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Во второй половине XIX века промышленное развитие Таврической губернии прохо-
дило медленными темпами. Общее количество занятых лиц в промышленности, главным
источником которых являлась эта сфера экономики, согласно первой всеобщей переписи в
Российской империи 1897 года составило 141 631 жителя[1,80]. Притом в обрабатывающей
промышленности было занято в процентном соотношении 7,71 % жителей [5,12]. Все это
еще раз подтверждало тезис о медленном характере развития промышленности в Таври-
ческой губернии. Как пример тому можно привести то, что на всей территории губернии
было не более двадцати заводов, занимающихся сельскохозяйственными машинами, кото-
рые, по сути, обслуживали исключительно местные нужды[1,80].
В среде всей представленной промышленности, пожалуй, успех имели винокуренные, во-
дочные и пивоваренные заводы, а также табачные фабрики, последние в большей мере
на территории Крымского полуострова, где согласно архивным данным за 1885 год было
десять производств[7,343-344]. Наибольшее их количество, а именно четыре, находилось
в руках купцов в городе Симферополе, но на слуху была табачная фабрика Стамболи в
Феодосии, пользующаяся особым успехом[7,343об.].
Однако в начале XX века мало кто из крымских крупных частных землевладельцев зани-
мался табаководством, так как им было выгодно сдать свою землю в аренду. Так, напри-
мер, стоимость земельных участков на Южном берегу колебалась от 120 до 200 рублей и
более за десятину, а на северных склонах гор - от 80 до 125 рублей[1,100].
Что же касается материковых уездов, то производство табака было развито в Бердян-
ском уезде, где этим занимались две фабрики - купца Сима Оксюза и Абрама Остров-
ского[7,344]. В конце XIX века на территории этого же уезда появился еще один крупный
завод - компания Вильмс, чье производство было подчеркнуто на общеимперском уровне
наряду с заводом Слон в Тверской губернии[6,37].
Однако наибольшее количество производств во второй половине XIX века было связано с
гончарным делом, коих на территории губернии насчитывалось 74[4,690]. В это производ-
ство, согласно статистическим данным за 1881 год, было вовлечено 123 рабочих, а сумма
производства была равна 19 тысячам рублей[4,690].
Относительно кустарных промыслов, то их деятельность в Таврической губернии была ма-
лозаметна. Примером тому, может служить ситуация, произошедшая в 1913 году, когда на
общеземский съезд по сбыту кустарных изделий, Московская губернская управа попроси-
ла Таврическую управу предоставить ей сведения о местной кустарной промышленности.
На что был дан ответ, что «при незначительном развитии у нас кустарных промыслов или
скорее полном отсутствии их, Таврической губернской земской управе нечем поделится с
Московской» [3,187].
Тем не менее, сведения о кустарном производстве в Таврической губернии все же можно
найти. Так, например, благодаря статистическим данным можно установить, что ковровое
производство было представлено исключительно в Бахчисарае, в котором число занятых
составляло лишь четыре человека[4,7].
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Кроме того, местные уездные земства отпускали на ремесленное дело ежегодные посо-
бия. Так, Мелитопольское земство на содержание учебной ремесленной мастерской в го-
роде Мелитополе отпускало ежегодно 2 100 рублей[3,184]. В другом уезде Таврической
губернии, Перекопском, местное земство открыло в 1897 году в селе Воинка ремесленную
школу, где преподавались такие ремесла, как: кузнечно-слесарное, столярно-плотничное
и колесно-тележное. При этом ежегодно на содержание этой ремесленной школы земство
выделяло от 2 000 до 3 600 рублей[3,185].
И таких примеров можно привести по каждому отдельно взятому уезду Таврической гу-
бернии, что опровергает тезис о полном отсутствии на этой территории кустарных про-
мыслов. Вместе с тем, говоря о Таврической губернии нельзя не упомянуть о добычи соли
в этом регионе, которую использовали здесь с давних времен. На территории губернии,
начиная с 1858 года стали особо интенсивно использовать искусственные сооружения, что
было связано в первую очередь с допуском частных лиц к разработке казенных озер на
длительный срок. При этом таким солепромышленникам гарантировалось освобождение
от арендной платы, составлявшей 1 копейку с пуда добытой соли[2].
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно заключить, что развитие про-
мышленности и ее отдельных отраслей происходило неравномерно по всей территории Та-
врической губернии. Так, например, если на Крымском полуострове успешно развивались
фабрики, занимающиеся производством табака, то в материковых уездах, они имели лишь
небольшой успех в Бердянском уезде. Вместе с тем, повсеместно на всей территории Таври-
ческой губернии были распространены винокуренные заводы, дающие огромные доходы
их владельцам. Особой популярностью в то время пользовались заводы крымских вино-
делов Л.С. Голицына, а также С.М. Воронцова. Соль, приносящая также немалый доход,
добывалась лишь в четырех уездах Таврической губернии: Днепровском, Перекопском,
Феодосийском и Евпаторийском, что было обусловлено, прежде всего, природно-климати-
ческими условиями. При этом, наряду с государственными владениями, занимающимися
добычей соли, допускались и частные, которые располагались в тех же самых уездах.
В заключение следует отметить, что, несмотря на столь небольшое количество крупных
промышленных предприятий, расположенных на территории губернии, промышленность
играла важную роль в жизни Таврического населения, что в первую очередь касалось
городских жителей, для которых это было основным источником существования.
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