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Аннотация. Приведена источниковедческая критика губернской партийной газеты «Там-

бовская правда». Проанализировано отразившееся на ее страницах отношение партийного 

руководства к кустарной промышленности. Приведены примеры агитационной роли газеты 

при привлечении кустарей для нужд страны. Рассмотрены публикации, посвященные пра-

вительственным мерам стимулирования кустарной промышленности на государственном и 

местном уровнях. Среди основных направлений государственной деятельности было выде-

лено кооперирование, проведение кустарных выставок, выделение кредитов промысловым 

кооперациям через покобанк, вовлечение мелких товаропроизводителей в политическую 

жизнь страны, а также повышение их профессионального и общекультурного уровня. Осо-

бое внимание было обращено на Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-

промысловую выставку 1923 г. и сопровождавшие ее мероприятия. Дана характеристика 

изменений в политике, последовавшим вслед за XIV Всесоюзной конференцией ВКП(б) и 

III Всесоюзным съездом советов. На основании статей в номерах 1927 г. был сделан вывод 

о том, что многие партийные начинания не имели должного успеха. Были также проанали-

зированы данные об особенностях восстановления кустарной промышленности в губернии. 

Рассмотрена специфика поуездного распределения промыслов, а также их соотношение в 

городской и сельской среде. 
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Abstract. We give the historiographic criticism of the governorate party newspaper “Tambovs-

kaya Pravda”. We analyze the reflected in its pages relation of the party management to handicraft 

industry. We provide examples of a newspaper’s propaganda role in engaging handicraftsmen for 

country needs. We consider the publications devoted to government measures of handicraft indus-

try stimulation at the state and local levels. Among the main areas of state activities we highlight 

cooperation, holding handicraft exhibitions, the allocation of loans to industrial cooperatives 

through the bank for consumer cooperation, the involvement of small producers in the political life 

of the country, as well as the increase of their professional and general cultural level. We pay spe-

cial attention to the All-Russian Agricultural and Handicraft Exhibition in 1923 and its accompa-

nying events. We give characteristic of the changes in policy that followed the 14th All-Union 
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Conference of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) and the 3rd All-Union Congress of 

Soviets. Based on the articles in the 1927 issues, we conclude that many party undertakings did not 

have adequate success. We also analyze data on the peculiarities of the handicraft industry restora-

tion in the governorate. We consider the specificity of the county distribution of crafts, as well as 

their ratio in urban and rural environments. 

Keywords: new economic policy; handicraft industry; producers’ cooperative society; Tambov 

Governorate; “Tambovskaya Pravda” 
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В современной отечественной историо-

графии наблюдается повышение интереса к 

проблемам развития кустарной промышлен-

ности. Во многом это связано со стремитель-

ным формированием рыночных отношений в 

России за последние несколько десятков лет. 

Активный рост малого предпринимательства 

способствует решению целого ряда экономи-

ческих задач, обеспечивая занятостью значи-

тельную часть населения и предавая рынку 

необходимую гибкость через возможности 

реализации разнообразных бизнес-идей, 

близкие контакты с клиентурой и отсутствие 

последствий в случае финансовых неудач 

для национального благосостояния в целом. 

Для объективной оценки реалий сегодняшне-

го дня и выработки дальнейшей стратегии 

поддержки малого бизнеса на государствен-

ном и региональном уровнях, а также поиска 

новых рентабельных идей полезно опираться 

на опыт предшествующих поколений. 

Падение крепостного строя в Российской 

империи дало значительный толчок для раз-

вития кустарной промышленности, ставшей 

в условиях нараставшего аграрного перена-

селения для крестьянства дополнительным 

источником дохода. Понимая важность под-

держки мелкотоварного производства, госу-

дарство и органы земского самоуправления 

учреждали кустарные выставки и склады, 

организовывали крупные заказы, а также 

стремились создать систему начального про-

фессионального образования. Однако Первая 

мировая война, революции 1917 г., а также 

Гражданская война не только оборвали мно-

гие начинания царского правительства, но и 

резко изменили привычный для многих кус-

тарей жизненный уклад. Новая экономиче-

ская политика, последовавшая вслед за пе-

риодом военного коммунизма, была направ-

лена на поднятие крестьянского хозяйства и 

в том числе на развитие кустарных промы-

слов. 

В советской историографии проблемы 

развития мелкотоварного производства в пе-

риод нэпа практически не поднимались. Ин-

терес к этой теме стал возрастать в 1990-е гг. 

и носил преимущественно региональный ха-

рактер. Крупные работы по изучению про-

мысловой кооперации в Сибири принадле-

жали перу А.А. Николаева [1; 2]. О.В. Ягов 

издал монографию и опубликовал ряд науч-

ных статей об особенностях кустарно-

промысловой кооперации на территории По-

волжья [3–6]. Появились исследования, охва-

тывающие периоды как царской, так и совет-

ской России. В частности, это труды о кус-

тарных промыслах в Иркутской губернии 

С.А. Лейкиной [7], Вятской губернии  

С.А. Чиркина [8], Симбирско-Ульяновском 

Поволжье Е.Ю. Анисимовой [9]. Важные до-

полнения в исследовании темы внесли  

О.Г. Вязова [10], Е.В. Дианова [11], Е.И. Гри-

горьева [12], А.М. Плеханова [13]. Крупных 

работ о кустарной промышленности Тамбов-

ской губернии в период нэпа пока нет. 

После прихода к власти большевиков в 

октябре 1917 г. коммунистическая идеология 

охватила все сферы общества. Значительное 

внимание новое руководство страны уделяло 

периодической печати, которая должна была 

уже не только унифицированно освещать 

событийную хронику, но также служить 

пропагандистским и организационным це-

лям. Основным и наиболее влиятельным 

средством массой информации всей совет-

ской эпохи была партийная газета «Правда». 

«Тамбовская правда», являвшаяся с 1 мая 

1921 г. органом губисполкома и губкома, а с 

29 марта 1923 г. также органом губпрофсове-
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та, комплексно отразила взгляды большеви-

стского руководства на перспективы разви-

тия кустарной промышленности и проводи-

мую по этому вопросу политику на государ-

ственном и местном уровнях, а также со-

стояние кустарных промыслов в губернии и, 

что интересно, за ее пределами. 

За период нэпа внешний вид газеты  

постоянно преобразовывался. На момент  

X съезда РКП(б) газета называлась «Извес-

тия Тамбовского губернского исполнитель-

ного комитета Советов рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов», затем со 

2 декабря 1921 г. была переименована в 

«Тамбовские известия», а со 2 марта 1922 г. – 

в «Тамбовскую правду». Тираж варьировался 

от 2000
1
 до 15000 экземпляров

2
. За рассмат-

риваемый период должность главного редак-

тора занимали 9 человек. В 1921 г. – В. До-

кукин, в 1922 г. – В. Докукин, затем Д. Бра-

гинский, в 1923 г. – Д. Брагинский, О. Литов-

ский, С. Евгенов, Д. Шафранский, в 1924 г. – 

Д. Шафранский, М. Чаров, Н. Стернин, в 

1925 г. – Н. Стернин, М. Чаров, Д. Лейцин-

гер, в 1926 г. – Д. Лейцингер, в 1927 г. –  

Д. Лейцингер, чередуясь с В. Князевым, в 

1928 г. – Д. Лейцингер. Однако все вышепе-

речисленные изменения не влияли на осве-

щение кустарной промышленности, посколь-

ку «Тамбовская правда» была партийным 

изданием, и именно на этом уровне решались 

основные, связанные с содержанием выпус-

ков вопросы. 

Партийное руководство понимало нема-

лое значение кустарных промыслов в жизни 

крестьянства и экономике страны в целом, но 

вместе с тем многократно преувеличивало 

необходимость промыслового кооперирова-

ния. Так, например, в «Тамбовской правде» 

были представлены взгляды партии, отра-

зившиеся в выступлении председателя СНК 

СССР А.И. Рыкова на открытии второго соб-

рания уполномоченных Всероссийского сою-

за промысловой кооперации: «Имеющиеся 

данные говорят, что в деревню идет всего  

30 проц. продукции крупной промышленно-

сти. В последнее время мерами правительст-

ва этот процент в значительной степени уве-
                                                                 
1 Известия Тамбовского губернского исполни-

тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 1921. 12 мая. 
2 Известия Тамбовского губернского исполни-

тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 1921. 1 июля. 

личен. Из этого ясно, что оторванная от го-

рода и от крупной промышленности деревня 

своими способами, развитием своих промы-

слов удовлетворяет как-то свои нужды <…> 

Поэтому мы должны исходить в текущей ра-

боте из того, что кустарь должен быть как 

органическое звено введен в общую систему 

нашего экономического строя. Перед промы-

словой кооперацией стоит задача организо-

вать кустарную промышленность в коопера-

тивы»
3
. Особое внимание промысловой коо-

перации было уделено на XIV Всесоюзной 

конференции ВКП(б) и III Всесоюзном съез-

де советов 1925 г., после чего в газете появи-

лось большое количество публикаций о не-

обходимости вовлечения кустарей в полити-

ческую жизнь страны, усиления темпов коо-

перирования, а также налоговых льгот. А 

вслед за XV съездом ВКП(б) 1927 г., на ко-

тором было принято решение о коллективи-

зации, вышла статья, указывавшая на недос-

таток сырья и неорганизованности сбыта 

мелкотоварной продукции. Для решения 

обозначенных проблем должен был быть ор-

ганизован губернский кустарно-промысло-

вый союз, перед которым ставились сле-

дующие задачи: «усилить кооперирование 

кустарей, провести коллективизацию произ-

водства, организовать плановый сбыт про-

дукции»
4
. 

Отражая генеральную линию партии, га-

зета служила агитационной площадкой, на-

правленной в том числе и на кустарей. Так, 

24 ноября 1921 г. в самый разгар беспризор-

ности вышла статья «Лучшая помощь – при-

писка», в которой говорилось о необходимо-

сти приписки детских домов и садов к раз-

личным организациям. Кустарные артели 

могли предоставлять детским домам и садам, 

часто не получавшим государственной под-

держки в полном объеме, продукцию собст-

венного производства, взамен освобождаясь 

от иных частных отчислений
5
. Другим приме-

ром может служить «Беседа с председателем 
                                                                 
3 Тов. Рыков о промысловой кооперации (Речь, 

произнесенная на открытии 2-го собрания уполномо-

ченных Всероссийского союза промысловой коопера-

ции) // Тамбовская правда. 1924. 13 июня. С. 3. 
4 П-ский. С. Организовать кустпромсоюз // Там-

бовская правда. 1928. 25 янв. С. 4. 
5 З. Б. Лучшая помощь – приписка // Известия 

Тамбовского губернского исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. 1921. 24 нояб. С. 2. 
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Тамбовского сельпредсоюза т. Банковским» о 

необходимости приобретения кустарями зай-

ма индустриализации. В конце 1920-х гг. ин-

дустриальные займы являлись важным ис-

точником получения дополнительных фи-

нансовых средств для последующих крупных 

экономических преобразований. В интервью 

разъяснялась вся выгода для кустарей и зву-

чал призыв к промысловым кооперациям со-

действовать размещению займа
6
. 

«Тамбовская правда», являвшаяся пар-

тийным изданием, служит хорошим источ-

ником для изучения государственной поли-

тики по развитию кустарной промышленно-

сти в период нэпа. Одним из способов госу-

дарственного стимулирования было прове-

дение кустарных выставок. В газете наи-

большее внимание было уделено Всероссий-

ской сельскохозяйственной и кустарно-про-

мысловой выставке 1923 г., а также окру-

жавшим ее мероприятиям, что было связано 

с высоким пропагандистским значением это-

го события. Об иных выставках сведений 

практически нет. Удалось обнаружить только 

одно краткое упоминание о Борисоглебской 

кустарной выставке 1921 г.
7
 

Всероссийской сельскохозяйственной и 

кустарно-промысловой выставке 1923 г. 

предшествовало большое количество статей, 

имевших цель разъяснить важность этой вы-

ставки и вместе с тем привлечь к участию в 

ней наибольшее количество людей. Основ-

ной причиной проведения выставки был обо-

значен упадок всего сельского хозяйства по-

сле долгих войн и недородов. Среди постав-

ленных целей было выяснение действитель-

ного состояния сельского хозяйства в стране 

и, следовательно, определение дальнейших 

стимулирующих мер, упрочнение экономи-

ческих связей с заграницей (на выставке пла-

нировался иностранный отдел), придание 

уверенности в восстановительных работах, 

популяризация новых технологий, развитие 

конкуренции в крестьянской среде
8
. Типич-

ными были агитационные лозунги «содейст-
                                                                 
6 Кустарю заем выгоден. (Беседа с председателем 

Тамбовского сельпродсоюза т. Банковским) // Тамбов-

ская правда. 1927. 25 окт. С. 2. 
7 Выставка кустарных изделий // Известия Там-

бовского губернского исполнительного комитета Сове-

тов рабочих, крестьянских и красноармейских депута-

тов. 1921. 23 нояб. С. 4. 
8 Ерофеев. Смотр сельского хозяйства // Тамбов-

ская правда. 1922. 30 нояб. С. 2. 

вовать кто чем может широкому распростра-

нению сведений о выставке и немедленному 

началу подготовки к ней»
9
. Был даже от-

дельный призыв, адресованный кустарям, в 

котором особо подчеркивалась значимость 

липецких кружев, находивших сбыт за гра-

ницей, и рассказовских трикотажных изде-

лий, снабжавших во время войны армию
10

.  

В газете большое внимание уделялось 

освещению подготовки выставки как на го-

сударственном, так и на местном уровнях. 

Причем в первом случае цель была показать 

значимость выставки и широкий размах ор-

ганизационных работ. Публиковались замет-

ки о личном интересе В.И. Ленина
11

, посе-

щении территории выставки в процессе под-

готовки М.И. Калининым
12

, повышенном 

внимании к ней со стороны иностранных го-

сударств
13

. Специальным постановлением 

ВЦИК в подготовительных работах должны 

были участвовать все наркоматы. НКФ дол-

жен был выделить необходимое количество 

средств, НКИД и НКВТ – привлечь ино-

странных экспонентов и т. д.
14

 

На региональном уровне подготовитель-

ными работами занимались специально соз-

данные губвысткомы и увысткомы. В Там-

бовской губернии эти комитеты проводили 

широкую агитационную работу, изготавли-

вали наглядные материалы, отбирали экспо-

наты для всероссийского уровня, причем не-

которые – на организованных уездных сель-

скохозяйственных выставках. Однако пред-

полагаемого успеха выставки не имели, по-

скольку их подготовка обнажила одну из ос-

новных государственных проблем того вре-

мени – нехватку денежных средств. Так, в 

выпуске «Тамбовской правды» от 13 мая 

1923 г. вышла заметка, в которой говорилось, 

что Козловская уездная выставка будет раз-

мещаться на Сенной площади
15

. Но меньше 
                                                                 
9 Всем нашим корреспондентам и читателям. Доро-

гие товарищи! // Тамбовская правда. 1923. 31 янв. С. 2. 
10 Кустарь, на выставку! // Тамбовская правда. 

1923. 6 апр. С. 4. 
11 Тов. Ленин интересуется с.-х. выставкой // Там-

бовская правда. 1923. 22 июля. С. 1. 
12 Тов. Калинин на выставке // Тамбовская правда. 

1923. 1 июля. С. 2. 
13 Через 2 недели // Тамбовская правда. 1923.  

23 июля. С. 1. 
14 Президиум ВЦИК о выставке // Тамбовская 

правда. 1923. 17 февраля. С. 2. 
15 Командовская Е. Еще о выставке в Козлове // 

Тамбовская правда. 1923. 13 мая. С. 2. 
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чем через месяц была опубликована другая 

заметка, где указывалось на перенос даты 

открытия с 30 июня на 14 июля и в целях 

экономии средств – места проведения
16

. В 

итоге выставка состоялась 15–17 июля. Сре-

ди всех представленных сельскохозяйствен-

ных и кустарно-промысловых образцов в 

статьях «Тамбовской правды» упоминаются 

художественные кружева из Александров-

ской волости, а также веревочные и бондар-

ные изделия
17

. 

Аналогичная ситуация была в Кирсанов-

ском уезде. Из-за недостатка средств вместо 

предполагавшейся крупной уездной выстав-

ки было решено ограничиться уездным вы-

водом лошадей и крупнорогатого скота к 

«Дому крестьянина»
18

. А поскольку 10 июля, 

в день проведения мероприятия, шел дождь, 

оно было признано слабым
19

. 

Тамбовскую уездную выставку первона-

чально планировалось провести в начале ию-

ня
20

. Однако вследствие длительной подго-

товки открытие состоялось только 22 июня. 

На выставке внимание прессы было уделено 

холстам, вышивкам и шерстяным тканям 

нижнеспасских крестьянок
21

. 

В Липецком уезде предполагалось про-

вести выставку между 1 и 15 июля
22

. Но в ито-

ге мероприятие состоялось 8–12 ноября, при-

чем из-за дождливой погоды и распутицы экс-

понентов-крестьян на выставке было мало
23

. 

Интересно, что погодные условия оказа-

ли негативное влияние также и на организа-

цию Моршанской уездной выставки, от-

крывшейся 21 июля. Разлив реки прервал 

сообщения между городом и некоторыми 

волостями, многие экспоненты-крестьяне не 

смогли добраться до пункта назначения. Но, 
                                                                 
16 Командовская Е. Уездная сельско-хозяйствен-

ная и кустарно-промысловая выставка в Козлове // 

Тамбовская правда. 1923. 5 июня. С. 3. 
17 Козловская уездная выставка. (Интервью) // 

Тамбовская правда. 1923. 25 июля. С. 1. 
18 Б. А. Кирсанов готовится // Тамбовская правда. 

1923. 27 июня. С. 2. 
19 Выставка в Кирсанове // Тамбовская правда. 

1923. 25 июля. С. 1. 
20 Р. М. С.-хоз выставка в Тамбове // Тамбовская 

правда. 1923. 22 марта. С. 2. 
21 Крестьянка на уездной сел.-хоз. выставке // 

Тамбовская правда. 1923. 24 июня. С. 2. 
22 Б. Д. Подготовка к уездной с.-х. выставке. 

(Письмо из Липецка) // Тамбовская правда. 1923. 12 мая. 

С. 2. 
23 Б. Д. В Липецком уезде. Первая уездная выстав-

ка // Тамбовская правда. 1923. 24 нояб. С. 4. 

несмотря на неблагоприятные условия, вы-

ставка была названа первой, имевшей «дей-

ствительно, выставочный вид». В кратком 

описании представленных на выставке экс-

понатов упоминаются «прекрасные образцы 

женских рукоделий – сукон, холстов, тканей, 

трикотажных изделий»
24

. 

1–2 июля была организована Борисог-

лебская выставка. Ее характерной особенно-

стью был высокий интерес со стороны кре-

стьянства и полная индифференция со сто-

роны государственного сектора. То есть на 

выставке были представлены почти исклю-

чительно экспонаты крестьян-частников
25

. 

Таким образом, уездные сельскохозяйст-

венные выставки во многом не оправдали 

ожиданий и были признаны слабыми. Одна-

ко некоторый положительный эффект от вы-

ставок все же был. Так, вход на Тамбовскую 

уездную выставку был бесплатным, что спо-

собствовало повышению числа посетителей. 

Проведение большого количества образова-

тельных лекций по животноводству и поле-

водству позволило всем интересующимся 

узнать о новых технологиях. Предоставление 

премий в виде освобождения от налогов, а 

также денежных и вещественных призов за 

лучшие экспоненты содействовало стимули-

рованию хозяйств. 

19 августа в день открытия Всероссий-

ской сельскохозяйственной и кустарно-

промысловой выставки практически весь 

номер «Тамбовской правды» был посвящен 

только этому событию. Наибольший интерес 

вызывают статьи о льготах для экскурсантов 

и экспонентов. Сообщается, что для первых 

на Тамбовскую губернию представлялась 

квота на 2000 человек с возможностью полу-

чить 50 % скидку на билеты при проезде в 

товарных вагонах и питание на территории 

выставки, а также бесплатное помещение для 

жилья
26

. Вторые получали от Главвысткома 

обед, квартиру и суточные
27

. Более того, в 

одном из предшествовавших номеров было 

указание на то, что все крестьяне, предста-

вившие продукцию своего хозяйства, осво-
                                                                 
24 Выставка в Моршанске // Тамбовская правда. 

1923. 28 июля. С. 2. 
25 Наши выставки. (Обзор по губернии) // Тамбов-

ская правда. 1923. 8 июля. С. 2. 
26 Титковский С. Выставка – очень редкая школа 

// Тамбовская правда. 1923. 19 авг. С. 3. 
27 Наша губерния на выставке // Тамбовская прав-

да. 1923. 19 авг. С. 4. 
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бождались от 25 % сельскохозяйственного 

налога, а весь экспонируемый рабочий скот 

исключался из налогового учета. Причем в 

статье подробно разъяснялось, как крестьяне 

могли получить эти льготы
28

. 

В целом сама выставка, как и процесс ее 

подготовки, получили широкое освещение в 

газете. Приводились краткие сведения о со-

держании павильонов, количестве посетите-

лей и их впечатлениях. В том числе большое 

количество статей и заметок было посвящено 

экспонатам из Тамбовской губернии, причем 

речь шла только о животноводстве. Были 

опубликованы списки награжденных вла-

дельцев лошадей и коров
29

, а несколько пуб-

ликаций было посвящено исключительно 

крестьянину Лазарю из колхоза «Луч» и его 

двум коровам
30

. О кустарных экспонатах из 

Тамбовской губернии, как и о кустарном па-

вильоне сведений нет. 

Другим направлением государственной 

политики по развитию мелкотоварного про-

изводства можно назвать повышение про-

фессионального уровня кустарей. Интерес-

ным источником по этому сюжету является 

статья «Кустарное ткачество возрождается» 

в № 266 от 27 ноября 1923 г.
31

 В статье гово-

рилось о высоком качестве холстов, изготав-

ливаемых кустарями Липецкого уезда в до-

революционное время. Однако события вто-

рой половины 1910-х гг. разрушили привыч-

ный быт крестьян. Для восстановления про-

изводства Укстпромсоюз предоставил не-

сколько сотен ткацких станков системы «Са-

молет», обучение на которых должны были 

проводить местные кустари, умевшие рабо-

тать с подобным оборудованием. Стоит за-

метить, что в газете практически нет иных 

сведений о конкретных государственных 

действиях в обозначенном направлении. Бо-

лее того, в статье «Кустарные промыслы вос-

станавливаются» в № 79 от 8 апреля 1924 г., 

где речь шла также о ткацком промысле Ли-

пецкого уезда, с сожалением сообщалось, что 
                                                                 
28 Т. С. Как крестьянам-экскурсантам получить  

25 % скидку сельскохозяйственного налога? // Тамбов-

ская правда. 1923. 25 июля. С. 3. 
29 Тамбовская губ. на выставке // Тамбовская 

правда. 1923. 6 сент. С. 1. 
30 Крестьянин Лазарь // Тамбовская правда. 1923. 

30 авг. С. 2; Герой крестьянского труда. Лазарь Луч // 

Тамбовская правда. 1923. 4 окт. С. 2. 
31 Б. Д. Кустарное ткачество возрождается // Там-

бовская правда. 1923. 27 нояб. С. 3. 

учебные мастерские дореволюционного вре-

мени не восстанавливались
32

. 

Предполагалось, что подъему мелкото-

варного производства будет способствовать 

открытие в губернии отделения банка потре-

бительской кооперации (покобанка). В наи-

большей степени покобанк был ориентиро-

ван на кредитование и расчетное обслужива-

ние потребительской кооперации, но в то же 

время, как отмечалось в «Тамбовской прав-

де», должен был оказывать положительное 

влияние и на другие виды кооперации – 

сельскохозяйственную и кустарно-промыс-

ловую. Указывалось, что «первой он помо-

жет восстановить крестьянское хозяйство, 

сделав его более рациональным и более до-

ходным; второй – поставить на ноги сидяще-

го без сырья и без инструментов кустаря»
33

. 

Значительный сдвиг в государственной 

политике по развитию кустарной промыш-

ленности произошел в 1925 г. Хотя идея на-

логовых льгот стала формироваться еще в 

начале года, многие реальные меры, как уже 

говорилось выше, были осуществлены после 

XIV Всесоюзной конференции ВКП(б) и  

III Всесоюзного съезда советов. Первая за-

метка о предложении НКФ налоговых по-

слаблений для сельских кустарей появилась в 

«Тамбовской правде» 6 марта
34

. 

В дальнейшем налоговые поправки, ка-

савшиеся кустарно-промысловой деятельно-

сти, активно и доходчиво освещались в газе-

те. В № 107 от 14 мая 1925 г. была опублико-

вана крупная статья «Налоговые льготы кус-

тарям и ремесленникам»
35

. В ней говорилось 

о том, что: 1) для деревенских промышлен-

ных предприятий с количеством наемных 

рабочих не более трех человек предоставля-

лись льготы в уравнительном и патентном 

сборах; 2) сельские кустари освобождались 

от налога с помещений, используемых для 

производства без сдачи в аренду, от налога с 

транспортных средств, также используемых 

в производственных целях, от разового сбора 

за торговлю предметами собственного про-
                                                                 
32 Рудин Н. Кустарные промыслы восстанавлива-

ются // Тамбовская правда. 1924. 8 апр. С. 3. 
33 К. Б. Банк трудящихся. (К открытию в Тамбове 

отделения покобанка) // Тамбовская правда. 1922.  

17 окт. С. 3. 
34 Льгота мелким кустарным промыслам // Там-

бовская правда. 1925. 6 марта. С. 1. 
35 Кирка. Налоговые льготы кустарям и ремеслен-

никам // Тамбовская правда. 1925. 14 мая. С. 4. 
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изводства; 3) для городских кустарей-одино-

чек и кустарей, имевших не более трех наем-

ных рабочих, снижался подоходный налог; 

городские кустари, имевшие не более трех 

наемных работников, освобождались от уп-

латы уравнительного сбора, но ставка па-

тентного сбора увеличивалась в 2 раза; го-

родские промысловые товарищества и артели 

освобождались от промыслового налога; от 

промыслового налога освобождалась также и 

торговля промысловых артелей и кустарей, 

не использовавших наемный труд; 4) город-

ские и сельские кустари обладали правом 

иметь учеников-подростков не старше 18 лет, 

причем первые два ученика налогом не обла-

гались, каждые последующие два приравни-

вались к одному взрослому. 

На XIV Всесоюзной конференции ВКП(б) 

также была поставлена задача вовлечения 

кустарей в политическую жизнь страны. В  

№ 164 «Тамбовской правды» от 23 июля 

1925 г. вышла статья «Работа среди куста-

рей», разъясняющая дальнейшие действия 

партии в этом направлении
36

. Прежде всего 

приводились данные о том, что на 1 января 

1925 г. в партии числилось всего около 1500 

кустарей-коммунистов, что составляло толь-

ко 0,2 %. Далее приводились примеры ущем-

ления прав кустарей в Подольской, Киев-

ской, Вятской и других губерниях, где им не 

позволялось участвовать в демонстрациях, 

запрещалось членство в потребительской 

кооперации и т. д. В условиях новых полити-

ческих тенденций перед местными парторга-

низациями, и в том числе комсомолом и 

женотделом, ставились новые задачи усиле-

ния работы среди кустарей, вовлечения их в 

политическую жизнь, ускорения темпов коо-

перирования. 

В № 55 «Тамбовской правды» от 9 марта 

1927 г. была опубликована статья «Достиже-

ние кустарок в культработе (Рассказово)»
37

. 

В ней говорилось о постоянном усилении 

культурно-просветительной работы среди 

членов товарищества кустарей-вязальщиков 

в течение последних двух лет (с 1925 г.). При 

избах-читальнях были организованы 5 круж-

ков кройки и шитья, где в 1927 г. занимались 

198 членов товарищества и их дети. Для лик-
                                                                 
36 Ольгин Л. Работа среди кустарей // Тамбовская 

правда. 1925. 23 июля. С. 3. 
37 П. А. Достижение кустарок по культработе. 

(Рассказово) // Тамбовская правда. 1927. 9 марта. С. 3. 

видации неграмотности были установлены 

специальные ликпункты, в которых обуча-

лись 50 кустарок. В целях повышения обще-

культурного уровня в Рассказове была от-

крыта школа повышенного типа с производ-

ственно-кооперативным уклоном, в которой 

обучались 40 членов товарищества. 5 чело-

век были направлены на обучение в Москов-

ский и Ленинградский техникумы кустарной 

промышленности. При товариществе также 

была открыта библиотека, насчитывавшая 

около 4000 книг. Однако, несмотря на успехи 

рассказовских кустарок, отмечалось, что в 

целом процесс ликвидации неграмотности 

шел медленно. 

В рамках отражения общепартийного 

курса вышла статья «Работа комсомола в ча-

стно-кустарной промышленности»
38

. В ней 

разъяснялась необходимость увеличения 

численности комсомола за счет вовлечения 

детей кустарей и молодых самостоятельных 

кустарей наравне с рабочей и крестьянской 

молодежью. Ставились также задачи прове-

дения воспитательных работ, усиления кон-

троля за соблюдением прав молодых куста-

рей, сохранения преемственности в мелкото-

варном производстве. Для освещения успе-

хов комсомола приводились данные о числе 

ремесленников в рядах Тамбовского укома: 

если в январе 1925 г. только «начинает появ-

ляться группа ремесленников», то к первому 

августу числится уже 78 ремесленников
39

. 

После XIV Всесоюзной конференции 

ВКП(б) в «Тамбовской правде» стали актив-

но появляться сообщения о включении кус-

тарей в политическую жизнь. Так, в первый 

горсовет нового г. Рассказово в результате 

выборов 1927 г. вошли 5 кустарей
40

. Встре-

чается упоминание об участии кустарей в 

перевыборах депутатов Борисоглебского 

горсовета в 1926 г.
41

 

Несмотря на то, что огромные силы бы-

ли затрачены на кооперирование кустарей, 

результаты не оправдали ожиданий. В № 75 

«Тамбовской правды» от 5 апреля 1927 г. 
                                                                 
38 Нестеров И. Работа комсомола в частно-

кустарной промышленности // Тамбовская правда. 

1925. 21 августа. С. 3. 
39 Чикин А.П. Рост комсомола в Тамбовском уезде 

// Тамбовская правда. 1925. 13 сент. С. 3. 
40 Г-ик. Первый горсовет в новом городе // Там-

бовская правда. 1927. 12 марта. С. 4. 
41 С. Аз. Перевыборы горсовета // Тамбовская 

правда. 1926. 3 фев. С. 5. 
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была опубликована статья «Наша кустарная 

промышленность», в которой говорилось, 

что, за исключением рассказовского товари-

щества кустарей-вязальщиков, кооперирова-

ние кустарей было проведено слабо
42

. Отме-

чалось, что в губернии было зафиксировано 

223 кустарно-промысловых кооператива, ох-

ватывавших 8765 человек – гораздо меньше 

реального количества кустарей. Причем сре-

ди существовавших кооперативов многие 

были нежизнеспособными, имея лжекоопе-

ративный уклон. 

В газете встречается большое количество 

фактов о численности артелей и их членов, 

распространенности промыслов по губернии, 

особенности возрождения кустарничества в 

уездах. Например, были опубликованы ста-

тистические данные о количестве, численном 

составе и профессиональной направленности 

кустарных артелей в Укустпромсоюзах и 

Рассказовском Райкустпромсоюзе на 1 июля 

1922 г.
43

 В статье «Кустарные производства 

Липецкого уезда» говорилось о проблемах 

восстановления мелкотоварного производст-

ва в уезде и в то же время – об имевшихся 

успехах
44

. Некоторые сведения о развитии 

кустарных промыслов можно узнать из опи-

сания ярмарок. Так, корреспондент «Тамбов-

ской правды» зафиксировал разнообразие и 

стоимость представленных на ярмарке в  

г. Козлов кустарных орудий труда и изде-

лий
45

. Есть также сведения о росте кустарей 

в городах, что было не характерно для доре-

волюционной России. Однако упоминания о 
                                                                 
42 А. С. Наша кустарная промышленность // Там-

бовская правда. 1927. 5 апр. С. 2. 
43 Кустарные артели в Тамбовской губернии // 

Тамбовская правда. 1922. 22 сент. С. 2. 
44 Рудин Н. Кустарные производства Липецкого 

уезда // Тамбовская правда. 1924. 3 янв. С. 7. 
45 Бахарев А. На ярмарке. (От нашего корреспон-

дента в г. Козлове) // Тамбовская правда. 1927. 6 окт. С. 3. 

городских кустарях носили преимуществен-

но негативный характер, что было связано с 

успехами в конкуренции с фабричным про-

изводством. Так, в статье «Борьба с кустар-

ничеством» говорилось о том, что рабочие 

фабрики «Тамбовшвея», которые берут на 

дом частные заказы, в случае необходимых 

сокращений должны были быть уволенными 

в первую очередь
46

. Остальные сведения, 

встречающиеся в газете, логичнее будет ис-

пользовать при дальнейшем детальном рас-

смотрении кустарных промыслов Тамбов-

ской губернии периода нэпа. 

Таким образом, в «Тамбовской правде» 

отразились основные тенденции восстанов-

ления кустарной промышленности в губер-

нии. Значительное внимание в статьях уде-

лялось государственной стимулирующей по-

литике. В частности, это сельскохозяйствен-

ная выставка 1923 г. и сопровождавшие ее 

мероприятия, меры по повышению техниче-

ского и общекультурного уровня кустарей, 

вовлечение их в политическую жизнь, от-

крытие покобанка, проведение кооперирова-

ния. Причем особенно государственная по-

литика в этом направлении активизировалась 

в 1925 г. после XIV Всесоюзной конферен-

ции ВКП(б) и III Всесоюзного съезда сове-

тов. Однако статьи в номерах газеты 1927 г. 

о слабых темпах кооперирования и низких 

результатах культурно-просветительных ра-

бот позволяют сделать вывод, что многие 

начинания не имели должного успеха. В га-

зете также были отражены основные геогра-

фические особенности развития кустарных 

промыслов. При этом мелкотоварное кустар-

ное производство в городской среде освеща-

лось скорее как негативное явление. 
                                                                 
46 Борьба с кустарничеством // Тамбовская правда. 

1924. 1 апр. С. 3. 
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