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нижегородская губерния в плане развития кустарной промышленности занимала одно 
из первых мест в России. Жители губернии вполне воспользовались выгодами ее положения 
при слиянии двух рек – оки и волги. нижегородская ярмарка как содействующая успешно-
му сбыту изделий значительно способствовала развитию промыслов.

несмотря на явную недостаточность источников, отражающих состояние кустарных 
промыслов нижегородской губернии к середине xIx в., тем не менее имеющиеся материалы 
позволяют наметить основные тенденции их социально-экономического развития, состав-
ляющие содержание, описываемое континуумом протоиндустриализации.

важнейшим промыслом в губернии являлся лесной, в особенности развитый в заречной 
стороне, в балахнинском, семеновском и большей части макарьевского и меньшей – ва-
сильского уездов, изобилующих лесом. в первом уезде процветало судостроение; во втором 
– приготовление в огромном количестве ложек, чашек и вообще щепной посуды; в третьем 
– мочальный и рогожный промыслы.

другим по значимости и масштабам распространения следовал замечательнейший и за-
нимающий большее число рук металлический промысел, укоренившийся преимущественно 
в горбатовском уезде: селах павлово, ворема и других 40 селениях этого уезда, занятых про-
изводством стальных и железных изделий (замков, перочинных и столовых ножей, ножниц, 
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Аннотация. В статье отражены сдвиги в кустар-
ной промышленности Нижегородского края, проис-
ходившие в середине XIX в., характеризующиеся те-
оретическим понятием «протоиндустриализация». В 
силу объективных условий протоиндустриализация 
экономики кустарей протекала здесь эволюцион-
но. Комплиментарные условия развития кустарных 
промыслов Нижегородской губернии определили 
их особое место в социально-экономическом строе 
крестьянских хозяйств и обусловили региональную 
специфику модернизационных процессов в кустар-
ной отрасли экономики.

Ключевые слова: кустарные промыслы, прото-
индустриализация, модернизация, традиционное 
хозяйство.

Abstract. In the article the shifts in the domestic 
industry of Nizhniy Novgorod province, occured in the 
middle of the XIX-th century, characterized by theoreti-
cal concept «protoindustrialization» are presented. By 
the virtue of objective conditions protoindustrialization 
of handicraftsmen’s economy proceeded here evolu-
tionary. Complimentary conditions of the development 
of domestic industries of Nizhniy Novgorod province de-
fined their special place in social and economic base of 
the country facilities and caused regional specific char-
acter of modernization processes in handicraft branch 
of economy.

Key words: handicraft, protoindustrialization, mod-
ernization, traditional economy.
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бритв, столярных, слесарных, токарных и 
даже хирургических инструментов). в осо-
бенности павловские замки, ножи и нож-
ницы приобрели себе значительную извес-
тность. производством весовых коромысел 
славилась в семеновском уезде целая мес-
тность под названием «красная Рамень». в 
прибрежных селениях балахнинского уезда 
ковали якоря и другие судовые принадлеж-
ности. в селе безводном нижегородского 
уезда выделывалась проволока и морские 
рыболовные снасти. крестьяне семеновс-
кого, балахнинского и многих селений, при-
легавших к большим проезжим и торговым 
трактам в нижегородском и арзамасском 
уездах, занимались кузнечеством.

кожевенная отрасль, хотя и в большей 
степени представленная фабричным произ-
водством, также включала большой сегмент 
кустарной промышленности. переработка 
кожевенного сырья была сосредоточена в 
пригородах арзамаса, являвшегося цент-
ром производства юфти и скорняжества. 
например, крестьяне села выездного владе-
ли сапожным мастерством. в васильском и 
княгининском уездах преобладало овчинное 
производство; особенную известность при-
обрели мерлушки, дубленые овчины, произ-
водимые жителями села мурашкино. село 
катунки балахнинского уезда славилось сво-
ими опойками, село богородское – рукавица-
ми и шорным товаром.

к числу промыслов, занимавших значи-
тельное количество рук, относился войлоч-
ный промысел нижегородских крестьян. 
так, в семеновском уезде до 100 небольших 
селений занимались валянием обуви и шляп, 
этим же промыслом занимались во многих 
селениях балахнинского и горбатовского 
уездов.

в кратком обзоре мы ограничились лишь 
кратким упоминанием наиболее развитых 
отраслей кустарной промышленности ни-
жегородского края. подробное описание 
поуездного расположения кустарного про-
изводства и его специализации содержится 
в «памятной книжке нижегородской губер-
нии на 1865 год» (с. 49-74). кроме того, даль-

нейшая детализация общей картины терри-
ториального размещения и номенклатуры 
выпускаемой кустарями продукции является 
предметом поиска местных краеведов. пред-
мет настоящего исследования состоит в дру-
гом – в определении направлений социаль-
но-экономической мобильности кустарных 
промыслов, проявившихся в дореформен-
ную эпоху и первый пореформенный пери-
од, наполнявших содержанием процессы, 
предшествующие и подготавливающие мо-
дернизацию мелкой крестьянской промыш-
ленности нижегородской губернии.

Имеющиеся данные позволяют говорить о 
высоком уровне товарности кустарных про-
мыслов нижегородчины. причем товарный 
характер мелкой сельской промышленности 
проявился задолго до xIx столетия. одни 
кустарные районы были связаны региональ-
ными, другие – общенациональными торго-
выми отношениями. так, например, изделия 
ардатовских кустарей (веревки и канаты из 
с. сакон, деревянная посуда, бочки и бочон-
ки из с. сарминского мандана, лапти из д. 
ужовки и с. нучи) поставлялись в тульскую 
и воронежскую губернии. Жители семнад-
цати селений этого же уезда продавали ко-
нопляное семя и пеньку в москву, владимир, 
муром и воронеж [5, 55]. васильковские 
крестьяне являлись традиционными пос-
тавщиками лесоматериалов (бревен, досок, 
брусьев, смолы, дегтя, поташа) в саратов и 
астрахань [5, 51].

сбыт продукции горбатовских кустарей 
«бывает большей частью на нижегородской 
ярмарке, кроме того, кожевенных и слесар-
ных – в санкт-петербург и москву, на яр-
марках Ростовской, лебедянской и других 
ярмарках и городах Российской империи и 
на месте. мыло и прядильные изделия боль-
шей частью продаются на месте; сани, телеги, 
валенные и теплые сапоги, топоры, смола и 
деготь – на базарах горбатовской, арзамас-
ской и владимирской губерний, муромского, 
гороховецкого и вязниковского уездов; ски-
пидар идет преимущественно во владимирс-
кую губернию и частью в низовые города».

благодаря исключительной товарности 
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промысловых занятий крестьян нижегород-
ской губернии уже к середине xIx в. сфор-
мировались кустарные «гнезда», специали-
зирующиеся на производстве одного вида 
продукции. так, в третьем выпуске «нижего-
родского сборника» корреспондент губерн-
ского статистического комитета священник 
а. борисовский описал кузнечно-топорный и 
бердовый промышленные районы с центром 
в деревне красногорке [4, 235-239]. причем 
эти «гнезда» выросли на основе промыслов, 
существовавших «с незапамятных времен».

самым обширным кустарным «гнездом» 
являлся павловский металлообрабатываю-
щий район в горбатовском уезде. объеди-
няя население почти тридцати крупных сел, 
металлообрабатывающий район охватывал 
более 7 000 взрослых работников, что со-
ставляло седьмую часть всего населения 
уезда. село павлово, считавшееся колыбе-
лью стале-слесарного производства ниже-
городской губернии, специализировалось на 
производстве замков. другой центр района 
– ворсма – специализировался на выпуске 
перочинных, столовых и хлебных ножей; в с. 
шутилове, поляне, банникове и охотине ко-
вали гвозди, а в селе селидьбе – топоры.

большую известность во всей стране по-
лучил семеновский ложкарный район, ко-
торый объединял население 12-ти сел. всех 
видов семеновской ложки насчитывалось де-
сять, а именно: «1) складная, 2) межеумок, 3) 
тонкая и хлыстовка, 4) барская, 5) сибирка, 6) 
староверческая, 7) жидовка, 8) носковая, 9) 
детская и 10) дюжинная или чайная» [8, 20].

нижегородская губерния, несмотря на 
выгодное месторасположение между восто-
ком и западом империи, наличие волжской 
транспортной коммуникации и включение в 
систему национальных торговых связей, не 
являлась в середине xIx в. губернией с раз-
витой крупной промышленностью, что со-
здавало благоприятные условия для эволю-
ционного развития кустарных промыслов. 
например, испытывавший во второй поло-
вине xIx в. негативные последствия индус-
триализации кузнечный промысел в мос-
ковской губернии [2, 21-72] благополучно 

развивался в нижегородчине. при среднем 
годовом доходе кустаря нечерноземья в 180–
200 руб. валовый доход кузнеца нижегород-
ской губернии составлял «в сутки 7 рублей; в 
неделю – 42 руб.; в месяц – 168 руб.; в полгода 
– 1000 руб. сер.» [4, 236]. сбыт топоров был 
настолько значимым, что требовал от куста-
рей покупки специальных свидетельств от 
казначейства.

всего фабрик и заводов в губернии, по 
сведениям статистического комитета за 
1862 г,, насчитывалось 474, с числом рабо-
чих – 13 918 и общей выработкой за год в 
4 117 687 руб. для сравнения, менее промыс-
ловая московская губерния превосходила 
нижегородскую губернию по числу фабрик 
и заводов в 3 раза, по численности рабочих 
крупных промышленных предприятий – в 10 
раз, по годовой выработке – в 10 раз [4, 237].

в большинстве отраслей нижегородской 
промышленности крупное и мелкое произ-
водство имели практически монопольные 
сферы деятельности и лишь в стале-слесар-
ном и кирпичном производствах было заня-
то сопоставимое число кустарей и фабрич-
ных рабочих. однако абсолютные цифры, 
отражающие количество участников произ-
водства в этих отраслях, позволяет уверен-
но говорить только о потенциальной воз-
можности конкуренции. в целом кустарная 
промышленность нижегородчины не испы-
тывала деструктивных последствий индуст-
риализации. 

менее ощутимые последствия форсиро-
ванной индустриализации и капитализации 
создавали здесь более благоприятные усло-
вия для сохранения традиционного уклада 
промысловых хозяйств. несмотря на исклю-
чительную товарность кузнечного и бердо-
вого промыслов, промышленные занятия 
совмещались с земледелием. «деятельность 
топорно-кузнечного промысла, – писал а. 
борисовский, – бывает более оживлена в 
свободное от полевых работ время, особенно 
зимнее» [4, 235].

само по себе совмещение промышлен-
ной деятельности с сельским хозяйством 
или даже доминирование последнего не со-
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ставляло характерной особенности ниже-
городских кустарных хозяйств, достаточно 
прочное положение традиционной отрасли 
было присуще и экономике крестьян-про-
мысловиков московской губернии [6, 1-302]. 
вместе с тем, важной чертой, обусловленной 
отсутствием в нижегородской губернии жес-
ткого пресса капиталистической экспансии 
и конкуренции с крупным производством, 
являлась невысокая интенсивность концен-
трации мелкой кустарной промышленности, 
стимулируемой, помимо прочих других при-
чин, в московской и владимирской губерни-
ях активным насаждением фабрик и заводов 
[4, 237]. 

даже в павловском стале-слесарном райо-
не, где сама специфика отрасли предполагала 
механизацию и техническое оснащение тру-
дового процесса, требующую капитальных 
вложений, концентрация производства шла 
медленными темпами. у большинства пав-
ловских металлистов отсутствовало даже 
специальное помещение для промышленных 
занятий. «особые помещения для мастерс-
ких здесь весьма редки: даже в таких селах, 
как павлово, ворсма, озябниковский по-
гост, вареж, где вовсе нет запашки, где лето и 
зиму кормятся промыслом, даже там мастер-
ская обыкновенно совпадает с жилым поме-
щением; о деревнях, где промысел ведется не 
круглый год, и говорить нечего», – говорится 
в описании павловского района в.н. григо-
рьева [3, 15-16]. 

процесс концентрации производства в 
павловском районе проходил эволюционно 
на основе традиционных ценностей. Решаю-
щими факторами появления крупных пред-
приятий была не величина капитала или 
наличие совершенных машин, но, прежде 
всего, уникальные умения мастеров и трудо-
вые затраты.

например, средний недельный доход «на-
стоящих мастеров», выпускавших сложные 
замки, составлял 5 руб., а кустарей, изготав-
ливающих замки «расхожих сортов», – всего 
2 руб. 50 коп. среди замочных специалистов 
самый большой заработок приходился на ко-
валей, так как его работа была «настолько тя-

жела, что он занимался промыслом только 5 
дней в неделю, делая себе праздник посреди 
недели» [3, 62-63].

общее функциональное пространство 
кустарной промышленности нижегородс-
кого края состояло из мелких и мельчайших 
предприятий.

выражаясь языком авторов xIx столетия, 
«кустарный характер», например, металло-
обрабатывающей промышленности хорошо 
иллюстрировался данными о количестве на-
емных рабочих в мелких предприятиях.

Из 4423 мастерских района 69,3% прина-
длежали кустарям-одиночкам, 19,7% исполь-
зовали труд только семейных рабочих, 10,3% 
имели до 5 наемных рабочих, от 5 до 10 наем-
ных рабочих – 0,4%, свыше 10 наемных рабо-
чих – только 0,3% [3, 54].

капитализация кустарных промыслов в 
дореформенный период также имела свою 
специфику. крупный капитал, проникая в 
недра кустарных промыслов московской и 
владимирской губерний (особенно в облас-
ти текстильного производства), вносил ре-
волюционные изменения в традиционный 
уклад крестьян-промышленников, факти-
чески трансформируя его в домашнюю сис-
тему крупного производства [7, 3-62]. сов-
сем иной эволюционный характер носила 
капитализация кустарных промыслов ниже-
городского края в середине xIx в. организа-
торами производства в павловском районе 
являлись крупные торговцы-комиссионеры, 
имевшие значительно большие возможности 
в продвижении продукции металлообработ-
ки на национальный рынок. под клеймом 
известных поставщиков ножей, ножниц, за-
мков завьяловых, кондратовых, варыпаевых 
выпускалась продукция кустарей, работав-
ших самостоятельно по домам. даже извес-
тный своими перочинными ножами на всю 
страну завьялов «лучших сортов этих изде-
лий не готовил на своей фабрике». готовые 
изделия кустари доставляли фабрикантам. 
«так, ножницы разных сортов вырабаты-
вают на варыпаева, кондратова и завьяло-
ва в тумботине, вязовке, хренове, а частью 
– и в павлове, где работает лучший по всему 
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району мастер ножниц а.м. горшков. перо-
чинные ножи на фабрикантов выделывают 
кустари ворсмы, частью и павлова; «штуч-
ные» ножи, т. е. высший сорт, фабриканты 
получают от известных мастеров: сорокина, 
хонина, корытцева и других в ворсме или у 
кошечкина в павлове и проч.» [3, 56]. 

еще одной особенностью кустарной про-
мышленности региона в связи с относитель-
но невысоким уровнем капиталистической 
экспансии было широкое развитие, альтер-
нативного капиталистическому, направле-
ния концентрации хозяйств промысловиков 
через объединение их трудовых и имущест-
венных ресурсов в кооперации.

например, в бердовом промысле куста-
ри объединялись, распределяя между собой 
отдельные операции. «один, например, рас-
калывает зубья, другой тешет и чистит, тре-
тий накладывает, а четвертый отделывает 
начисто; короче, все работают, кому досуг» 
[4, 238].

кооперативные объединения широко 
применялись кустарями в павловском ста-
леслесарном районе. «выделка замка, – го-
ворится в очерке в.И. григорьева, – ведется 
нередко одним и тем же мастером с начала до 
конца; но в большинстве случаев эта работа 
разделяется между тремя мастерами: кова-
лем, покрывальщиком и отделывальщиком 
или опиловщиком» [1, 60].

по-иному, нежели в московской и вла-
димирской губерниях, выглядели место и 
роль традиционной отрасли в хозяйствах 
крестьян нижегородской губернии. комп-
лиментарные условия развития кустарной 
промышленности, о чем говорилось выше, 
создавали здесь специфическую систему мо-
тивации хозяйственной деятельности крес-
тьян. большая рентабельность кустарных 
занятий в сравнении с земледелием побуж-
дала крестьян направлять основные усилия 
в промысловую деятельность. даже в отно-
сительно благоприятной в плане сельского 
хозяйства волости павловского района, где 
среднедушевой надел составлял почти 4 де-
сятины, только 54% крестьян-промыслови-
ков обрабатывали землю самостоятельно, а в 

отдельных селах этот показатель был значи-
тельно выше (например, в с. глядково – 91%, 
д. мордовское – 76%, давыдово – 83% и т. д.). 
И это при том, что урожайность зерновых 
составляла здесь сам – 4, сам – 5. еще мень-
ше внимания земледелию уделяли крестьяне 
тумботинской волости, отмеченной «край-
не не выгодными естественными условия-
ми (то сыпучий песок, то ока затопляет)». 
при урожайности зерновых в этой волости 
сам – 2,5, только 25,7% крестьян возделыва-
ли пашню самостоятельно. для сравнения: в 
московской губернии средняя урожайность 
составляла сам – 3,4, при этом практически 
вся надельная земля обрабатывалась про-
мысловиками самостоятельно [10, 137-210]. 
занятия промыслом дифференцировались 
с земледелием в центрах кустарного произ-
водства – павлово, вареже, погосте и вор-
сме. несмотря на наличие, хотя и в неболь-
ших количествах, надельной земли, кустари 
совершенно отстранились от сельскохозяйс-
твенных занятий.

таким образом, к середине xIx в. кустар-
ные промыслы нижегородской губернии 
эволюционировали под действием условий, 
порождаемых процессами формирования 
национального рынка и ростом товарности 
крестьянских хозяйств.

содержание этих изменений может быть 
описано в рамках теоретического концеп-
та протоиндустриализации, системообра-
зующими качествами которого являлись: 
концентрация производства через частную 
инициативу и объединение материальных и 
трудовых ресурсов мелких собственников, 
капитализация традиционных промыслов и 
формирование собственного функциональ-
ного пространства мелкого промышленного 
производства.

в силу объективных условий протоиндус-
триализация кустарной промышленности 
региона протекала эволюционно. например, 
укрупнение кустарных предприятий в зна-
чительных масштабах осуществлялось на 
кооперативной основе. в качестве условия 
создания средних частных заведений доми-
нирующим фактором являлся не столько ка-
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питал, сколько особые уникальные умения и 
навыки мастеров. несмотря на исключитель-
ную товарность промыслов, подавляющая 
масса мелкой сельской промышленности 
имела «кустарный характер». проникнове-
ние капитала в кустарную промышленность 
осуществлялось по линии торговых сбыто-
снабженческих операций. в этой связи важ-
нейшее место в социально-экономической 
организации кустарного производства при-
надлежало скупщикам.

высокий уровень товарности кустарной 
промышленности стал причиной формиро-
вания в регионе такого специфического фе-
номена, как районы с высокой плотностью 
промышленного населения, полностью орга-
низованные торговым капиталом.

комплиментарные условия развития кус-
тарных промыслов определили их особое 
место в социально-экономическом строе 
крестьянских хозяйств. в отличие от куста-
рей московской и владимирской губерний, 
даже при более благоприятных условиях 
земледелия, промысловики нижегородчи-
ны, руководствуясь хозяйственной выгодой, 
уделяли сельскохозяйственным занятиям 
значительно меньше внимания. Это обстоя-

тельство делало нижегородского кустаря бо-
лее уязвимым к рыночной стихии.
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