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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена как академической 

востребованностью, так и практической целесообразностью. 

История городского ремесленного производства остается в ряду 

наименее изученных сюжетов отечественной социальной науки. Тем более 

недостаточное внимание исследователями уделено проблемам 

трансформации этого сегмента общественного хозяйства под действием 

активно проводимой во второй половине XIX века модернизации экономики 

страны. 

Во многом такое положение дел в историографии проблемы 

объясняется доминирующими в советской исторической науке трендами, 

акцентирующими усилия исследователей на изучение фабрично-заводской 

промышленности, составлявшей в представлении отечественных марксистов 

материальную основу социализма. 

С точки зрения современной общественной практики исследуемая тема 

заслуживает внимание в силу двух причин. 

Во-первых, пройдя путь восстановления промышленного потенциала 

страны, разрушенного в 1990-е годы, прежде всего за счет мобилизации 

экономического потенциала в крупных государственных корпорациях, 

очевидно проявилась задача государства в привлечении к активной 

хозяйственной деятельности широких масс населения, что позволит 

повысить уровень занятости граждан и значительно расширит рынок 

потребительских товаров. Для решения этой задачи, безусловно, полезным 

будет учет исторического опыта функционирования хозяйственного 

сегмента, основанного на уникальных мастеровых качествах и творчестве 

горожан. 
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Во-вторых, исторический опыт мелкой промышленности, 

существенным качеством которой являлись эксклюзивные умения 

производителя, безусловно, востребован в выработке актуальных подходов 

профессионального образования и популяризации рабочих специальностей у 

современной российской молодежи. 

Проблемы, волнующие общество второй половины XIX века, остаются 

актуальными в наши дни и по-прежнему не теряют своей остроты. В 

современной «реинкарнации» рыночной экономики России не решен 

главный вопрос экономической самоорганизации населения. Большая часть 

россиян связывает свое будущее не с личной инициативой, а с 

государственной опекой и упованием на социальную поддержку. 

Отсутствие внятных механизмов выстраивания самых «нижних 

этажей» экономики, основанных на самоорганизации населения, в малые 

хозяйственные формы, значительно осложняет социально-экономическую 

ситуацию в стране и требует вдумчивого анализа исторического опыта 

финкционирование «малой индустрии», занимавшей свою, очерченную 

общественной востребованностью, функциональную «нишу». Внимательное 

обращение к историческому прошлому одной из форм отечественного 

мелкого производства диктуется потребностями современного развития 

России, в части удовлетворения запросов населения, в том числе в 

малосерийной промышленной продукции. Современная Россия, несмотря на 

уменьшение положительного сальдо торгового баланса (на 42% в 2020 году в 

сравнении с предыдущим) ввозит обувь, гетры и аналогичные товары на 3,43 

млрд. долл., мебели на 2,8 мрлд. долл., игрушек и спортинвентаря на 2, 063 

млрд. долл., посуды на 0,9 млрд. долл., изделий для бытового использования 

из недрагоценных металлов на 1,6 млрд. долл. и т.д. Помимо того, что 

изготовление этих товаров внутри страны могло бы высвободить 

значительные валютные средства, организация мелкого ручного 

промышленного производства могла внести существенный вклад в решение 
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другой проблемы – рекрутирования в активную хозяйственную деятельность 

большой массы населения, без использования масштабных инвестиций
1
. 

Историография проблемы. Изучение истории городского ремесла во 

второй половине XIX в. занимает особое место в историографии темы. 

Значимость исследования именно этого периода развития отечественного 

городского ремесленного производства обусловлена включенностью 

проблемы мелкой промышленности вообще и городского ремесла в 

частности в сложный контекст модернизационных преобразований, 

охвативших все стороны российского социально-экономического процесса. 

Являясь феноменом традиционного общества, городская мелкая 

промышленность испытывала на себе все «веянья» современной эпохи. 

Переломный характер испытываемых качественных изменений всеми 

традиционными социально-экономическими сущностями нашел широкое 

отражение в общественной и академической дискуссии относительно их 

места и роли в современном обществе модерна. 

Следует заметить, что начавшаяся во второй половине XIX в. 

дискуссия имеет, хотя и в значительной степени актуализированное 

логическое продолжение и в наши дни. Ни в науке, ни в общественной 

практике окончательно не решен вопрос о соотношении крупных и мелких 

форм производства, границ их функциональности и адекватности 

потребностям социального процесса. Именно поэтому исторический опыт, 

раскрывающий сюжет, связанный с модернизацией одного из социально-

экономических институтов – городского ремесла, заслуживал и заслуживает 

внимания историков. 

Академическая значимость изучения этого сюжета отечественной 

истории важна еще и потому, что в отличие от западноевропейского, 

российское городское ремесло не сыграло той системообразующей роли в 

                                                 
1
 Быков А.Ю. Ручной труд как базис экономики России // Независимая газета. 2021. 

19 января. С. 7. 
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становлении современного социально-экономического порядка. В этой связи 

исследование темы было и остается весьма востребованным. 

Историография российской городской ремесленной промышленности 

второй половины XIX в. имеет вполне отчетливо очерченные три периода
2
. 

Первый (дореволюционный) период был тесно интегрирован в 

содержание общественной дискуссии, ангажированной порой 

непримиримыми политическими предпочтениями. 

Полемика относительно общественной перспективы городской 

ремесленной промышленности была инициирована публикацией 14 июня 

1863 г. в «Биржевых ведомостях» проекта нового «Устава о 

промышленности», в котором предполагалось универсализировать все 

формы промышленного производства (в том числе фабричное и 

ремесленное). 

В отличие от сторонников точки зрения о рудиментарности городского 

ремесла, например, А.М. Тюфилин видел в таковом самостоятельную, не 

исключаемую индустриализацией, форму промышленного производства. В 

опубликованной «Записке о состоянии ремесленности» он писал: «Значение 

этих разделов слишком разное: фабрично-заводской раздел имеет 

общегосударственное значение и богат капиталами, ремесленный – 

городское значение, удовлетворяющий личную необходимость горожан и 

богат не капиталами, но личным знанием специальности. Назначение 

ремесленной городской промышленности – увеличение богатства, правда, не 

вообще государства, а городов… и ремесленная промышленность не 

уничтожает личности, как в фабрично-заводском, но наоборот, она-то и 

развивается и двигается только на личном знании ремесла»
3
. 

Преемственную Тюфилину А.М. позицию относительно городского 

ремесла высказал профессор Модест Киттары. Выступая в Казанском 
                                                 
2
 Жаровцев С.М. Городское ремесло в пореформенной России (вторая половина XIX в.) 

Историографический обзор // Общество: философия, история, культура. 2021. № 6.   

С. 118-123. 
3
 Тюфилин А.А. Записка о состоянии ремесленности. Казань: Тип. В.М. Ключникова,1906. 

С. 2-3. 
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университете в 1857 г. с публичной лекцией, он подчеркнул самобытность 

мелкой городской промышленности и «совершенную противоположность» 

«ремесленности сельской»
4
. 

Значительная заслуга в разработке конкретно-исторических сюжетов 

связанных с городской ремесленной промышленностью, принадлежит 

представителям марксистской мысли и прежде всего В.И. Ленину. Однако, 

несмотря на большой вклад марксистов в понимание проблем отечественного 

мелкого промышленного производства, их позиция имела существенный 

изъян. Так оперирование емкими понятиями классов и классовых 

противоречий от их взгляда ускользала тонкая, но существенная грань, 

отделяющая сельских кустарей от городских ремесленников
5
. 

Историкам начала ХХ в. удалось продвинуться в изучении последствий 

капитализации экономики, проявившихся, в том числе, в социально-

экономическом строе городского ремесла. Так Е.А. Олюнина, исследуя 

московскую портняжную промышленность, писала о проникновении 

капитала в эту отрасль мелкого производства: «Типичными формами 

портновского производства в Москве, - писала Е.А. Олюнина, - являются 

работа на заказ, конфекцион и тесно связанная с последним домашняя 

система крупного производства. При работе на заказ предприниматель имеет 

дело с определенным лицом – заказчиком, на которого вещь и 

изготавливается; в конфекционе же вещи вырабатываются по определенным 

меркам на неизвестного потребителя». По подсчетам автора, только 25% 

портных «сохраняли прежние традиционные черты»
6
. 

Как и многие другие авторы, в той или иной мере, воодушевленные 

идеями социальной справедливости, например С.С. Зак, предложил ряд мер, 

способных облегчить положение городских ремесленников. Центральное 

место наряду с льготным кредитом и распространением передовых 
                                                 
4
 Киттары М. Очерк современного положения и нужд русской мануфактурной 

промышленности. М.: Тип. А. Семенова, 1857. С. 9-10. 
5
 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. В 55 т. М., 1967. Т. 2. С.22. 

6
 Олюнина Е.А. Портновский промысел в Москве и в деревнях Московской и Рязанской 

губ. М., 1914. 369 с. 
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технологий, по мнению автора, должна была занять кооперация
7
. Надежды, 

связанные с кооперативной организацией в улучшении положения 

ремесленничества, присущие, прежде всего исследователям, разделявшим 

народнические взгляды, не отражали реального потенциала социальной 

мобильности консервативной формы мелкой городской промышленности. 

Особые природные качества ремесла не способствовали его перестройке на 

кооперативной основе. Создаваемые в годы Первой мировой войны 

ремесленные артели являлись особым прецедентом. Функционирование 

таких объединений было исключительно следствием особых мер 

государства, в частности, выгодных заказов и льготного кредитования. Уже 

наблюдавший такое кооперирование мелких промышленников М. 

Слобожанин попытался увидеть в таковом зачатки безрыночного 

(основанного на прямом продуктообмене) хозяйства. Имея в виду опыт 

организации снабжения армии ремесленными изделиями, он писал: 

«Созданная в переживаемую войну организация по закупке для армии 

продовольствия и снабжения, конечно, должна рассматриваться как один из 

первых опытов, еще весьма далеких от идеала. Но в ней заложена верная 

мысль, а потому в основной идее своей она подлежит разработке и широкому 

развитию в целях скорейшего преобразования в постоянную организацию 

нашего рынка мелкой добывающей и обрабатывающей промышленности в 

целях регулирования не только сбыта, но и производства и наибольшего 

сближения производителя и потребителя». «Опыт организационной в 

экономической области работы за последнее время, определенно 

сказавшийся в чрезвычайном росте кооперативного движения, самая 

сущность этого последнего, устраняющая вредные формы современного 

капитализма»
8
. 

                                                 
7
 Зак С.С. Промышленный капитализм в России. СПб, 1908. 172 с. 

8
 Слобожанин М. Новое строительство мелкой промышленности и всемирная война. М, 

1915. С. 52, 62. 
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В советском историографическом периоде ремесленники в основном 

рассматривались как объект коллективизации
9
 или источник регенерации 

капитализма
10

. 

Городское ремесленное производство стало предметом внимания 

историков экономики, рассматривающих его в контексте истории 

индустриализации и капитализации общественного хозяйства страны
11

. В 

логику ленинского положения о вытеснении мелкой промышленности 

ложилось утверждение автора о том, что «с развитием крупной 

капиталистической промышленности в 90-х годах (XIX века – авт.) мелкое 

городское ремесло стало окончательно вытесняться изо всех сколько-нибудь 

самостоятельных отраслей производства»
12

. Конкретно-исторической 

аргументации ленинских положений о капитализации мелкой 

промышленности России были посвящены работы значительной части 

советских историков
13

. 

Советским историкам удалось значительно продвинуться в изучении 

цеховой организации отечественного ремесла: выявить особенности ее 

генезиса, функций адекватности потребностям развития мелкой городской 

промышленности. Наиболее значимым трудом этой тематики стала 

монография К.А. Пажитнова
14

. 

Раскрывая существо процесса правового оформления цеховой 

организации с петровских времен, автор показал назревшую к середине 

                                                 
9
 См. например: Лебакова Э.Р. Опыт КПСС по приобретению мелкой буржуазии города к 

строительству социализма. М.: Мысль, 1970 ; Степин А.П. Социалистическое 

преобразование общественных отношений городских средних слоев. М.: Мысль, 1975 

и др. 
10

 См. например: Мингулин И. Пути развития частного капитализма. М.: Московский 

рабочий, 1927. 
11

 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3 т. Т.2. М.: Госполитиздат, 1956. 

С. 173-174. 
12

 Там же. С. 173. 
13

 См., например: Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850-1880 гг. 

М., 1978. 
14

 Пажитнов К.А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского 

абсолютизма. М., 1952. 
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XIX в. необходимость совершенствования законодательных актов, 

регламентировавших городское ремесло
15

. 

Несмотря на широкую дискуссию в среде ученых и практиков 

хозяйственного строительства, разворачивающуюся вокруг проблемы 

целесообразности сохранения цехов, таковые просуществовали вплоть до 

конца 20-х гг. ХХ столетия. Причем количество ремесленников, 

объединенных цехами, за два десятилетия удвоилось
16

. 

Устойчивость цеховой организации объяснялась, по мнению К.А. 

Пажитнова, «экономической отсталостью России и наличием феодальных 

пережитков», во-первых. Во-вторых, тем, что отечественная цеховая система 

«сложилась в отличном от типичной (европейской) формы цехового 

устройства, виде»
17

. В-третьих, «возникнув с большим опозданием и получив 

статус от государственной власти», отечественные цеха «не препятствовали 

(как это было в Европе) развитию предприятий капиталистического типа». 

Критикуя авторов, разделявших убеждение, что «русские ремесленники как в 

эпоху Петра I, так и после нее, не испытывали потребности в цеховой 

организации и чуждались ее, и что она была им навязана правительством», 

К.А. Пажитнов отмечал, что «такая точка зрения страдает узостью кругозора, 

происходящей от ограниченности материала, привлеченного для освещения 

вопроса»
18

. Вместе с тем, аргументация автора не убеждала в обратном. 

Использованная в книге статья В. Иордана содержала большой фактический 

материал, скорее подтверждала позицию оппонентов цехового устройства, 

нежели способствовала аргументации К.А. Пажитнова и других сторонников 

цеховой ремесленной организации
19

. 

Таким образом, и после выхода в свет книги К.А. Пажитнова 

дискуссионные вопросы в истории цеховой организации отечественного 

ремесла не были решены. Их нерешенность в полной мере отразилась в 
                                                 
15

 Там же. С. 128 
16 

Там же. С. 173.
 

17
 Там же. С. 171. 

18
 Там же. С. 172. 

19
 Там же. С. 133-139. 
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вышедшей спустя пять лет статье П.Г. Рындзюнского. По мнению историка, 

«в городах со стороны администрации и частью местной буржуазии 

предпринимались меры к тому, чтобы расширить и упрочить цеховые 

организации. Вместе с тем, в среде самих мелких промышленников все 

явственнее обозначалось противодействующее этому течение…» Переводя 

проблему общественной целесообразности цехов в плоскость классовых 

противоречий, П.Г. Рындзюнский утверждал, что причина неприятия 

ремесленниками цеховой организации лежала в «процессе социально-

экономического расслоения ремесленников» и попытке использования 

ремесленных объединений «в монополистических и эксплуататорских целях 

буржуазной верхушкой цехов»
20

. 

Тематика, связанная с городским ремеслом, несколько 

актуализировалась в связи с начавшимся в 1961-1962 гг. на страницах 

журнала «История СССР» обсуждением проблемы многоукладности и 

мелкотоварного уклада в отечественном социально-экономическом процессе. 

В 1964 г. были опубликованы работы по истории мелкой промышленности 

Киргизии, Бессарабии и Урала
21

. Основным сюжетом изданных статей стала 

попытка изучения влияния капиталистических отношений на традиционные 

формы промышленного производства. 

Недостаточный уровень разработанности проблемы сказался даже на 

понятийно-категориальном аппарате первых статей. Например, С.А. 

Аттокуров считал понятие мелкой промышленности тождественным простой 

кооперации; И.Г. Будак утверждал, что не существует научных критериев 

                                                 
20

 Рындзюнский П.Г. Мелкая промышленность (ремесло и мелкотоварное производство) // 

Очерки экономической истории России первой половины XIX века. М., 1959. С. 62-63,  

95-99. 
21

 Аттокуров М.А. К истории мелкой промышленности Киргизии // Ученые записки 

Киргизского университета. Серия историческая. Вып. 8. Фрунзе, 1964 ; Будак И.Г. К 

вопросу о мелком товарном производстве и капиталистической мануфактуре Бессарабии // 

Ученые записки Кишиневского университета. Т. 73. Кишинев, 1964 ; Ольховая Л.В. К 

истории развития мелкой промышленности Урала в конце XIX – начале XX вв. (до 

Первой мировой войны) // Вопросы экономической истории и экономической географии. 

Свердловск, 1964. 
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отделения мелкотоварного производства от мануфактуры; Л.В. Ольховая 

отнесла к мелкотоварному укладу всю нецензовую промышленность. 

Малопродуктивным подходом в советской историографии явилась 

социальная идентификация городских ремесленников, мелких торговцев и 

зажиточных крестьян в качестве единой категории – мелкой буржуазии. 

Такая унификация разнородных социальных общностей не продуцировала 

релевантного основания для конкретно-исторических исследований 

различных по своим сущностным качествам социальных феноменов. Такой 

подход был оправдан только ленинским посылом о том, что «классов в 

капиталистическом и полукапиталистическом обществе мы знаем только три: 

буржуазию, мелкую буржуазию (крестьянство как его главный 

представитель) и пролетариат»
22

. 

В качестве единой социальной общности рассматривал городских 

ремесленников сельских кустарей и мелких предпринимателей И.Л. Клейн. В 

частности он писал: «В мелкой промышленности Поволжья в начале ХХ в. 

могут быть выделены мелкое товарное производство докапиталистического 

типа (к нему относилось большинство крестьянских промыслов и отчасти 

городское ремесло) и мелкое капиталистическое производство в мастерских 

и на предприятиях с наемным трудом»
23

. 

Утверждения многих советских историков о том, что городские 

ремесленники под давлением капиталистической эксплуатации, разоряясь, 

активно пополняли ряды пролетариата
24

, не подтверждались исследованиями 

других ученых
25

. 

                                                 
22

 Ленин В.М. Полное собрание сочинений. В 55 т. М., 1962. Т. 34. С. 297. 
23

 Клейн И.Л. Мелкая промышленность Среднего Поволжья в конце XIX – начале XX вв. 

(к вопросу о мелкотоварном укладе в экономике России) // Вопросы истории 

капиталистической России. Проблемы многоукладности. Свердловск, 1972. С. 363. 
24

 См. например: Востриков Н.И. Борьба за массы (Городские средние слои накануне 

Октября). М., 1970. С. 19, 21. 
25

 Рашин А.Г. Формирование промышленного пролетариата в России. Статистико-

экономический очерк. М.: Соцэкгиз, 1940. С. 239-326 ; Волин М.С. Кирьянов Ю.И. 

Рабочий класс России от зарождения до начала ХХ в. М.: Наука, 1983. С. 152-165. 
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Начало современного историографического периода разработки 

проблемы городского ремесленного производства России было ознаменовано 

выходом в свет книги К.Н. Тарновского, посвященной историко-

географическому аспекту отечественной мелкой промышленности рубежа 

XIX и XX столетий
26

. Наряду с общими положениями относительно мелкой 

промышленности в целом, книга содержит ряд ценных замечаний, прямо 

касающихся городского ремесла. Например, заслуживает внимание указание 

историка на то, что в отличие от Центрально-промышленных губерний, где 

доминирующее положение в мелком промышленном производстве занимали 

кустарные промыслы села, «в западных и юго-западных губерниях, 

благодаря широкому развитию городской и местечковой жизни, преобладала 

городская мелкая промышленность. Она находилась, по преимуществу, в 

руках еврейских ремесленников и не только удовлетворяла городской спрос 

на соответствующие изделия, но и теснила крестьянские поделки на сельских 

базарах»
27

. 

Важными представляются выводы К.Н. Тарновского относительно 

характера потребления товаров мелкого промышленного производства в 

Москве и Нижнем Новгороде. Если в столице таковой, в основном, 

«формировал городской спрос», то в Нижнем «деревенский»
28

. 

Свои особенности городского ремесленного населения К.Н. 

Тарновский отметил и в северных районах страны, где его состав в основном 

наполнялся за счет крестьян промысловиков
29

. 

Важной новеллой, не прошедшей мимо внимания историка, явилась 

общая тенденция в эволюции российских городов рубежа веков, многие из 

которых действительно стали центрами хозяйственной жизни регионов
30

. 

                                                 
26

 Тарновский К.Н. Мелкая промышленность России в конце XIX – начале XX вв. М.: 

Наука, 1995. 
27

 Там же. С. 29. 
28

 Там же. С. 33. 
29

 Там же. С. 53. 
30

 Там же. С. 60, 90, 99, 102. 



14 

Подводя итог сказанному, заметим, что на фоне общего 

«идеологически выверенного» материала советской историографии книга 

К.Н. Тарновского явилась далеко не ординарным событием. 

На современном этапе разработка проблемы городской ремесленной 

промышленности шла по нескольким направлениям. Во-первых, в рамках 

создания свободных от партийной догматики трудов по социальной 

истории
31

. Во-вторых, в формате конкретно-исторического наполнения 

теоретических концептов модернизации
32

. В-третьих, в контексте истории 

российской урбанизации
33

. 

С точки зрения дальнейшего продвижения в создании исторической 

картины развития городского ремесла во второй половине XIX в. труды по 

социальной истории, например, двухтомное исследование Б.Н. Миронова 

позволяют представить этот феномен в общем контексте социально-

экономических и политических процессов российских городов и страны в 

целом. 

Конструктивная попытка адаптации феномена городского 

ремесленника к сословно-классовой структуре России конца XIX – начала 

ХХ столетий содержит монография Н.А. Ивановой и В.П. Желтовой. Однако 

незавершенность, в условиях абсолютистского порядка России, 

классообразования и даже процесса формирования сословий обусловила 

сложности с изучением некоторых аспектов объекта предпринятого авторами 

исследования. В книге в частности, по поводу ремесленников авторы пишут: 

«По мнению Е. Блуменбаха, как Свод законов, так и местные законы ставили 

                                                 
31

 См. например: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – 

начало XX вв.). Т. 1. СПб.: Дмитрий Буданин, 1999 ; Иванова Н.А., Желтова В.П. 

Сословно-классовая структура России в конце XIX – начале XX вв. М.: Наука, 2004. 
32

 См. например: Индустриальное наследие: материалы II Международной научной 

конференции, г. Гусь-Хрустальный, 26-27 июня 2006 г. / Научн. Совет РАН по проблемам 

российской и мировой экономической истории ; МГУ им. Н.П. Огарева, ист.-соц. Ин- т / 

отв. ред. В.А. Виноградов. Саранск: Мордовское книжное изд-во, 2006. 600 с. и др.  
33

 См. например Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: 

Социальные  и культурные аспекты / Л.В. Кошман. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2008 ; Писарькова А.Ф. Городские реформы в России и 

Московская дума. М.: Новый хронограф: АИРО-XXI, 2010 и др. 
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мещан или посадских выше цеховых ремесленников, людей «служительского 

оклада», рабочих и вольных людей. Мещане занимали более высокую 

ступень общественного положения, чем лица перечисленных категорий, «они 

составляют сравнительно высший разряд городских обывателей». Вопрос о 

соотношении мещан и цеховых ремесленников является спорным, поскольку 

«по своим личным правам ремесленники не отличались от мещан, а ряд 

специфических прав ставил ремесленников даже выше»
34

. 

Как свидетельствуют факты, мещане являлись самой массовой 

социальной стратой ремесленных цехов, а в составе цеховых встречались 

даже дворяне. 

Авторы отметили, что вопреки чаяниям государства, существование 

цеховой организации не привело к формированию самостоятельного 

ремесленного сословия России. Ремесленное население страны ка «лоскутное 

одеяло» состояло из представителей разных сословий и не имело сколько-

нибудь оформившейся социальной идентичности. На рубеже XIX и ХХ 

столетий только 22 города России сообщили, «что в них имелось полное 

цеховое устройство, и ремесленники составляли отдельно от мещан 

сословие, т.е. принадлежали к категории вечно-цеховых»
35

. В 1888 г. 

ремесленное управление было ликвидировано в большинстве городов Юго-

Западного края, в 1891 г. - в Виленской, Гродненской, Ковенской, а в 1902-

1903 гг. еще в 107 городских поселениях России
36

. 

В формате дискуссии, связанной с проблемой отечественной 

модернизации рассмотрены вопросы эволюции российских городов второй 

половины XIX века. Сделана попытка уточнить этап их трансформации из 

поселений административного или аграрного типа «в центры 

промышленного типа», за счет введения в научный оборот понятия «торгово-

                                                 
34

 Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословно-клановая структура России в конце XIX - начале 

XX вв. М.: Наука, 2004. С. 91. 
35

 Там же. С. 101. 
36

 Там же. С. 100-101. 
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ремесленного города», непосредственно предшествующего его 

современному облику
37

. 

В целом в российской историографии преодолен упрощенный взгляд 

на городское ремесло как явление, уходящее в процессе промышленного 

переворота, описание которого возможно в формате советской идеологемы 

«мелкобуржуазного уклада»
38

. 

Социально-экономический феномен городского ремесла второй 

половины XIX века представляется, во-первых, как сложное явление, 

сочетавшее в своем содержании как черты традиции, так и характеристики 

модерна; во-вторых, большинство историков склонны видеть в городском 

ремесле России не «рудимент», отрицаемый модернизацией, но 

конструктивный элемент созидания современности
39

. 

В трудах, освещающих общественный строй российских городов 

второй половины XIX столетия, ремесло как часть городской жизни 

представлено в части цеховой организации, в системе городского 

самоуправления и фрагментарно в описании городского быта
40

. 

В текущем историографическом периоде появились первые 

защищенные диссертационные исследования, освещающие историю 

городского ремесла России второй половины XIX в. В контексте более 

широкой проблемы социальной истории мещанского сословия, отдельные 

сюжеты ремесла рассмотрены в диссертации В.В. Захаровой
41

. 

                                                 
37

 Соза Л.Н. От города торгово-ремесленного к городу промышленного типа // 

Индустриальное наследие: материалы II Международной научной конференции. Саранск: 

Мордов. кн. изд-во, 2006. С. 165-174.  
38

 Жаровцев С.М. Городское ремесло в пореформенной России (вторая половина XIX в.) 

Историографический обзор // Общество: философия, история, культура № 6, 2021.  

С. 118-123. 
39

 См. например: Братченко Т.М. Модернизация российской промышленности: 

исторический опыт конца XIX  - начала XX вв. ; Бурыкина Л.В. Развитие промыслово-

ремесленного производства на северо-западном Кавказе в первой половине XIX в. // 

Индустриальное наследие: материалы II Международной научной конференции. Саранск: 

Мордов. кн. изд-во, 2006. С. 243-254, 326-341. 
40

 Кошман Л.В. Указ. соч.; Писарькова А.Ф. Указ. соч.; Бокова В.М. Повседневная жизнь 

Москвы в XIX веке. М.: Молодая гвардия, 2010 и др. 
41

 Захарова В.В. Мещанское сословие пореформенной России. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. М., 1998. 238 с. 
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Формирование и развитие цеховой организации, ремесленное 

самоуправление, особенности участия в мелком промышленном 

производстве иностранцев рассмотрены на примере Санкт-Петербурга в 

диссертации А.В. Келлера
42

. 

Объектом исследования является городская ремесленная 

промышленность России во второй половине XIX в. 

Предмет исследования – трансформация городского ремесленного 

производства в контексте модернизации экономики России во второй 

половине XIX в. 

Хронологические рамки исследования. Вторая половина XIX века в 

качестве определенного этапа развития отечественного городского ремесла 

выделена не случайно. Во-первых, именно с середины XIX века, по мнению 

Семенова Тянь-Шаньского заканчивается история российского 

«административного» города. Во-вторых, метаморфоза социально-

экономического строя городов России, именно в этот период стала настолько 

очевидной, что 20 марта 1862 года последовало Высочайшее повеление 

императора Александра II о подготовке городской реформы, игравшей 

значительную роль, в том числе в организации городского ремесленного 

производства. В-третьих, именно во второй половине XIX в. 

модернизационный процесс вступил в активную фазу и, безусловно, 

обусловливал трансформационные изменения в традиционном облике 

ремесла. 

Имея в виду описанную степень изученности проблемы, автор 

поставил цель дать общую характеристику социально-экономического 

феномена городского ремесла в контексте процесса отечественной 

модернизации второй половины XIX в. Для реализации поставленной цели в 

работе решались следующие исследовательские задачи: 

                                                 
42

 Келлер А.В. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX вв. Диссертация на 

соискание ученой степени доктора исторических наук. Екатеринбург, 2018. 
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- проанализировать методологические аспекты изучения истории 

городского ремесла; 

- осветить содержание и ход общественной и академической дискуссии 

о перспективе развития городской мелкой промышленности в период 

перехода к индустриальной экономической системе; 

- исследовать место и роль городского ремесла в процессе социальной 

трансформации российских городов во второй половине XIX в.; 

- дать характеристику территориального размещения численности 

социально-экономической организации городского ремесла; 

- выявить основные направления социально-экономической 

трансформации городской ремесленной промышленности во второй 

половине XIX в. 

Поставленные исследовательские задачи решались на основе широкого 

круга источников. 

Источниковая база работы. Первую группу источников составляют 

законодательные акты, регламентирующие городское ремесло, которые 

содержатся в Полном собрании законов Российской Империи и Своде 

Законов Российской Империи (например, Ремесленные Уставы и Своды 

Ремесленных Постановлений
43

) и специальных сборниках нормативных 

актов о ремесле
44

. 

 Большой фактический материал о социально-экономическом 

положении российских городов, в том числе ремесленном производстве 

середины XIX столетия извлечен из группы источников, опубликованных 

МВД России, содержащих богатый статистический и описательный 

материал. К этой же источниковой группе исследования следует отнести 

                                                 
43

 Свод Законов Российской Империи. Т. XI. Разд. I. Ст. 2. СПб, 1857. 
44

 Обозрение прав и обязанностей российского купечества и вообще всего среднего 

сословия/Репринтное воспроизведение издания 1826 года. М.: Издательский Дом Тончу, 

2006. 
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периодическое издание Министерства Внутренних дел «Журнал МВД», 

издаваемый с 1829 по 1861 гг.
45

. 

В работе использована подборка опубликованных Департаментом 

мануфактур и внутренней торговли Министерства Финансов России 

источников, характеризующих масштабы и глубину процесса 

индустриализации страны как фактора, оказывавшего непосредственное 

влияние на направления эволюции ремесленной промышленности
46

. 

К отдельной группе источников относятся труды Комиссии по 

пересмотру Уставов фабричного и ремесленной промышленности, созданной 

по инициативе Министерства Финансов в 1859 г. В компетенцию Комиссии 

входило всестороннее изучение западноевропейского опыта и выработка 

проектов новых уставов. Спустя 12 лет проект устава ремесленной 

промышленности поступил на рассмотрение правительства
47

. 

Губернским Правлениям Комиссией было поручено составить список 

мест и сведения, необходимые для составления общей картины развития 

ремесленной промышленности. В ходе исполнения поручения была 

проведена большая работа по сбору, систематизации и публикации данных. 

Результаты этой деятельности получили воплощение в сборнике, 

содержащем самые полные данные об отечественном ремесленном 

производстве
48

. 

Значительный массив данных почерпнут из статистических сборников 

военного ведомства, составленных офицерами Генерального штаба. 

                                                 
45

 См. например: Города России в 1904 г. СПб., 1906; Городские поселения в Российской 

империи. СПб., 1860-1865; Экономическое состояние городских поселений Европейской 

России в 1861-1862 гг. Ч. I-II. 1861-1862; Журнал МВД. СПб., 1829-1861 и др. 
46

 См. например: Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. Т. 

I-II. СПб., 1862-1865 и др. 
47

 Труды Комиссии, учрежденной для пересмотра Уставов фабричного и ремесленного. Ч. 

1-5. СПб.: Министерство Финансов, 1863-1865. 
48

 См.: Ремесленники и ремесленное управление в России. Петроград: Ред. Период. Изд. 

М-ва финансов, 1916. 
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Сборники составлены с присущей военным скрупулезностью, в том числе, в 

части описания городского хозяйства
49

. 

Данные о естественных и хозяйственных ресурсах страны привлечены 

из значительного массива опубликованных трудов Императорского Русского 

географического общества
50

. 

В работе использованы материалы организованного Министерством 

Внутренних дел на рубеже XIX – XX вв. обследования городов 51 губернии 

России. В опись мещанского, купеческого и ремесленного населения вошли 

жители 278 городов, 10 посадов и 1 поселения. Результаты исследования 

частично использованы в сборниках, а основной их массив сосредоточен в 

фонде Центрального статистического комитета МВД Российского 

Государственного исторического архива
51

. 

Помимо переписей, осуществляемых по инициативе центральных 

органов власти, обследования городского населения периодически 

осуществлялись местными структурами. Так городские жители Архангельска 

стали объектом местной переписи 22.12. 1863 г. – 7.12.1864 г.; Астрахани – 

23.12.1867 г., 1891 г.; Владимира 1874 г.; Вятки 12.1864 г.; Екатеринбурга 

26.03.1873 г.; Казани 22.12.1863 г., 1874 г.; Калуги – 1862 г.; Костромы 

16.12.1867 г.; Новгорода 12.1865, 1882 и т.д. Итоги местных мониторингов 

отчасти отразились в Памятных книжках и Адрес-календарях губерний. 

Методы и методология исследования. Исследование социально-

экономических феноменов, как в реальной общественной практике, так и в 

исторической ретроспективе предполагает системных подход, при котором 

«специалист в области социально-экономической истории пытается 

                                                 
49

 Военно-статистический сборник. Вып. IV. СПб. 1871. С. 234 ; Военно-статистическое 

обозрение Российской империи: издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м 

отделении Департаментом Генерального штаба. СПб., 1848-1858; Материалы для 

географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. СПб.: Гл. ин. 

Генер. Штаба. 1859-1868. 
50

 См. например: Известия Императорского Русского географического общества. Т.1-48. 

СПб., 1865-1912. 
51

 См. например: Статистический Временник Российской империи. СПб., 1866-1890; 

Статистика Российской империи. СПб., 1887-1917; Статистический ежегодник России. 

СПб., 1904-1916. 
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анализировать какое-то общественное явление в его составных частях, не 

упуская при этом из вида всего целого. При этом эти феномены изучаются не 

только в статике. Специалист в области социально-экономической истории в 

такой же мере интересуется и развитием общества и происходящими в нем 

изменениями»
52

. 

Общий контекст исторического этапа, в течение которого развивается 

объект социально-экономического исследования, обусловливает постановку 

проблемы и методы ее решения. Так эволюция отечественного ремесла 

второй половины XIX – начала XX вв. происходит на фоне набиравшего 

масштабность процесса модернизации (перехода от аграрного к 

индустриальному обществу), что безусловно потребовало не просто 

описания, но анализа его качественных изменений, происходивших на фоне 

общих трансформационных изменений в общественном хозяйстве в 

рассматриваемый период. 

Предельно отчетливо такой ракурс исследования следует из 

положения, сформулированного нидерландскими учеными: «Важным 

изменением является переход от аграрного общества к индустриальному. 

Если в аграрном обществе менялась какая-то одна его составная часть, 

например, население, влияние этого изменения испытывали на себе и другие 

элементы, например, производство, которое должно было обеспечить пищей 

возросшее население. Изменения одного элемента, таким образом, могли 

привести к изменению структуры общества в целом; в этих процессах можно 

обнаружить некоторую систематичность. Так, в переходе от аграрного к 

индустриальному обществу, который происходил во многих странах, мы 

можем констатировать одни и те же закономерности»
53

. 

Авторская позиция в отношении трактовки сущности процесса 

модернизации заключается в понимании ее как процесса трансформации 

                                                 
52

 Дидерикс Г.А., Линдбланд И.Т. От аграрного общества к государству всеобщего 

благосостояния. Модернизация Западной Европы в XV до 1980-х г.г. М.: «Российская 

политическая энциклопедия», 1998. С. 20. 
53

 Там же. 
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социально-экономических сущностей или социального строя, в целом 

предполагающего достижения нового качества, не исключающего традиции, 

а использующего их в качестве необходимого конструкта современности. 

Научная новизна исследования определяется состоянием 

историографии проблемы и авторским ракурсом ее изучения: 

- в работе впервые предпринята попытка комплексного анализа 

методологии объекта исследования; 

- оригинальным аспектом диссертации стало освещение содержания и 

основных направлений общественной дискуссии второй половины XIX в. 

относительно перспективы развития ремесленной промышленности в 

условиях модерна; 

- поставлена и освещена проблема обусловленности городского 

ремесла социально-экономической эволюцией городов России; 

- изучены ранее не ставившиеся вопросы территориального 

размещения, социально-экономической организации и численности 

ремесленного населения России второй половины XIX в.; 

- история отечественного ремесла интегрирована в контекст 

модернизационного процесса России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Феномен городского ремесленного производства России в конце 

XIX в. предполагает его рассмотрение с учетом национальных, социально-

экономических, политических, территориальных особенностей, которые 

предопределили специфику его развития. 

2. Специфику развития отечественного городского ремесленного 

производства в исследуемый период в значительной степени определили: 

особенности происхождения российских городов, их социально-

экономическое устройство и национальные черты. 

3. Развитие городского ремесла России во второй половине XIX в. 

обуславливалось общим контекстом происходящих в стране социально-

экономических и политических процессов, историко-географическим 
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положением российских городов и мерами государственной поддержки 

мелкого промышленного производства. 

4. Становление и развитие отечественного городского ремесла, 

в отличие от европейского, проходило в условиях абсолютной встроенности 

в вертикаль феодально-крепостнических отношений и поэтому 

не генерировало модернизационного контента, а напротив, имманентно 

вписывалось в сословно-экономическую структуру традиционного 

миропорядка России. 

5. Модернизация городского ремесленного производства России 

инициировала широкую общественно-политическую дискуссию 

о перспективах его развития в условиях либерализации экономики. 

6. Следствием национально особенного содержания модернизационных 

процессов ремесленной промышленности стало неадекватное ускоренной 

урбанизации и «обновлению» городов отставание ее развития и сокращение 

удельного веса ремесленного населения в социальной структуре горожан и 

россиян в целом.  

7. Начавшаяся со второй половины XIX в. бурная индустриализация 

российского общественного хозяйства привела к качественным изменениям 

в социально-экономическом строе городской ремесленной промышленности 

по трем основным направлениям: 

а) Капитализация городского ремесленного производства; 

б) Формирование функциональной ниши мелкого эксклюзивного 

производства; 

в) Ликвидация отраслей городского ремесленного производства, 

ориентированного на массовый спрос. 

8. Активный рост крупной промышленности практически купировал 

тенденцию выхода мелких городских промышленников на широкий 

обезличенный рынок и, как следствие, урезал потенциал концентрации и 

капитализации их производства.  
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Теоретическая и практическая значимость работы: определяется, 

во-первых, актуальностью исследования для решения общественной 

проблемы соотношения мелких и крупных хозяйственных форм в рыночной 

экономике, имеющей и сегодня большое значение; во-вторых, предпринятое 

исследование направлено на восполнение имеющихся в отечественной 

историографии лакун, связанных с историей мелкого промышленного 

производства; в-третьих, материалы диссертации могут быть использованы 

при подготовке вузовских лекционных курсов по экономической истории 

России. 

Результаты исследования апробированы в 4 статьях, в том числе трех 

в рецензируемых изданиях из списка ВАК, и в авторских главах (гл. I, II.) 

монографии: «Городская ремесленная промышленность второй половины 

XIX века». СПб.: Алетейя, 2022. Результаты исследования используются на 

кафедре теории и истории права, государственной и судебной власти 

Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» при подготовке и проведении занятий по 

дисциплинам «История отечественного государства и права» и «История 

государства и права России». 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и трех приложений, оформленных в виде 

таблиц. Объем основного текста диссертационной работы – 209 страниц. 

Список литературы включает 124 источника. Работа содержит 24 таблицы. 
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Глава 1. Городское ремесло в общественно-политической 

дискуссии и научном дискурсе второй половины XIX - начале XX вв. 

 

 

1.1. Теория и методология городского ремесла как объекта 

исторического исследования 

 

 

Методологической основой понимания города и городского ремесла 

могут служить взгляды представителей немецкой исторической школы. В 

предпринятой попытке осмысления природы города как социального 

института немецкий мыслитель М. Вебер, абстрагировавшийся от 

национальных особенностей этого феномена, высказал целый ряд 

универсальных положений, важных, в том числе, с точки зрения изучения 

городского ремесла. Независимо от происхождения (центра 

административного управления или локализации, связанной с концентрацией 

промышленного производства) «город, - писал М. Вебер,- в понимаемом 

нами смысле есть поселение, в котором действует рынок»
54

. 

Причем сами по себе рынки, как и торговые центры, в представлении 

социолога не являлись исключительно атрибутом городского хозяйства. 

Всемирная история демонстрирует достаточно примеров организации 

крупной ярмарочной торговли в сельской местности. Однако для города 

рынок (даже если таковой не являлся местом обмена для территории, его 

окружающей) приобретает системообразующее значение обязательного 

механизма восполнения потребления горожан, в большей части потерявших 

связь с сельским хозяйством. 

В свою очередь, хозяйственная деятельность горожан, в отличие от 

селян, способных самостоятельно удовлетворять собственные потребности 
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 Вебер М. Город. М.: Strelka Press, 2017. C. 12 
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(даже в промышленной продукции) была значительно меньше ориентирована 

на личное потребление. 

Работа городского ремесленника и крестьянина-промышленника на 

заказ потребителя, минуя непосредственно акт купли-продажи, имея внешнее 

сходство, тем не менее, демонстрирует совершенно разную природу. В 

случае с сельским кустарем, выполняющим заказ, как правило, в обмен на 

добровольно делегируемую долю сельхозпродукции, последний оставался 

полностью в рамках традиционной аграрной экономической системы и не 

генерировал иных, кроме патриархальных, отношений. Городской 

ремесленник, даже если не выносил с собой продукт на рынок, а передавал 

его заказчику, все равно производил товар и обменивал таковой через 

отношения купли-продажи. 

Отмечая сущностное отличие связи мелкого производителя города и 

деревни с непосредственным потребителем, м. Вебер писал: «Можно сказать 

только одно: городской локальный рынок с происходящим на нем обменом 

между сельскохозяйственными и несельскохозяйственными 

производителями и местными торговцами, основанный на прочных связях 

продавца с покупателем и на лишенном капитала специализированном 

мелком производстве, представляет собой с точки зрения экономики обмена 

своего рода противоположность зависимым хозяйствам, ориентированным на 

планомерно отправляемые трудовые, денежные и натуральные повинности и 

в соединении с основанным на кумуляции и кооперации труда в господской 

усадьбе – ойкосе, внутри которого отсутствует обмен. Регулирование же 

отношений в области обмена и производства в городе является 

противоположностью организации производства в объединенных в ойкос 

хозяйствах»
55

. 

Таким образом, рынок и рыночные отношения представляли собой с 

точки зрения характеристики города и городского ремесла системный 

стержневой характер, в том числе, когда город, появившийся в средневековье 
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как феодальный центр или в России как центр административной власти, 

постепенно «переставал быть просто придатком к ойкосу находящимся близ 

него рыночным поселением и становился, несмотря на связь с крупными 

хозяйствами, рыночным городом»
56

. 

Вместе с тем, говоря об особой роли рынка и рыночных отношений, не 

ставя под сомнение то обстоятельство, что именно город в силу 

имманентности товарно-денежных отношений становится «колыбелью» 

экономической системы модерна, следует специально указать, что городское 

ремесло, как в прочем и другие социально-экономические институты 

докапиталистической эпохи, несут в себе качество традиции и сохраняют в 

этой связи значительный консервативный потенциал. 

В плане восприимчивости городским ремеслом товарных форм 

организации следует заметить, что институциональное содержание 

городской мелкой промышленности являлось более консервативным, нежели 

содержание сельских кустарных промыслов регионов с неблагоприятными 

условиями для сельскохозяйственных занятий. Имея достаточно стабильный 

рынок заказчиков-потребителей, городские ремесленники лишь в силу 

внешних обстоятельств переходили к работе на свободный рынок (переход к 

работе на рынок не стимулировался внутренней потребностью самого 

ремесла). Принято считать, что городской ремесленник, лишенный 

дополнительного источника дохода в сельском хозяйстве, был наиболее 

мотивирован к товарному производству. Вместе с тем, как показало изучение 

истории средневековой европейской городской промышленности, работа на 

заказ потребителя обеспечивала полное воспроизводство этой отрасли 

хозяйства. Консерватизм ремесленного производства обусловил цеховой 

характер его корпоративного устройства. Устойчивость традиционных черт 

ремесла подтверждается историческими фактами: средневековым 

европейским властям потребовались специальные меры, стимулирующие 

модернизацию ремесла, потерпела неудачу политика советского 
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правительства, направленная на втягивание городских мелких 

промышленников в товарное производство в годы НЭПа. Особой 

устойчивостью традиционных форм ремесленного производства объясняется 

сохранение в наши дни организации мелкого промышленного производства с 

институциональными чертами, присущими первозданным видам городской 

индустрии. И даже когда в процессе модернизации ремесло приобретает 

новое качество мелкого товарного производства, черты традиционализма 

(работы на заказ) как правило сохраняются. Кроме того, значительная часть 

ремесленников так и остается вне рынка даже тогда, когда товарное 

производство становится доминирующим. 

Общее определение ремесла, как одной из форм промышленного 

производства, принадлежит М. Веберу. В его представлении ремесло это 

«вид переработки сырья, которое производится не для потребностей 

собственного хозяйства, а является производством ради заработка.  

Сущность ремесла есть производство в каких-либо размерах промышленной 

работы, требующей специальных знаний; работа эта выполняется либо путем 

разделения по профессиям, либо путем технической специализации, 

безразлично, будет ли это свободный или несвободный труд для 

потребностей господина, общины или за собственный счет»
57

. 

Однако такое, весьма общее определение, представляющее ремесло как 

одну из форм мелкого промышленного производства, не позволяло 

определить его сущностные качества как социально-экономической 

организации, дифференцировать сельскую и городскую разновидности 

ручного мастерства. 

Решающее значение для социально-экономической идентификации 

ремесла, - как верно заметил М. Вебер, и всегда отмечали марксисты, - 

является вопрос: «имеет ли промышленность доступ к рынку?» А также 
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вопрос: «кто продает конечный продукт производства, после того, как он 

прошел через руки целого ряда ремесленников?»
58

. 

Выполняя работу в собственном жилище, «ремесленник может быть 

товаропроизводителем» (Preiswerker'ом), самостоятельно устанавливающим 

цену на свой продукт, или же он может быть «работающим на дому» 

(«Heimwerk»), «наемным рабочим на заказ» («Kundenlohnwerk»), который 

действует по заказу потребителя или же, наконец, он трудится у себя как 

«рабочий домашней промышленности» на предпринимателя. Иначе обстоит 

дело, если работа производится за пределами собственного жилища. Тогда 

она может быть «временной работой» (Stȍrarbeit) в доме потребителя, как это 

и сейчас распространено среди швей и портних, занимающихся починкой; 

временная работа была первоначально всегда странствующей работой. Или 

же речь идет о «приходящем» ремесле – (Anbringungsgewerbe), которым по 

самой его природе нельзя заниматься у себя дома, как, например, малярное 

дело. Или же, наконец, мастерская представляет из себя эргастерий и 

поэтому как таковая отделена от жилища рабочего. 

Эргастерий не должен быть необходимо «фабрикой»; но может быть 

базарно-ремесленным помещением, где мастерская и место продажи 

совпадают, или может заниматься сообща несколькими рабочими или 

принадлежать, наконец, господину, который в качестве предпринимателя 

заставляет там работать своих рабов, причем или сам сбывает продукт, или 

же предоставляет продажу рабам за соответствующий сбор с них»
59

. 

Для характеристики городского ремесла как самостоятельной отрасли 

экономической деятельности важно замечание М. Вебера относительно 

ранних стадий развития индустриального производства, в полной мере не 

отделившегося от сельского хозяйства и являющегося по отношению к 
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последнему «подсобным промыслом,…служащим для собственных 

потребностей мелкого или крупного домового хозяйства»
60

. 

Качественные отличия мелкого производителя, занимавшегося 

промышленной деятельностью как подсобной к основному занятию 

земледелием, и городского мастера, специализирующегося на определенной 

профессии, не осталось вне внимания М. Вебера. Кстати заметить, что 

помимо прочего, труд этих двух персонажей различался не только по своей 

ориентации: на личное потребление и рынок, но и, прежде всего, 

качественными характеристиками. Сельскому кустарю, даже если таковой 

производил свой продукт на рынок, удовлетворяя непритязательный 

массовый спрос крестьян, не требовались уникальные навыки рукоделия. 

Многие навыки производства промышленной продукции (как-то грубой 

ткани, войлока, телег и саней, бондарных и шорных изделий и т.д.) 

преемственно передавались от отца к сыну. 

Совсем иное качество товара воспроизводил труд городского мастера. 

Практически каждое изделие, изготовляемое им (не только шедевр, 

подтверждающий квалификацию, требуемую цеховой организацией) 

представляло собой высокохудожественный эксклюзивный продукт. 

Уникальные способности мастерства, в случае с городским ремесленником, 

приобретают качество «особый вид собственности», передаваемый по 

наследству. «Судить об этом, - пишет А.А. Сванидзе, - можно по уставам 

шведских цехов. В частности, сыновьям уже состоявших в этих организациях 

мастеров, при вступлении предоставлялись льготы»
61

. 

Отличия в качестве труда коренились, прежде всего, в масштабах 

рынка, на который ориентировались сельский и городской промышленники. 

Узость рынка, как правило, малонаселенных городов, по крайней мере в 

эпоху, предшествовавшую складыванию национальных рынков, 
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обусловливала «особые» требования к качеству продуктов ремесленного 

труда. 

Для преодоления исторической «дистанции» между сельской 

подсобной промышленной отраслью и городским ремеслом: «Чтобы из этого 

состояния стал возможен переход к производству на заказчика и на рынок, 

должен был появиться круг платежеспособных покупателей, должно было 

совершиться, по крайней мере в известных размерах, развитие менового 

хозяйства»
62

. 

Специфика российской модернизации, осуществляемой 

патерналистскими методами и не создававшей (по крайней мере до середины 

XIX века) современных социально-экономических форм и паттернов,  

административный контекст формирования городов значительно 

ограничивали масштабы и глубину такой трансформации. Поэтому центрами 

нарождавшейся мелкой промышленности, в большей части, стали сельские 

кустарные гнезда, а не города
63

. 

Кроме того, отличия в происхождении городов, обусловливающие их 

развитие мелкого промышленного производства, подвигли М. Вебера 

выделить города с принципиально разным социально-экономическим 

устройством. 

Агрегированные экономические и политические признаки позволили 

М. Веберу выделить два типа городов: «город потребителей» и «город 

производителей». К первой категории, по мнению мыслителя, следовало 

отнести все городские поселения, которые являлись «в большей или меньшей 

степени городом потребителей, ибо шансы на доходы его предпринимателей, 

ремесленников и торговцев в решающей степени зависят от наличия среди 

населения различных по своему экономическому положению крупных 

потребителей», бенефициаров земельной ренты или государственных 
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доходов
64

. К этому типу М. Вебер относил большую часть российских 

городов до крестьянской реформы. 

К другому типу социолог относил города – центры торгово-

промышленной деятельности или «города производителей», которые не 

просто обеспечивали необходимой продукцией промышленности 

потребности собственного населения, но и «посылающие свои товары в 

другие области». Такие города М. Вебер относил к типу «современных 

городов». 

Именно о таком типе города говорил Я.А. Левицкий, описывая 

английский Винчестер конца Х в. «Таким образом, - пишет от, - Винчестер, 

крупный административно-политический и церковный центр, о котором в 

предшествующих главах говорилось как о рыночном центре, 

обозначавшемся термином «порт», по крайней мере в конце Х в. Был уже 

поселением ремесленников и торговцев и являлся ремесленно-торговым 

центром, - можно сказать, городом, в том смысле, в каком мы говорим о 

городе как об определенном социально-экономическом явлении, как о центре 

ремесла и торговли. 

В свидетельстве грамоты конца Х в. об «улице щитников» и «улице 

мясников» в Винчестере нельзя не видеть весьма убедительно доказательства 

значительной специализации ремесленников в Англии в то время. Эта 

специализация ремесленников, дифференциация ремесленных занятий и 

разветвление прежде единого ремесла на несколько более или менее 

самостоятельных видов и подвидов, а то и самостоятельных отраслей 

ремесленного производства, имела важнейшее значение в деле подготовки в 

Англии условий для отделения ремесла от сельского хозяйства, для 

превращения ремесла в самостоятельную отрасль общественного 

производства наряду с сельским хозяйством и, следовательно, для отделения 

                                                 
64

 Российская модернизация XVIII – XX вв.: взаимодействие традиции и новации: сборник 

материалов науч. семинара молодых ученых / отв. ред. Е. Ю. Казакова-Апкаримова. 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. С. 13. 



33 

города – средоточия ремесленной и торговой деятельности, от деревни – 

средоточия сельского хозяйства»
65

. 

На рубеже X-XI вв. из аграрной отрасли Англии выделились 14 

различных видов ремесел: кузнечное, золотых и серебряных дел мастерство, 

медное, плотницкое, сапожное, портняжное и т.д.
66

. 

Формируясь как центры торговли и ремесла, города Англии X-XI вв., 

«с самых начальных этапов своего возникновения представляли собой 

естественный рынок для окружающей городской территории. Ремесленное 

производство в городах не могло существовать без обмена, без торговли»
67

. 

Следует заметить, что такого рода городские поселения, за 

исключением промышленных центров, к началу ХХ в. в России были 

немногочисленны. Напротив, другая черта, отмеченная интеллектуалом как 

не совсем характерная для промышленно развитой Западной Европы, на 

рубеже столетий (XIX и XX вв.), а именно тесная связь городов с сельским 

хозяйством была характерна для социально-экономической реальности 

России. «Существовали и существуют города сельскохозяйственного типа 

(Ackerbȕrgerstȁdte), которые, будучи местонахождением торговли и 

типичного городского ремесла, очень далеки от деревень, однако широкий 

слой их жителей удовлетворяет свою потребность в продуктах питания тем, 

что производит в собственном хозяйстве, и даже производит продукцию на 

продажу», - писал М. Вебер
68

. 

Недифференцированность городской экономики вообще и городского 

ремесла, в частности, с аграрной сферой оставалась одним из определяющих 

признаков, обусловливающих их облик и внутренний строй. Отмечая эту 

особенность российского социально-экономического процесса во второй 

половине XIX в., Фернан Бродель цитировал впечатление одного из 
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немецких путешественников, который говорил: «Россия – это огромная 

деревня»
69

. 

В силу эволюционного характера становления урбанистской 

социально-экономической культуры, постепенного смещения центра 

промышленного производства в город и достаточно длительный период 

развития городского ремесла (не перешагнувшего муниципальной границы) в 

условиях узости рынка потребителей основной формой мелкого 

промышленного производства оставалась работа на конкретного заказчика. В 

этой связи важно заметить, во-первых, то, что в силу исторической 

специфики российских городов (как правило не являвшихся центрами 

промышленности и торговли) такая форма организации ремесла являлась 

господствующей даже в столичных центрах и, во-вторых, существование 

ремесленного производства в городах России первой половины XIX в., 

ориентированного, в большей части, на замкнутый городской рынок и не 

составлявшего конкуренции сельским кустарям, таким образом 

способствовало консервации патриархальных форм крестьянской индустрии, 

в-третьих, внешнее сходство традиционной формы организации сельской 

промышленности, работавшей непосредственно на потребителя, минуя 

рынок, позволило отечественным марксистам ложно отождествлять 

городского ремесленника (также работающего на потребителя, но 

исключительно через акт купли-продажи) и кустаря, выполняющего заказ 

потребителя в обмен на сырье или продукты аграрной отрасли
70

. 

Безусловно, «персонаж» городского ремесленника имел качественные 

черты, не позволяющие идентифицировать такового в рамках одной 

социальной группы с сельским кустарем, для которого занятия 

промышленностью являлись побочными, а качество труда и наличные 

умения и навыки не могли быть сравнимыми с мастерством городских 

рукодельников. 
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При этом необходимо заметить, что переход ремесленного 

производства на заказчика к изготовлению продукции на рынок не 

предполагало отрицания первого вторым. «Ремесленники на заказ, - писал М. 

Вебер, - и товаропроизводители встречаются одновременно»
71

. 

И в том, и в другом случае городской мастер представляет собой (в 

отличие от кустаря, обменивавшего продукт промышленной деятельности на 

продукт сельского хозяйства) социальный тип протоиндустриального 

порядка. Отличия работы на заказ и свободный рынок были связаны 

исключительно с емкостью рынка потребления и вовлеченностью города в 

национальный рынок. При этом и та, и другая форма городского ремесла, 

независимо от продвинутости указанных процессов, оставались актуальными 

и соседствовали друг с другом. 

Очевидным отличием исторического пути европейского и 

отечественного городского ремесла стало относительно свободное развитие 

первого гарантированного правовыми актами, такими как Великая Хартия 

Вольности 1215 г. и Магдебургское право (оформлявшееся с XII в.) 

Следствием такой свободы стал особый характер генезиса городского 

ремесла Европы в качестве феномена рыночной экономики и предтечи 

социальной основы протобуржуазии
72

. Становление и развитие 

отечественного городского ремесла, в отличие от европейского, проходило в 

условиях абсолютной встроенности в вертикаль феодально-крепостнических 

отношений и поэтому не генерировало модернизационного контента, а 

напротив, имманентно вписывалось с сословно-экономическую структуру 

традиционного миропорядка. 

Различия в социальных условиях развития городского ремесла Европы 

и России отразились, в том числе, на внутреннем строе мелких 

промышленных предприятий горожан. Если в мастерской российского 

мастера царили патриархальные отношения (практически семейные) между 
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всеми участниками производства: хозяином, подмастерьями и учениками, то 

в европейских ремесленных заведениях, подчиненных жесткой рыночной 

конкуренции, начиная с XV в. проявилось социальное противоборство 

(порой имевшее драматические последствия) между мастерами и 

подмастерьями
73

. 

Европейская социально-экономическая реальность, обусловленная с 

XVII в. начавшимся промышленным переворотом, диктовала необходимость 

адаптации к новому индустриальному порядку, в котором функциональное 

пространство ремесла резко сужалось, в то время как российские мелкие 

промышленники такого давления не испытывали и вплоть до конца второго 

десятилетия ХХ в. сохраняли традиционный хозяйственный уклад
74

. 

Несмотря на то, что европейское ремесло в большей, а российское в 

меньшей степени, испытывали влияние модернизации, и тот, и другой 

институты оставались традиционными сущностями, не «отягощенными» 

чертами, присущими индустриальным хозяйственным формам. Ремесло 

отличалось от частнокапиталистических предприятий, в том числе 

отсутствием антагонистических социальных противоречий между трудом и 

капиталом
75

. 

Подчеркнув традиционный характер городского ремесла, Вернер 

Зомбарт писал: «Я утверждаю, что ремесленник старого закала  и 

современный американский предприниматель воодушевлялись различным 

«духом»
76

. 

Разница в их социальных установках и ориентирах обусловлена тем, 

что стратегии первого берут свои истоки. В поведении человека 

традиционного, стремившегося обеспечить личное потребление «из 

крестьянского круга представлений идея пропитания, - писал В. Зомбарт, - 
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была потом перенесена на промысловое производство, на торговлю и 

транспорт и господствовала здесь над умами, пока эти сферы хозяйства были 

организованы на началах ремесла»… «Разумеется, благодаря разнице в лицах 

и разнице в источниках дохода у крестьянина и ремесленника должно было 

получиться различное понимание существа «пропитания». Крестьянин хочет 

быть сам себе господином, сидеть на своем клочке земли и извлекать из нее 

свое пропитание в рамках самодовлеющего хозяйства. Ремесленник зависит 

от сбыта своих изделий, от оплаты своих услуг: он всегда втянут в 

организацию междухозяйственного объема. Тем, чем для крестьянина 

являются достаточные размеры его владения, для ремесленника 

представляется достаточным размер его сбыта. Но основная идея в обоих 

случаях остается та же»
77

. 

Способность отдельных ремесленников выходить за рамки 

элементарного потребления и значительно расширить свое производство 

«только доказывает, что всегда есть исключения из правил, и эти исключения 

и здесь подтверждают правило»
78

. 

Еще одной чертой, определяющей традиционный характер ремесла, 

являлась недифференцированность труда и собственности. Мелкие городские 

промышленники «всякую приходившуюся на них работу, руководящую, 

организационную, плановую и исполнительную, выполняли сами или давали 

выполнять небольшому числу помощников»
79

. 

Для каждого ремесленника труд «есть одинокое творчество (не 

допускающее широкого применения наемной рабочей силы, машин и 

разделения труда – авт.): в тихой погруженности он отдается своему 

занятию. Он живет в своем творении, как художник живет в своем, он, скорее 

всего, совсем бы не отдал его на рынок». «Крестьянин, так же как и 

ремесленник, стоит за своим произведением; он ручается за него честью 

художника. Этим объясняется, например, глубокое отвращение всякого 
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ремесленника не только к фальсификатам или хотя бы суррогатам, но даже и 

к массовой выделке»
80

. 

Ограниченная возможность использования наемного труда создавала 

такие прецеденты в социальной реальности средневековых ремесленников 

как предписываемые уставами цехов браки вдов мастеров с подмастерьями, 

дабы исключить возможность проникновения в «дело» посторонних лиц. Так 

в уставах шведских цехов XIV-XV вв. указывалось: «если какая-либо сестра 

в этом ремесле захочет после смерти своего мужа снова вступить в брак, то 

пусть она возьмет в мужья работника, который проработал здесь в городе в 

течение трех лет как подмастерье и на которого ей в этом ремесле всего 

лучше положиться». Брак вдовы мастера с подмастерьем «из этого же 

ремесла» рассматривается как один из желательных вариантов и в уставе 

цеха каменщиков. Столь же обычным делом был брак подмастерья с дочерью 

или сестрой мастера»
81

. 

Если говорить о характерных чертах докапиталистической 

промышленности какой, безусловно, являлось ремесло, то, как отмечал В. 

Зомбарт, ей присущ «медленный темп хозяйственной деятельности», не 

ориентированной на сокращение издержек для получения максимальной 

прибыли. Процесс труда рассматривался ремесленником как естественная 

деятельность в рамках единого жизненного цикла. «Нет совсем никакого 

интереса в том, чтобы что-нибудь было сделано в очень короткое время или 

чтобы в течение определенного времени было изготовлено очень много 

предметов. Продолжительность производственного периода определяется 

двумя моментами: требованиями, которые ставит делу хорошее и солидное 

исполнение, и естественными потребностями самого работающего человека. 

Производство благ есть осуществление деятельности живых людей, которые 

«вкладывают свою душу» в свое творение; эта деятельность поэтому в такой 

же степени следует законам плоти и крови этих индивидуальностей, как 
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процесс роста дерева или половой акт животного получают направление, 

цель и меру соответственно внутренним необходимостям, управляющим 

этими живыми существами»
82

. 

Неспешный, «органический» темп работы городского ремесленника 

даже формализовывался в нормах уставов средневековых цехов. Так,  «Устав 

стокгольмских сапожников запрещал подмастерьям дубить больше двух 

коровьих кож в год. Согласно данным историка шведского сапожного дела Э. 

Йефверта, из каждой такой кожи выходило 8 пар башмаков, т.е. одному 

подмастерью разрешалось заготовлять сырье всего для 16 пар обуви в год. 

Если вслед за С. Ханссоном считать, что число подмастерьев у каждого 

члена стокгольмского сапожного цеха соответствовало предписанному 

уставом максимуму (3 подмастерья) и, следовательно, в его мастерской 

ежегодно могло дубиться 6 шкур, то это означало производство 48 пар обуви 

в год»
83

. 

Ремесленники (как и крестьяне) «хозяйствуют эмпирически, 

традиционно», что означает так, «как переняли от отцов, так как этому 

научились с детства, как привыкли». При принятии решения ремесленники 

не пытались соотнести его результаты с перспективой, но, напротив сверяли 

его правильность с оглядкой на прошлый опыт, в том числе опыт предков. 

Немецкий политэконом Зомбарт Вернер считал, что даже в условиях 

господства заводов и фабрик ручной труд сохранит свое функциональное 

пространство там, «где общественная форма производства оставляет 

достаточно места для индивидуального творчества отдельных работников». 

Причем по мнению экономиста «обе формы производства следует считать 

вполне равноценными, так что развитие производства как бы являет нам две 

вершины»
84

. При этом Зомбарт Вернер подчеркивал важность для 

политэкономического анализа научного понятия «в смысле определенной 
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исторической организации какой-либо отрасли – в смысле, следовательно, 

определенной формы хозяйства». «В этом случае, - писал он, - это та форма 

хозяйства, которая определяется стремлением трудящегося в области 

промышленности так использовать свои, занимающие среднее место между 

искусством и обыкновенным ручным трудом, навыки и умения обрабатывать 

и производить промышленные изделия, чтобы добыть себе, путем обмена 

своего труда и произведений на собственные эквиваленты, средства к 

жизни»
85

. Неразрывная связь городского ремесленника с традиционным 

обществом обусловливала его «генетическую память», выраженную в 

мотивации его труда: обеспечение самостоятельности и «соответственного 

знанию достатка». «С меньшим он не может примириться, но и большего он 

не домогается»
86

. Другой традиционной чертой ремесла, по Зомбарту 

Вернеру, являлась органичная связь последнего с семьей. Семейные 

отношения распространялись на всех участников городского мелкого 

промышленного производства: мастеров, членов их семей, подмастерьев и 

учеников. «Семья, - писал Зомбарт Вернер, - вместе с входящими в нее 

подмастерьями и учениками есть нераздельная производственная и 

потребительская ячейка»
87

. 

Основная идея немецкого экономиста по поводу социальной сущности 

городского ремесла заключалась в акцентуализации основного набора 

компонентов его производства: материалов, орудий труда, рук мастера: 

уникальных, граничащих с искусством, мастеровых умений и навыков. По 

мнению Вернера, именно мастерство мелкого производителя составляло в 

подавляющую долю меновой стоимости конечного продукта. 

Положения концепции Зомбарта Вернера значительно прояснили 

отличия экономических условий производства городского ремесленника и 

сельского кустаря. Кустари, в своей массе не обладающие исключительными 

умениями и ориентирующиеся на массовый обезличенный сбыт, в условиях 
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конкуренции с машинным производством, как правило, прекращали 

деятельность в отраслях, куда пришла фабрика. В свою очередь, 

ремесленные мастера, занимавшие функциональную «нишу», определяемую 

спросом потребителя на индивидуальный и эксклюзивный продукт, не 

испытывали давления со стороны крупной индустрии. При этом отмеченные 

особенности сельских кустарей и городских ремесленников отражали лишь 

самую общую сущностную характеристику этих видов мелкой 

промышленности. Тем не менее, отмеченные качества городского ремесла и 

сельской мелкой промышленности имеют академическое значение как 

индикаторы определения общественной перспективы их развития и  

трансформации в условиях капитализации и индустриализации. 

И, тем не менее, модернизация существенно трансформировала 

качество городского мелкого промышленного производства, но не отрицала 

его, как представляют отдельные исследователи. Машинное производство и 

крупные организационные формы индустрии замещают ручной 

промышленный труд только в отраслях и производствах, адекватных 

массовому производству и имеющих широкий потенциал капиталоемкости. 

Виды промышленной деятельности, ориентированные на эксклюзивный, 

высокохудожественный спрос или отрасли, где вновь создаваемая стоимость 

товара в большей степени состоит из уникальных затрат ручного труда, не 

могут быть замещены фабричным производством. 

Французский экономист, проповедовавший либеральные взгляды, 

Фредерик Бастиа (1801-1850) относительно ручного промышленного труда 

при переходе к машинному производству, резонно заключил, что «эти два 

типа производства не исключают друг друга»
88

. Полагая наличие 

функциональной «ниши» высокоискусного труда, - мыслитель утверждал, 

что определенные потребительские запросы в уникальных, эксклюзивных, 
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малосерийных продуктах могут быть удовлетворены только мелкими 

ремесленниками, обладающими особыми мастеровыми навыками
89

. 

Сохранение, в эпоху модерна, функционального пространства ручного 

производства городских мелких промышленников связано с наличием в его 

составе отраслей производства, тесно связанных с понятием художественных 

промыслов. По мнению В. Зомбарта провести четкую грань между 

изготовлением обычного предмета потребления и художественного изделия 

невозможно. Предпринимаемые попытки очертить круг исключительно 

художественного или потребительского рукоделия, как правило, не 

приносили результата, за исключением самых общих положений. Например, 

немецкий интеллектуал считал, что художественная обработка не 

свойственна потребительским ценностям короткого срока существования 

(продуктам питания) и напротив присуща отраслям, ориентированным на 

определенные стандарты моды (предметам женского туалета) или 

эксклюзивные запросы (в мебели, интерьерах и т.д.)
90

. Вплоть до XIX в., 

указывал В. Зомбарт, городское ремесло предоставляло широкое поле для 

развития такого рода производствам. «Бесспорно, в эту эпоху ремесленной 

организации, - писал он, - художественное производство давало свои лучшие 

плоды». «В ремесле, правда, - как мы видели – производитель уже отделен от 

потребителя и благодаря этому первый шаг на пути к уничтожению корней 

органического творчества уже сделан. Но отношения между ними еще 

настолько тесны, что пагубные последствия этого обособления не успели еще 

сказаться во всей их остроте»
91

. 

Не создавал дополнительных препятствий сохранению эксклюзивного 

рукоделия ремесленника и низкий уровень техники и технологии, которые в 

дальнейшем заместили часть ручного производства в отраслях, выпускавших 

продукты массового потребления. «Произведение (ремесленников в 
                                                 
89
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домашнюю эпоху – авт.) носило отпечаток отдельного человека, 

переносившего всю свою душу, всю индивидуальность на это свое 

собственное произведение»
92

. Капитализм, по словам В. Зомбарта, разрушает 

интимную связь ремесленника и заказчика. В силу этого «кучка 

ремесленников может быть помята колесом времени»
93

. Однако модерн, 

продуцируя массовое машинное производство, ограничивается 

общественной целесообразностью сохранения ручного труда прежде всего в 

тех производствах, замещение которых механикой не может  быть 

осуществлено без ущерба эксклюзивности и художественности продукции. 

«Но для общественной жизни, для экономической политики, - писал В. 

Зомбарт, - этим затрагивается одна из важнейших проблем. Если в самом 

деле возрождение художественного производства возможно не иначе как в 

форме ремесла, то это обстоятельство может повлечь за собою коренные 

изменения во всем нашем общественном строе. Оно означает резкий 

переворот в ходе нашего экономического развития, до сих пор неизменно 

уклонявшегося от ремесла в сторону крупного производства 

капиталистической или хозяйственно-обобществленной формации»
94

. 

Сохранение функционального пространства эксклюзивного ручного 

труда в эпоху модерна совсем не означало, что в целом ремесленное 

производство, включенное в индустриальную экономическую систему, не 

испытывало глубокой качественной трансформации. Во-первых, выражаясь 

словами В. Зомбарта, значительная его часть в отраслях, где замена ручного 

труда приносила быстрый эффект, не отражающийся на качестве продукции, 

попадала «под колесо» и просто на просто вытеснялось.  

Во-вторых, в отдельных случаях ремесленники пассионарии 

становились «типом капиталистического предпринимательства» 

«мануфактуриста», «т.е. выбившегося наверх ремесленного мастера в сфере 

промышленного производства, который в долголетней, трудной борьбе 
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расширил свое дело в капиталистическое предприятие; человека с 

мозолистыми руками, с «четырехугольной головой», с грубыми манерами, 

живущего в старомодной обстановке до серебряной свадьбы, чтобы потом 

дать архитектору омеблировать свою квартиру в новейшем стиле…»
95

. 

Другие, наименее удачливые и не прошедшие «экзамен» адаптации к 

новым хозяйственным реалиям становились работниками рассеянной или 

централизованной мануфактуры. 

Путь трансформации городского ремесленного производства в 

«современную» форму организации, описанный А.А. Сванидзе, лежал через 

простую капиталистическую кооперацию. По этому поводу 

исследовательница шведского средневекового ремесла писала: «Мастер по-

прежнему остается непосредственным производителем, но он избавляется от 

наиболее грубых операций и, кроме того, при увеличившемся (вследствие 

применения дополнительного труда) объеме продукции вынужден уделять 

больше времени организации труда и сбыту товаров, который сосредоточен в 

его руках. Таким образом, если развитие товарного ремесла приводило к 

складыванию кооперации, в которой мелкий капитал мастера господствовал 

над трудом подмастерьев, то логика дальнейшего развития этой кооперации 

вела уже к отделению мастера от трудового процесса»
96

. 

Особенно на начальной стадии, развитие городского ремесла 

сопровождается цеховой организацией. По определению М. Вебера «Цехом 

называется союз ремесленников, специализированных по роду их профессии. 

Деятельность его направлена на две цели: регулирование работы внутри цеха 

и монополизацию ее вне его. Он достигает этого, обязывая вступать в цех 

всех, кто в данном месте занимается данным ремеслом»
97

. 

Ремесленные цеха в методологическом плане исследователи из 

Лейденского университета (Нидерланды) определяют институтом 
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(правилами и организацией). «Внутри гильдии (как и в ремесленном цехе – 

авт.) господствовали определенные представления о труде, трудовой этике и 

конкуренции», - утверждают они
98

. 

Цеховая организация Европы имела принципиальное отличие от 

отечественной, рожденной волей государства. В европейской реальности 

цеха выросли как следствие закономерного развития городской мелкой 

промышленности и, как отмечают исследователи, в своем содержании и 

структуре отражали объективные экономические процессы. Углубляющееся 

общественное разделение труда обусловливало образование новых цехов, 

соответствующих дифференциации технологического процесса и 

продуцированию более совершенных направлений профессиональной 

деятельности и, напротив, необходимость производства сложных видов 

продукции, требующих объединения усилий мастеров разных 

специальностей стимулировало объединение цехов. Отечественный 

исследователь К.А. Иванов писал: «Например, в XIII в. В Страсбурге было 

только 9 цехов, в XIV столетии число их увеличилось в три раза, а потом 

снова уменьшилось до двадцати. Сначала ремесленники, занимавшиеся 

однородным ремеслом, составляли один цех, а потом этот цех начинал 

разбиваться на самостоятельные целые. В XIII в. Разделились кузнецы, 

оружейники, ножовщики, слесаря и др. В отдельные общества выделились 

ремесленники, приготовлявшие цепи и гвозди. В свою очередь оружейники 

разделились на новые общества: одни работали над шлемами, другие над 

щитами, третьи над панцирями и т.д. Не принадлежащему к тому или 

другому цеху нельзя было заниматься никаким ремеслом. Это разделение 

приносило громадную пользу в том отношении, что отдельные части 

известного предмета вырабатывались безукоризненно хорошо; неудобство 

же заключалось в том, что один и тот же предмет должен был пройти целые 
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ряды рабочих рук. Кроме того, ни один из работников не мог сделать целого 

предмета»
99

. 

Кроме того, цеха европейских ремесленников выполняли важные 

социальные функции: института, гарантирующего безопасность, взаимную 

помощь, представительство прав их членов
100

. 

Отличия в генезисе и институциональных качествах цеховой 

организации Европы и России не исключали общей черты. И хотя 

европейские цеха, в отличие от российских, как правило, не инициировались 

государством и во многом воспроизводили потребности самоорганизации 

ремесленного населения, тем не менее не были свободными от «опеки» 

государства. «Как ни значительна была их автономия, - писал М.М. 

Ковалевский, - они не переставали оставаться в прямой зависимости от 

государства и его чиновников»
101

. 

Кроме того, европейский исторический опыт свидетельствует о том, 

что, сыграв конструктивную роль в период становления городской мелкой 

промышленности, цеха, по мере развития товарно-денежных отношений, в 

силу монополизации и строгой регламентации, мастерства, оказывают 

тормозящее воздействие на его модернизацию
102

. 

По мере продвижения модернизационных процессов и формирования 

индустриального порядка основным тормозом на этом пути становится одна 

из важнейших функций европейских цехов регулирования экономики «1) в 

смысле ограничения капитала, чтобы внутри цеха не могло развиваться 

предпринимательство, которое превзошло бы остальных мастеров и 

принудило их служить ему»
103

. 
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В силу рождения российских цехов посредством государственного 

принуждения и отсутствия в таковых присущих европейским цехам функций, 

во-первых, эта организация прижилась далеко не во всех городах, а во-

вторых, так где прижилась, скорее приобретала характеристики системы 

социальной гарантии (по типу общинной), фискального и 

правоохранительного института.  

Таким образом, следует заметить, что в современной науке отсутствует 

сколько-нибудь целостное теоретическое представление о городском 

ремесле, тем более в соотношении его генезиса и направлений развития с 

положениями экономической теории и истории экономики, что создает 

трудности в конкретно-историческом исследовании этого феномена. Тем 

более важным представляется настоящая попытка концептуализации 

городского ремесла с целью определения основных ориентиров в освоении 

проблемы. 

Глубокий экскурс в зарубежные и отечественные теоретические 

представления позволяют определить основные признаки городского ремесла 

и сформулировать авторское определение. 

По результатам изучения концептуальных основ генезиса мелкой 

промышленности России во второй половине XIX в. дано авторское 

определение городского ремесленного производства как социально-

экономический феномена, характеризующегося следующими признаками: 

1. городской ремесленник обладает уникальными умениями и 

навыками, которые составляют основу вновь создаваемой товарной 

ценности; 

2. городская ремесленная продукция, как правило, 

высококачественная, обладает особыми эксклюзивными, в отдельных 

случаях высокохудожественными характеристиками, источником которых 

являются умения и навыки производителя; 

3. городские ремесленники практически полностью утратили связь с 

сельским хозяйством (с точки зрения возможности полного удовлетворения 
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потребностей семьи в продуктах питания за счет собственного 

сельхозугодия) и поэтому имели крайнюю необходимость в создании 

конкурентоспособного товара; 

4. многосоставная социальная стратификация (в число мелкой 

ремесленнопромышленной прослойки городов входили военные, купцы, 

лица духовного звания и даже дворяне); 

5. особая функциональность, исключающая кооперацию наемного 

труда, внедрение машин и ориентацию на массовый обезличенный рынок; 

6. городской ремесленник использует машины, как правило, не для 

создания конечной стандартной вещи, а для сокращения времени 

производства, облегчения создания заготовок или составных частей 

конечного продукта, а также в целях улучшения качества товара, в угоду 

заказчику. 

7. индивидуальный, мелкий характер производства (ремесленник 

работает один или с крайне ограниченным числом помощников), что 

обусловлено необходимостью сохранения индивидуального мастерства, 

предприятие включает небольшое число работников (хозяин, мастер, 

подмастерья и ученики); 

8. производство товаров (работ, услуг) преимущественно 

потребительского назначения, как правило, неоптовыми партиями, в том 

числе по индивидуальным заказам. 

Таким образом, городское ремесленное производство - есть часть 

мелкопромышленного производства, как правило, исключающего 

кооперацию наемного труда, внедрение машин и ориентацию на массовый 

обезличенный рынок, основанного на труде многосоставной социальной 

страты проживавших в городах ремесленников, практически полностью 

дифференцированных с аграрной отраслью, обладающих уникальными 

умениями и навыками, составляющими основу вновь создаваемой товарной 

ценности конечного продукта, часто отличавшегося особыми 

эксклюзивными качествами и ориентированного на индивидуальный спрос. 
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Имея в виду особенности отечественного процесса урбанизации, не 

меньший интерес представляет анализ взглядов российских интеллектуалов 

на избранный для изучения предмет. 

 

 

1.2. Отечественное городское ремесло в общественно-политической 

мысли второй половины XIX - начала XX столетия 

 

 

Традиционное понимание ремесла как организации мелкого 

промышленного производства основывалось на определении, содержащемся 

в Ремесленном Уставе 1799 г., Своде Ремесленных Постановлений 1857 г.
104

 

и в официальной трактовке вошло в оборот научно-практической 

литературы. «Под именем ремесел, - писал автор академического издания: 

«Сравнительно-исторический очерк организации ремесленной 

промышленности в России и западноевропейских государствах» Н.Степанов, 

- разумеются занятия, имеющие предметом образование вещей посредством 

ручной работы»
105

. 

Вместе с тем необоснованная аппроксимация в оценке ремесла не 

могла стать основой изучения этого феномена, как и не способствовала 

выработке государственной политики в отношении мелкой городской 

промышленности. Наличие значительного числа мануфактур, не имеющих 

машины, вызвало необходимость разделения сфер полномочий МВД, 

осуществлявшего надзор за городской ремесленной промышленностью, и 

Министерства Финансов, осуществлявшего контроль за крупными 

предприятиями. 
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Начатая в правительстве дискуссия о социальной идентичности форм 

промышленности
106

 вышла на страницы периодических изданий и научно-

практической литературы. В связи с полемикой вокруг утилитарных 

вопросов, в том числе были подняты и проблемы качественных признаков 

ремесла, отличающих его от других форм промышленности. Наиболее ясно и 

полно признаки городского ремесла нашли выражение во взглядах автора, 

издававшегося под псевдонимом «Друг Ремесленников»
107

. «Отличительное 

качество ремесленника, - писал он, - заключается в том, что он сохраняет все, 

дошедшее до него по преданию, что обычаи свои он изменяет только с 

трудом и смотрит на всякое нововведение с каким-то недоверием. Это 

качество свойственно нее отдельной личности, а целому сословию»
108

. 

Другими качествами ремесла, отмеченными Другом Ремесленников, также 

определяющими самобытность этой формы производства, являлись: 

семейный характер взаимоотношений мастера с подмастерьями и учениками, 

отсутствие разделения труда; «соединение деятельности умственной с 

ручною работою и наконец, любовь к продукту». «На фабриках же, - по 

мнению автора, - напротив того, каждый отдельный работник, несмотря на 

массу соработников, изолирован; раздельность же работы низводит 

производителя на степень машины и ни один из них, в отношении к 

воспроизведенному, гордости питать не может, потому что никто целаго не 

производит»
109

. 

Особое мнение по поводу положения городских ремесленников 

изложил выдающийся теоретикгосударственной теории Б.Н. Чичерин (1828-

1904 гг.) в связи с начавшейся на страницах «Русского вестника» полемике о 

целесообразности устранения сословных перегородок, препятствующих 
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активно продвигаемым реформам. Представитель государственников 

утверждал, что вопреки «модным» течениям, юридические нормы, 

сохранявшие рудимент сословности, являлись при этом гарантом сохранения 

социального порядка, без которого социум погрузится в хаос. Социальной 

базой «среднего состояния», в отличие от крайних сословий (дворянства и 

крестьян), он считал город. 

Основная полемика в отношении судеб мелкого промышленного 

производства России в эпоху становления индустриальной экономики 

разворачивалась между тремя общественно-политическими направлениями: 

либеральным, марксистским и народническим, активно продвигавшими свои 

взгляды на отечественный социально-экономический процесс второй 

половины XIX в. 

Оригинальный взгляд на роль мелкого производства в целом, и 

ремесла, в частности, в развитии России имели представители либерального 

направления отечественной социальной мысли. В отличие от экономистов 

«почвенников» первой половины XIX в. Ю. Гагемейстера и Л. 

Тенгоборского, считавших неприемлемым индустриализацию западного 

образца, их последователи: В.П. Безобразов, И.К. Бабст, К.Д. Кавелин, Н.Х. 

Бунге, И.В. Вернадский полагали, «что Россия должна стать частью 

индустриальной европейской экономики», и «именно поэтому были 

противниками государственного вмешательства…»
110

. 

Не смотря на твердую убежденность в необходимости развития 

крупной промышленности, убеждения российских либералов
111

 значительно 

отличались от однозначности марксистских позиций или, как их в то время 
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называли, «экономических материалистов», считавших мелкое производство 

рудиментом, вытесняемым капитализмом. 

Видный представитель либеральной мысли В.П. Безобразов (1821-

1889) призывал к скрупулезному анализу экономических процессов в 

общественном хозяйстве России, происходящих после реформ середины XIX 

в. «В последние десять лет народный быт в России совершенно изменился. В 

этом отношении все согласны – но когда речь идет о последствиях реформ, 

то у нас существует совершенное разногласие. Каково наше нравственное и 

экономическое состояние, этого никто положительно сказать не может. 

Слышно постоянно, что мы находимся в переходном состоянии. 

Переходное к чему? Этого мы не знаем; сколько времени может 

длиться переходное положение, есть ли оно необходимое последствие 

реформ, об этом много спорят… 

Пора после десяти лет нам осмотреться и, не утешаясь 

неопределенными выражениями, изучать наше настоящее положение и 

расследовать причины, могущие препятствовать развитию народной 

производительности»
112

. 

В отличие от «государственников», либералы не допускали каких-либо 

установленных государством препятствий или сословных ограничений. Они 

считали все границы, привилегии и законы вредными и не согласующимися 

со свободным развитием экономики страны. «Торговля, издельная 

мануфактурная промышленность тогда только будут производительнее, - 

писал другой выдающийся экономист-либерал И.К. Бабст (1823-1881), - 

когда избавятся от тех обветшалых форм и условий, которых они вращаются 

и в которые втиснуто промышленное наше сословие. Выйти же из этого 

положения и развить производительные силы, создать кредит, усилить тем 

самым народные средства и вместе с тем его, так сказать, податную 

способность, можно только… тогда, когда у нас согласятся с тем, что 
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интересы промышленности, ее нужды и потребности никому не могут быть 

так близки, как людям, в ней стоящим»
113

. 

Характеризуя крупное промышленное производство России во второй 

половине XIX столетия, либералы-экономисты говорили о том, что таковая 

является продуктом «протективной политики государства». Однако вместе с 

тем «охранная система», - подчеркивали они, - призванная «создать 

промышленность, которая почти не существовала до тех пор внутри страны» 

«не слишком явно нарушала уже образовавшиеся и окрепшие интересы»
114

. 

Относительно автономное развитие двух направлений промышленного роста: 

«народного» и фабрично-заводского объяснялось, - по мнению И.В. 

Вернадского, - тем, что крупная промышленность ориентировалась не на 

«народное достояние», а на нужды государства и «на класс более развитой и 

более достаточный»
115

. 

В целом патернализм в экономике И.В. Вернадский (1863-1945) 

определил как «путь, которым глохнет поле цивилизации и ширится 

варварство»
116

. Только индустриализация, опирающаяся на прочный 

фундамент народной промышленности, могла стать, - по его мнению, - 

залогом успешного развития хозяйства России. 

Вредоносность революционных изменений в экономике, прежде всего 

для ростков народной промышленности, подчеркивал другой приверженец 

либерализма И.К. Бабст, являвшийся редактором «Вестника 

промышленности» (1860-1861 гг.). Он писал о том, что наиболее адекватная 

теория «старается постепеннее отвратить все препятствия, устранить 

органические повреждения в обществе, и потому во всех общественных 

вопросах победа всегда остается на стороне постепенных реформ и времени, 

этого величайшего и самого законного реформатора»
117

. 
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Заслуживает внимания ремарка И.К. Бабста относительно соотношения 

хозяйственных форм. Отдавая приоритет в перспективе экономического 

развития России фабрично-заводским заведениям, он говорил о 

невозможности политического решения вопроса о существовании других 

видов промышленного производства, в том числе тех, которые некоторые 

деятели считали подлежащими устранению. «Как бы ни было вредно, - писал 

И.К. Бабст, - какое-нибудь учреждение или какая-нибудь экономическая 

форма, как бы она ни была несвоевременна, но с нею всегда связано столько 

интересов, столько частных благосостояний, что теория должна невольно 

поступать осторожно и изменять постепенно, как бы она сама по себе ни 

была верна и как бы ясно ни высказывались потребности в ней». Особенно 

недопустимым И.К. Бабст считал абсолютное следование какой-либо теории 

в условиях России, где экономическое развитие не всегда являлось 

следствием потребности общества и действия объективных законов. 

Имея в виду цель экономического прогресса во всеобъемлющем 

развитии крупной промышленности, другой выдающийся экономист Н.Х. 

Бунге (1823-1895), министр финансов (1882-1888 гг.), председатель Комитета 

министров (1887-1895 гг.) тем не менее считал, что мелкий ручной труд 

имеет свое функциональное пространство даже в индустриальную эпоху. 

Жизнеспособность ремесла коренилась, - по мнению Н.Х. Бунге, - в его 

институциональных качествах, которые утрачивались в машинном 

производстве, основанном на разделении труда и узкой специализации. «Как 

ни плодотворны последствия разделения и соединения производительных 

сил, - писал он, - но нельзя не заметить, что они имеют свои темные 

стороны… Чем совершеннее разделение труда, и чем обширнее применение 

машин, тем ограниченнее становится умственное развитие работника… 

Легко заметить, что природа человеческая оказывается при этом совершенно 

излишнею, и механик выжидает минуту для замены человека пружиною… В 

руках одного целое ремесло – он чувствует свою силу и свою независимость; 

другой подходит к природе машин, среди которых он живет и не может 
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скрыть от себя, что он составляет нечто придаточное в механизме, что 

отделенный от машин, он ни к чему не способен и лишен средств 

существования»
118

. 

Типичным проявлением либеральных взглядов практиков 

хозяйственного строительства и мыслителей являлось предположение о том, 

что городское ремесло безусловно подлежит индустриализации. 

Машинизация ремесла, - считали либералы, - лишь дело времени. При этом 

вне поля их внимания оставались его сущностные черты, несовместимые с 

внедрением машин, и даже простого разделения труда. Так, Д. Дриль в 

статье, посвященной ремесленному законодательству, писал: 

«Непосредственное влияние машин в сфере ремесленного производства еще 

сравнительно слабо, хотя и здесь некоторые отрасли уже захватываются ими 

и понемногу становятся фабричными, например, - хотя бы вышивальная, - а 

другие, сохраняя свой ремесленный характер, в большей или меньшей мере 

начинают применять машины для частичных операций, например, для 

кройки платья и т.д.»
119

. 

Конструктивный вклад в либеральную концепцию: взгляд на 

соотношение мелкого и крупного производства в индустриальную эпоху, 

место и роль городского ремесла в экономике современного общества внесли 

немецкие экономисты, чьи труды, широко популяризированные в России, 

оказали влияние на представление отечественных политиков и 

обществоведов. Наиболее ярко и последовательно новое содержание 

либеральных воззрений на эти проблемы было сформулировано в 

сочинениях NandwÖstesbuch'a
120

. Разделяя общую для всех либералов точку 

зрения о бесперспективности мелкого ручного промышленного 

производства, «все еще продолжающего влачить жалкое существование» и 

«не имеющего перед собой никакого будущего». Экономист указал на 
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«устойчивые условия существования ремесла в небольших городах и более 

крупных селах, снабжающего жителей своего округа продуктами 

промышленного производства»
121

. «Мелкое производство, - писал он, - 

обнаруживает способность выдерживать конкуренцию, главным образом, в 

тех случаях, когда желательно точное приспособление к индивидуальным 

потребностям, т.е. когда дело касается изготовления предметов потребления 

по меркам или согласно особым указаниям… При производстве продуктов, 

приноравливаемых к индивидуальным вкусам, особенное значение имеют 

ловкость и добросовестность мастера и обладающему этими качествами 

ремесленнику, лично исполняющему работу, часто отдается решительное 

предпочтение перед крупными предпринимателями, принужденными 

полагаться на своих наемных рабочих»
122

. Таким образом, автор обозначил 

функциональное пространство городской мелкой промышленности, границы 

которого детерминированы индивидуальными, групповыми, 

художественными, одним словом, не массовыми потребностями в 

эксклюзивной продукции. Определение хозяйственной «ниши» городского 

ремесла вытекало из осознания экономистами его институциональных 

признаков и прежде всего присутствия у мастеров уникальных способностей, 

позволяющих удовлетворять самые взыскательные запросы, но совершенно 

недоступно обезличенному массовому производству фабрики. 

Сторонник теоретических представлений немецкой исторической 

школы политэкономии и активной государственной экономической политики 

С.Ю. Витте (1849-1915), совмещающий большую практическую 

деятельность (в качестве министра путей сообщения, министра финансов и с 

1903 г. председателя Комитета министров) с научной работой, считал 

необходимым обращаться не к универсальным экономическим концептам 

(как это делали представители классической школы), а к анализу 

национального хозяйственного процесса. Однако в стремлении достижения 
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быстрых результатов реформ он считал основным в их содержании акцент на 

создание крупной индустрии
123

. В своем первом всеподданейшем отчете 

императору в качестве министра финансов (1892 г.) С.Ю. Витте писал, что: 

«В западноевропейских государствах обрабатывающая промышленность 

развивалась медленно и постепенно, рука об руку с развитием техники, 

параллельно с общими изменениями бытовых и культурных условий жизни, 

частная предприимчивость должна была напрягаться там лишь для развития 

шаг за шагом, и рынок с его ценами подчинялся условиям развивающегося 

производства. Вместе с тем, отдельные предприниматели всегда находили 

помощь и ограждение своих интересов в цеховых учреждениях, 

корпорациях… 

Русская промышленность поставлена в гораздо более трудные условия: 

она в своем развитии должна пропустить несколько исторических ступеней, 

во многих случаях при самом своем возникновении она должна 

удовлетворить всем требованиям усовершенствованной техники»
124

. 

Самыми последовательными оппонентами либеральной теории, в том 

числе в вопросах исторических судеб мелкой промышленности, стали 

представители народничества, в свою очередь составлявшие объект критики 

марксистов. Видное место в рядах народников принадлежало С.Н. Южакову 

(1849-1910)
125

. В произведении «Социологические этюды» С.Н. Южаков 

проанализировал общественно-политические течения и теории второй 

половины XIX в. Изъян марксистских взглядов он видел в недооценке 

самобытности развития России и слепом следовании западному опыту. 

Сравнивая точку зрения народников и марксистов на «российский путь», 

интеллектуал указывал, что «и те, и другие впадают в исключительность, 

одни рекомендуя исключительно самобытность, другие – заимствование». 

Социолог обращал внимание на то, что капитализм искореняет в человеке 
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самостоятельность творчества и качества сознательного субъекта 

социального процесса, «лишает его именно тех способностей, которые 

необходимы для общинного труда, хотя оно (капиталистическое 

производство – авт.) внешним образом обобществляет и дисциплинирует»
126

. 

Отсюда следовала мысль С.Н. Южакова о том, что перспектива общества, 

основанного на сознательном труде и обобществленной собственности, после 

эпохи капитализма представлялась иллюзорной. 

Одним из наиболее значимых интеллектуалов народничества, 

оставившим след в изучении мелкого промышленного производства, в 

целом, и городского ремесла, в частности, являлся В.П. Воронцов (1848-

1918). В составе мелкой промышленности В.П. Воронцов вычленял 

домашнее производство, ориентированное на семейные потребности; 

ремесленников, «трудящихся преимущественно по заказу потребителя», и 

кустарей, работавших на массовый, обезличенный рынок. При этом он счита, 

что «работа на рынок существует, главным образом, в деревнях, тогда как 

города населены ремесленниками». Это положение, по мнению В.П. 

Воронцова, подтверждалось данными по Московской губернии, «лучше 

других обеспеченной в отношении сбыта продуктов разного рода, а потому 

представляющей наиболее благоприятную почву для товарного 

производства». К городским ремесленным профессиям мелкой 

промышленности В.П. Воронцов относил: портных, сапожников, извозчиков, 

парикмахеров и т.д.
127

. Работу непосредственно на рынок в городах В.П. 

Воронцов считал исключением, а не правилом. К такому исключению  

относились сергиево-посадские игрушечники, дмитровские перчаточники и 

кружевницы, воскресенские мебельщики и верейские сапожники, т.е. те 

мастера, которые имели дело не с заказчиком, а с «безликим и отдаленным 

рынком». 
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Целиком зависимые от своего промышленного занятия ремесленники 

проигрывали в конкурентной борьбе деревенским кустарям, которые в силу 

наличия основного сельскохозяйственного занятия имели возможность 

хозяйственного маневра и использования рыночной конъюнктуры. Падение 

цен на продукцию мелкой промышленности кустарь-земледелец мог 

выдержать потому как существование его «лишь на половину зависело от 

промышленных доходов, но не горожанин, посвящавший свои силы 

исключительно промыслу и здесь почерпывающий все средства для 

поддержания существования семьи»
128

. 

Важное теоретическое положение содержали взгляды известного 

московского профессора А.И. Чупрова (1841-1908), симпатизирующего 

народникам. На фоне острой дискуссии сторонников крупной 

капиталистической промышленности и мелких «народных» хозяйственных 

форм; индустриальной и аграрной направленности экономики он полагал 

необходимым сбалансированное развитие экономики, учитывающее 

историко-культурный контекст российских преобразований. 

Малые формы промышленности (в том числе городское ремесло) А.И. 

Чупров считал неотъемлемой частью общего хозяйственного организма, 

также необходимой, как и постепенно нарождающаяся российская 

индустрия. «Когда мы говорим о народном хозяйстве, - писал он, - то 

представляем себе прежде всего сумму единичных хозяйств, находящихся на 

известной территории. Например, народное хозяйство России представлено 

теми миллионами крестьянских дворов, помещичьих имений, ремесленных, 

фабричных, торговых заведений, банков, железнодорожных компаний, 

которые разбросаны на огромном пространстве, ею занимаемом. Есть ли 

народное хозяйство простая сумма, механический агрегат этих миллионов 

единичных хозяйств или нечто большее?»
129

. 

                                                 
128

 Там же. С. 11-12. 
129

 Чупров А.И. Курс политической экономии. Народное и единичное хозяйство // 

Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 томах. Т.3. М.: Мысль, 2005. 

С. 675. 



60 

При этом народное хозяйство как общее целое, по А.И. Чупрову не 

сводится к простому сложению «единичных хозяйств», а воспроизводит 

собственную системную «индивидуальность». Поясняя эту мысль, А.И. 

Чупров утверждал, что «в обществе, как и в естественном животном 

организме, изменение в одной части непременно отражается на другой: 

отдельный орган живого организма гибнет или существенно изменяется, как 

скоро он будет отделен от целого»
130

. Каждое «единичное хозяйство» в 

представлении А.И. Чупрова, удовлетворяет определенные общественные 

потребности. Логика таких рассуждений прямо указывает на то, что и 

городское ремесло (с его уникальными навыками ручного труда) 

ориентировано на удовлетворение потребностей, которые другие 

хозяйственные субъекты адекватно удовлетворить не способны. 

«Удовлетворение потребностей каждого, - по словам А.И. Чупрова, - может 

быть обеспечено лишь при правильном сотрудничестве всех». «Совместное 

существование различных форм предприятий представляется вполне 

естественным, ибо каждая из них имеет свою роль в общем строе 

хозяйства»
131

. 

Наряду с представителями западной общественно-политической 

мысли, российский экономист высказал свое мнение относительно факторов, 

способствующих объединению ремесленников в цеховую организацию, и 

пределах ее потенциала. Профессор считал, что «двигателем», 

способствующим объединению мелких промышленников в гильдии и цеха, 

является, прежде всего, стремление максимизировать личную выгоду и, 

напротив, причину разрушения цехов А.И. Чупров видел в сдерживании 

цехами, на поздних этапах своей истории, индивидуальной инициативы и 

возможности ремесленников в полной мере конвертировать свою «самость» 

в дополнительный доход
132

. 
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Близкие по тональности мысли высказывал замечательный русский 

ученый Д.И. Менделеев (1834-1907). Несмотря на то, что великий химик, 

патриот, был последовательным сторонником активного развития 

отечественного крупного промышленного производства (настолько, что 

высказывал суждения о необходимости мер протекционизма), он вполне 

осознавал все конструктивные и контрпродуктивные его черты. В отличие от 

городского ремесла, органически связывающего труд и собственность, 

фабрика в представлении мыслителя их дифференцирует, превращая 

работника в низкомотивированного участника производства. Способом 

возвращения этого качества экономики ремесла в современный 

хозяйственный процесс Д.И. Менделеев считал возможным через артельно-

кооперативные формы промышленности
133

. 

Вместе с тем, ученый указывал, что фабрика (крупное промышленное 

производство) «освобождается от связи новой техники с личностью 

труженика» и таким образом преодолевает «гнет» ручного труда. При этом, 

имея преимущества в использовании машин и удовлетворении массового 

спроса на продукты промышленности, фабрика утрачивает замечательное 

свойство ремесленного производства  - «личное искусство работника»
134

. 

Таким образом, очевидно, что логика автора вела к определенному 

выводу: достоинства каждой из форм организации промышленности 

обусловливают не альтернативу их существования, но, напротив, очерченный 

круг функциональности каждой, даже в индустриальную эпоху. 

Критика позиции народников, утверждавших не только возможность 

сохранения мелкого производства, но и его концентрации (через 

кооперирование), минуя «ужасы капиталистической эксплуатации», наиболее 

последовательно и непримиримо исходила от последователей 

революционной марксистской мысли. Острый накал полемики между 

авторами народнического направления, группировавшимися вокруг журнала 
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«Русское богатство» К.Н. Михайловского, поддерживал один из ярких 

представителей отечественного марксизма Н.Е. Федосеев. 

Поводом разногласий марксиста с редакцией журнала стал 

Всеподданейший доклад Министра финансов 1894 года, в котором 

обосновывались правительственные меры финансирования крупной 

индустрии за счет, в том числе, роста косвенного налогообложения, 

затрагивающего интересы мелких собственников
135

. Предметом полемики 

стали принципиальные отличия в оценке содержания этого документа. 

Соратники К.Н. Михайловского и сам редактор «Русского богатства» 

критиковали правительство за патернализм чужеродному, как им казалось, 

индустриализму и капитализму. Марксист, высмеивая такую позицию, 

считал капиталистическую экспансию и наступление фабрики неизбежными, 

а единственный способ спасения мелких собственников от разорения и 

капиталистической эксплуатации видел в смене политического режима и 

«организации труда на базисе крупного коллективного машинного 

производства»
136

. 

Альтернативу курсу правительства форсированной индустриализации 

авторы из народнической среды видели в мерах содействия мелким 

собственникам (через доступный кредит), преодоление влияния скупщиков и 

поощрении кооперирования. Подвергая сомнению такую позицию, Н.Е. 

Федосеев писал: «Итак, корень наших разногласий, думается мне, если не 

единственный, то главнейший, заключается в том, что Вы или - убеждены, 

что какие бы то ни было радикальные меры к поднятию экономического 

уровня мелкого хозяйства могут в корне уничтожить развитие 

капиталистической формы производства, антагонистичной мелкому 

самостоятельному хозяйству; или – Вы верите, что Вам удастся прямо 

создать коллективную форму производства, «на базисе» обмирщенного 

труда. В первом случае я назвал бы Вас «мелкобуржуазным философом», во 
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втором – «утопистом»… Вы доказываете существование в России особых 

условий, благодаря которым она может миновать капиталистическую стадию 

развития. Мы отрицаем наличность таких условий»
137

. 

В презентации Н.Е. Федосеева марксисты, выражая волю «самого 

прогрессивного класса – пролетариата», считали, что: «Кардинальным 

пунктом программы и идеалом деятельности служит организация народного 

производства на базисе коллективного крупного машинного производства и 

ее (организации) логическое следствие – уничтожение классов и 

государственной власти»
138

. 

Интересы мелких собственников (в том числе городских 

ремесленников), стремящихся избавиться от «бремени первоначального 

накопления капитала» вполне совпадают, по мнению Н.Е. Федосеева, с 

интересами пролетариата и социал-демократии. «Все, даже самые 

радикальные меры, направленные к поднятию мелкого хозяйства, не в силах 

остановить процесса капитализации производства (т.е. отлучения 

производителя от условий производства, сосредоточения этих последних в 

руках крупных капиталистов и компаний, превращения продукта 

непосредственного потребления в товар). 

Единственным результатом этих мер будет значительное ослабление 

тех последствий первоначального капиталистического накопления, которые 

выражаются в мучительных бедствиях и вымирании миллионов разоряемого 

и разоренного люда» 
139

. 

Свой вклад в критику народников внес один из корифеев 

отечественного марксизма Г.В. Плеханов. В 1882 г. в своем опубликованном 

в Женеве сочинении «Наши разногласия» Г.В. Плеханов писал: «Нужно 

помнить, что мануфактура лишь понемногу овладевает национальным 

производством и что в ее основании лежит городское ремесло и сельские 
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домашние, побочные промыслы»
140

. Российский марксист выразил 

определенный взгляд, корреспондирующийся с основополагающей 

установкой марксизма о том, что мелкое производство вообще и городское 

ремесло в частности являются «материалом» для развития капитализма. 

Значительно дальше других отечественных последователей К. Маркса 

в разработке вопросов социальной структуры мелкой промышленности 

преуспел В.И. Ленин. В своих ранних трудах, посвященных спорам с 

народниками, будущий вождь русской революции обосновал не только 

укладную принадлежность, но и установил критерии социальной 

стратификации групп промышленников. Заметим, что многие ленинские 

мысли сохраняют свою актуальность и научную востребованность в 

современном академическом дискурсе. 

Основу его подхода к анализу сущности хозяйств кустаря и 

ремесленника вытекала из характеристики производственных отношений,  

которые продуцировали эти хозяйства. Универсальным принципом их 

группировок, отражавшим их социально-экономический статус, В.И. Ленин 

считал классификацию предприятий по количеству занятых в их 

производстве лиц (и наемных, и семейных)
141

. Количественные изменения, 

происходящие по мере увеличения лиц, занятых на предприятиях, вели к 

качественной трансформации - появлению простой капиталистической 

кооперации. 

Сочинения В.И. Ленина содержат характеристику всей системы 

отношений производства и обмена мелкой промышленности. 

Являвшаяся новаторской для своего времени и не утратившая  

актуальность сегодня, концепция В.И. Ленина имела существенные 

недостатки, главным из которых является абсолютизация классовой 

идентичности мелких промышленников: кустарей и ремесленников, не 

учитывавшая важные черты, обусловленные наличием уникальных мастеров, 
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традиций, ментальности городских промышленников и специфику 

деревенских производителей, обусловленную связью с сельским хозяйством, 

что вело автора к оперированию абстрактными универсалиями, далекими от 

конкретной реальности. Так, невозможно представить равенство, о котором 

говорил В.И. Ленин, между сельским сапожником, исполняющим скромные  

заказы односельчан, и городским мастером, также производящим на заказ, но 

имевшим дело с иными потребностями потребителей; как и неприемлемо 

считать адекватным отнесение последнего к патриархальному укладу, 

оставляя в сторону уникальные способности городского ремесленника,  

создающие часть стоимости конечного продукта. С другой стороны,  

неквалифицированный труд кустаря практически никак не отражался в 

стоимости товара. 

Аргументацию критики ленинских универсалий привел в своих 

«Очерках кустарной промышленности» В.П. Воронцов. 

Несмотря на явные отличия социальной функции и положения 

сельского кустаря и городского ремесленника, В.И. Ленин настаивал на том, 

что «давно бы пора отбросить это выделение, основанное на предрассудке и 

на преувеличении отживших свое время сословных перегородок»
142

. 

В отличие от своих соратников-революционеров, представители 

«академического марксизма», например, Н.И. Зибер (1844-1888) в своих 

общих рассуждениях о марксовой трудовой теории стоимости делали важные 

выводы о характере и свойствах уникального труда ремесленника, 

создающего меновую стоимость. Следуя в логических построениях вслед за 

Н.И. Зибером, резонно предположить, что стоимость продукта мастера 

составлял не труд вообще (равный труду шахтера в каменоломне), но труд, 

обладающий особыми свойствами (уникальными, близкими к умениям 

художника). «Так например, - писал он, - если торговля состоит в обмене 
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работ сапожника, чернорабочего, живописца и проч., то, значит, ценность 

сапог всего правильнее определяется работой живописца»
143

. 

Не соглашавшиеся с марксистской ортодоксией о революции и 

диктатуре пролетариата представители так называемого «легального 

марксизма» сосредоточили свое внимание на анализе отечественного 

экономического процесса и критике народников за идеализацию 

особенностей экономического развития России, «крестьянского социализма», 

общин и артели. 

Один из представителей легального марксизма М.И. Туган-

Барановский (1865-1919), полемизируя с теми, кто считал русский 

капитализм явлением искусственным, в книге «Русская фабрика в прошлом и 

настоящем», в том числе уделил внимание соотношению мелкой и крупной 

промышленности
144

. 

Символично, что М.И. Туган-Барановский, долгое время разделявший 

умонастроения легальных марксистов, а затем вступивший в партию кадетов, 

независимо от изменения своей политической ориентации оставался 

последователем К. Бюхера
145

. М.И. Туган-Барановский выделял следующие 

категории мелких промышленников: «1) производство для собственных 

нужд; 2) ремесло; 3) мелкое производство на посредника»
146

. «Под ремеслом, 

- писал он, - понимают такую форму промышленности, при которой мелкий 

производитель работает не на себя, а на потребителя, без каких бы то ни 

было торговых посредников. Можно различать два вида ремесла – наемное 

ремесло (что Бюхер называет работой по найму) и продажное ремесло… В 

первом случае ремесленник обрабатывает по заказу потребителя сырой 
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материал, принадлежащий потребителю же. Ремесленник не является 

собственником изготовляемого продукта, который на всех стадиях 

производства принадлежит заказчику. Во втором случае ремесленник 

обрабатывает сырой материал, принадлежащий ему самому, добытый в его 

собственном хозяйстве или купленный им за свой счет. Продукт 

принадлежит в этом случае первоначально ремесленнику. Первая форма 

ремесла является более ранней»
147

. 

Разделявший взгляды легальных марксистов А.А. Исаев (1851-1919), 

считал единственным способом оградить мелких собственников, в том числе 

ремесленников, от капиталистической эксплуатации их кооперированием. Не 

видя принципиального отличия между традиционной трудовой артелью и 

кооперацией товаропроизводителей, он отмечал «1) почти полное, за 

немногими исключениями, отсутствие самобытного возникновения артелей 

между ремесленниками и кустарями и 2) крушение десятков артелей, 

созданных тверским губернским земством и другими общественными 

учреждениями»
148

. Причину такого положения дел экономист искал в 

особенностях мелкой отечественной промышленности, которая, как он 

полагал, не вышла «из периода чисто ручного труда» и не достигла 

достаточного для концентрации производства, уровня разделения труда
149

. 

Более глубокому проникновению в проблему кооперирования 

препятствовало убеждение ученого в тождестве сущностных качеств всех 

(сельских и городских) мелких промышленников, присущее всем 

марксистам. За понятием мелкий собственник: крестьянин, кустарь, 

ремесленник в представлении марксистов стоял один социальный тип 

мелкого буржуа, с неустойчивой мобильностью к труду и капиталу. Верно 

оценивая влияние капитализма на мелкие хозяйства, А.А. Исаев тем не менее 

не учитывал особые качества городского ремесла, придававшие ему 
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устойчивость, как впрочем, и препятствующие его кооперированию. Одним 

из критиков народнических взглядов на судьбы «русского капитализма» стал 

будущий богослов, а в 90-е гг. XIX в. принадлежавший к когорте «русских 

учеников» К. Маркса С.Н. Булгаков (1871-1944). К концу XIX в. порвавший с 

революционной идеологией своих соратников, С.Н. Булгаков, тем не менее, 

окончательно не расстался с отдельными марксистскими взглядами, в том 

числе характеризующими положение мелкого промышленного производства 

в условиях капиталистической революции. В «Кратком очерке политической 

экономии», опубликованном «Религиозно-общественной библиотекой» в 

1906 году (когда С.Н. Булгаков уже отвернулся от марксизма), он изложил 

свое мнение о хозяйственном строе России, в контексте проблематики, 

связанной с модернизацией традиционной экономики, затронув при этом и 

судьбу ремесленной промышленности
150

. 

В понимание природы ремесла внесли некоторую ясность его 

теоретические суждения, предшествовавшие изложению конкретных 

проблем. Безусловно, заслуживающим внимания являются его замечания 

относительно соотношения хозяйственных форм и их организации, 

техническом прогрессе (одним словом, в марксистской трактовке, «о способе 

производства материальных благ»). По мнению С.Н. Булгакова вопрос о 

прогрессивности того или иного технического приема в промышленности, 

форме ее организации решается не в теоретической дискуссии, но 

обусловливается историко-культурным контекстом. Приемлемость 

применения техники и форм экономической организации диктуется 

общественной необходимостью результирующей закономерный социально-

экономический процесс, адекватную рефлексию которого не может в полном 

многообразии воспроизвести не самая передовая идея и, тем более, не самый 

продуманный декрет. «Вопросы техники в общем и отвлеченном виде, 

именно вопросы о том, как достигнуть данного производительного 
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результата наилучшим и наиболее прямым путем, решаются научной 

технологией, которая опирается при этом на данные математических и 

точных наук. Но в жизни эти отвлеченные решения прилагаются только в 

определенной исторической и общественной обстановке. Если 

производительный труд необходимо применяется лишь в определенной 

общественной организации, то эта организация делает неприменимыми одни 

технические приемы, если они даже технически совершенны, или же 

вызывает изобретение и применение новых технических приемов, ей 

соответствующих. Вообще данный способ производства, данная организация 

производительного, технически целесообразного труда представляет собой 

нечто единое и слитное, и только в этом целом, в определенных конкретных 

условиях, и учитывается значение перемен как в технике производства, так и 

в общественной его организации»
151

. 

Еще одной значимой новеллой взглядов С.Н. Булгакова стала чисто 

академическая проблема, которую не удалось разрешить представителям 

немецкой исторической школы. Очевидно, что в их теоретических 

изысканиях городское ремесло представлялось одновременно и как феномен 

традиционного общества, и как социально-экономическое явление, связанное 

с товарным производством. Причем обе стороны сущностной характеристики 

(одинаково роднивших ремесло с доиндустриальной эпохой и эпохой 

модерна) проявлялись (и продолжают проявляться поныне) в современном 

хозяйственном процессе. Отечественный мыслитель как бы «примирил» 

«непримиримое» в содержании ремесла, указав на то, что эта форма мелкого 

промышленного производства входит в круг сущностей, составлявших строй 

ранней стадии становления «менового хозяйства, которая постепенно 

пробивает себе дорогу в ограниченных пределах городского «хозяйства». 

«В укрепленном городе, - писал С.Н. Булгаков, - освобождающем от уз 

крепостного права, стягиваются ремесленники, организующиеся в цехи 

                                                 
151

 Булгаков С.Н. О рынках при капиталистическом производстве. М.: Астрель, 2006. 

С. 171. 



70 

(эпоха расцвета их -  XII – XV века, уже с XV века начинается эпоха упадка и 

разложения, продолжающаяся вплоть до наших дней). Каждый цех ведал 

определенную отрасль промышленности, обставляя доступ в нее сложными и 

трудными условиями и делая ее своей монополией. Он отвечал перед 

потребителем за качество товара, он определял его количество, цены и имел 

дело с определенным потребителем. Между цехом и потребителем не 

становится особого рода купец, путь товара из рук производителя в руки 

потребителя был самый короткий. В городе сосредоточились ремесла, а 

окрестные села поставляли нужные продукты земледелия, которым 

занимались, впрочем, и горожане, и таким образом каждый город с 

прилежащим округом представлял собой как бы самодовлеющее 

государство; на такие округа была раздроблена вся Западная Европа, 

особенно Германия, в Средние века»
152

. 

По сути своим теоретическим посылом С.Н. Булгаков открыл 

направление дальнейшего теоретического осмысления дуалистичной 

сущности городского ремесла, сочетавшего черты традиции и модерна. В 

симбиозе этих черт содержание феномена городского ремесла определяет 

несколько аспектов, обусловливающих его современную общественную 

перспективу. Во-первых, традиция, связанная с уникальными умениями 

мастера, остается востребованной в эпоху модерна. (Таким образом, 

традиция обретает конструктивное свойство созидания будущего). Во-

вторых, являющееся «продуктом» традиционного общества, представляющее 

в его недрах зачатки современности, мелкая городская промышленность в 

своей значительной доле не составляет альтернативы формам модерна и не 

подлежит революционному отрицанию «новым». 

В индустриальную эпоху разрозненные городские точки роста 

«менового хозяйства», представленные в том числе городским ремеслом, 

«собираются около общего центра и склеиваются в одно целое»
153

. 
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Руководствуясь марксистской традицией классового структурирования 

общества, С.Н. Булгаков, как и большинство его сторонников, подразумевал 

под мелкой промышленностью одно социально-экономическое явление, 

одинаково испытывающее влияние модернизации. В его представлении 

городское ремесло, как и мелкая крестьянская промышленность, втягиваясь в 

товарно-денежные отношения, большей частью преобразовывалась в 

«мелкую форму капиталистического производства». Не учитывая более 

консервативный характер хозяйственной деятельности городского 

ремесленника в отличие от производства кустаря, в большей степени 

ориентированного на обезличенный массовый спрос, экономист полагал 

единственно возможным направлением его развития интеграцию в широкий 

национальный рынок и, вследствие этого, полную утрату традиционных 

сущностных черт. Эта мысль в изложении С.Н. Булгакова звучала таким 

образом: «Мелкий ремесленник обречен иметь дело с неопределенным, часто 

весьма обширным географическим рынком, который нужно знать и, 

следовательно, специально изучить. Это изучение доступно только 

специалисту-купцу, торговому гостю, как зовется он в наших былинах, 

человеку бывалому, а не робкому ремесленнику, чаще всего не 

переступавшему за пределы родного города. Таким-то образом, в силу 

естественной необходимости, между потребителем и производителем 

становятся посредник, купец, торговый капиталист, и мелкое ремесло 

превращается в особую форму промышленного капитализма»
154

. 

По мнению С.Н. Булгакова не только скупщик участвует в 

капитализации городского ремесла, но и промышленный капитал активно 

внедряясь в мелкую промышленность, создает крупные формы домашнего 

капиталистического производства в виде рассеянной мануфактуры. «Другим 

способом исхождения домашней промышленности служит подчинение 

капиталу домашнего промышленного труда сельского, а также и городского 
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населения, который был направлен до сих пор на удовлетворение своих нужд 

при господстве натурального хозяйства», - пишет он
155

. 

Вместе с тем, от взора мыслителя все же не укрылась особенность 

городской ремесленной промышленности, связанной с ее устойчивостью и 

адаптивностью к новым условиям индустриальной эпохи. Наряду с 

отраслями, вытесняемыми массовым производством, «главным образом в 

городах» создавались новые ремесла, отвечающие «новым потребностям 

рынка»
156

. 

Модернизация ремесла, в немногих случаях, могла непосредственно 

вести к образованию, на основе наиболее состоятельной его части, сначала 

централизованной, использующий ручной труд, мануфактуры, а затем и 

фабрики. 

Таким образом, С.Н. Булгаков справедливо считал, что с момента, 

когда городское ремесло становится частью рыночной экономики, оно 

испытывает трансформационные процессы. Кстати заметить, формирование 

собственной «ниши» ручного промышленного труда в «меновом хозяйстве» 

являлось также следствием структурно-функциональной дифференциации, 

обусловленной товаризацией этой отрасли экономики. Мелкая 

промышленность «находится в процессе непрерывного развития: тогда как 

одни домашние промыслы, вовлекаясь в товарный оборот, становятся мелкой 

формой крупного производства, многие отрасли этой последней переходят на 

фабрику, так что совершается беспрерывное обновление и 

перерождение…»
157

. 

И еще из-под пера С.Н. Булгакова вышла замечательная мысль, не 

учтенная большевиками в ходе социалистического реформирования 

общественного хозяйства. «Однако, - писал он, - декретировать смерть 
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домашней промышленности и перерождение ее в крупное производство, к 

сожалению, невозможно…»
158

. 

Несмотря на то, что С.Н. Булгаков ошибочно полагал, что в 

перспективе развития индустриального общества мелкое промышленное 

производство обречено на «вымирание», все же считал период этого 

«умирания» достаточно протяженным. «Вообще мелкое, индивидуальное 

производство в промышленности безусловно отжило свой век, - писал он. - 

Оно гибнет в той или иной, прямой или замаскированной форме в борьбе 

конкуренции. Не надо преувеличивать скорости и решительность этого 

уничтожения мелкого производства: действительность консервативна и не 

всегда соответствует требованиям экономической рациональности, поэтому 

ремесло может просуществовать еще долго, без всяких перспектив на лучшее 

будущее, мучительно отстаивая свое существование и призрачную 

самостоятельность. Эта пресловутая самостоятельность не имеет никакой 

ценности и представляет запоздалые потуги на хозяйственный 

индивидуализм в то время, когда производство и человеческий труд 

обобществляются все более и более и когда только успехи этого 

обобществления сулят надежду на лучшее будущее»
159

. 

Протяженность периода, в течение которого должно произойти 

«обобществление» мелкого промышленного производства, объяснялось С.Н. 

Булгаковым тем, что индустриализация не означает повсеместной 

конкуренции машины и ручного труда. «Прежде всего нужно иметь в виду, 

что прямая конкуренция машины и рабочего существует только в случае 

рабочих машин, которые прямо берут инструмент из рук рабочего в свои 

стальные папы, но ее не существует в тех случаях, когда благодаря машине 

создается совершенно новая отрасль общественного труда, поднимающая, а 

не сокращающая спрос на труд»
160

. 
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И тем не менее, фабрика, в силу своих естественных преимуществ: 

массового производства, усреднения индивидуальных особенностей 

работников, удешевления продуктов промышленности, неизбежно побеждает 

и вытесняет мелкое производство. «Поэтому, - писал С.Н. Булгаков, - 

наижесточайшую конкуренцию с машиной вынесли не фабричные рабочие, 

ею вытесненные, а именно эти домашние ремесленники, погибавшие в 

неравном бою! Ланкаширские ткачи в Англии, силезские ткачи в Германии, 

кустари в России принесли в свое время обширные гекатомбы молоху 

капитализма»
161

. 

Представляется важным и замечание С.Н. Булгакова относительно 

российской специфики исторического пути мелкого промышленного 

производства, и вообще «социально-экономических форм», отличающегося 

от «западной жизни»
162

. Утверждая это, интеллектуал имел в виду 

национальный артельный опыт, способствующий кооперированию мелких 

товаропроизводителей, значительно облегчающего их положение при 

капитализме. 

Имея в виду такую установку, С.Н, Булгаков считал обязательным 

государственное содействие ремесленному производству в виде организации 

выставок образцов, курсов обучения ремесленников, льготного 

кредитования, устройства магазинов-складов для борьбы со скупщиком. При 

этом экономист утверждал, что усилия самих ремесленников в новых 

условиях «отстоять самостоятельность и доходность ремесла» через 

восстановление средневекового монополизма цехов обречены на неудачу, а 

меры государственной помощи не способны кардинально повлиять на их 

бедственное положение. По этому поводу он писал: «Мелкое ремесленное 

производство, само ведя отчаянную борьбу за существование, естественно, 

не в состоянии обеспечить и наемных рабочих – учеников и подмастерьев. 

Везде, и на Западе, и у нас в России, положение их самое бесправное и 
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ужасное. Эта область вообще мало освещена научным исследованием, но и 

без специального исследования, на основании непосредственных жизненных 

впечатлений мы можем сказать, что положение учеников, с малолетства 

отдаваемых на выучку в грубую, темную и бедную семью, с колотушками и 

побегушками, еще хуже положения тех детей, которые работают на дому при 

своих родителях. 

Ремесленные мастерские, как и домашняя промышленность, 

недоступны надзору фабричной инспекции и не подчинены фабричному 

законодательству. Поэтому ремесленные ученики и подмастерья суть 

социальные парии, и можно только желать, чтобы открылся возможно 

широкий путь ремесленного обучения и помимо выучки у мастера в виде 

ремесленных школ, учебных мастерских, организуемых органами 

общественного самоуправления и представляющих действительно школы, а 

не гнезда истязания и эксплуатации, как теперешнее ученичество у 

мастера»
163

. 

Проблема мелкого промышленного производства была выдвинута в 

ряды актуальных, в связи с дискуссией относительно таможенной политики и 

фритрейдерства. Один из видных отечественных экономистов В. Витчевский, 

посвятивший свой труд истории внешней торговли России, начиная с 

петровских времен, был вынужден отстаивать ограничительные меры 

«национализации импортированного индустриализма при помощи 

импортированного же капитализма» (выделено В. Витчевским), которые, по 

мнению автора, нарушали «общий ход развития русского народного 

хозяйства»
164

. Сама по себе индустриализация отечественного хозяйства 

являлась назревшей проблемой. Мало того, с либеральными реформами 

середины XIX  в., в широком смысле, Россия сделала значительный шаг в 

этом направлении. «Индустриализация, в самом широком значении этого 

слова, - писал В. Витчевский, - сделалась для России неизбежной с того 

                                                 
163

 Там же. С. 338-339. 
164

 Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времен 

Петра Великого до наших дней. М.; Челябинск: Социум, 2017. С. 325. 



76 

момента, как стали разрушаться замкнутые домашние хозяйства крепостного 

периода»
165

. 

Однако в отличие от Запада, где, например, городское ремесло 

составляло социальную основу индустриализации и развития капитализма, в 

России в силу, во-первых, позиционирования этой отрасли экономики внутри 

феодально-крепостнической системы, во-вторых, общего историко-

культурного контекста урбанизации, ремесло как элемент рынка находилось 

на ранней стадии развития и не могло сыграть существенной роли в 

становлении индустриального порядка. Именно поэтому отечественная 

«крупная индустрия обязана своим развитием главным образом капитализму 

Запада». «Это расширение сельского домашнепромышленного и городского 

мелкоремесленного труда было также одним из элементов начинающегося 

процесса индустриализации, но для нас оно несущественно уже по тому 

одному, что домашняя индустрия вследствие ее отсталых методов 

производства и ограниченной способности сбыта не принимала участия в 

дальнейшем развитии индустрии, а до настоящего дня осталась на 

сравнительно низшей ступени развития»
166

. 

В связи с некоторой трансцендентностью российской 

индустриализации «крупная промышленность, насажденная по рецепту 

капиталистической доктрины, только поверхностно приспособилась к 

своеобразному характеру хозяйственного организма нации», оставалась, в 

известном смысле, чужеродным элементом традиционного хозяйственного 

организма. Указывая на привнесенный характер отечественной индустрии и 

капитализма, В. Витчевский, фактически солидаризовался с положениями, 

высказываемыми народниками. 

Национально ориентированная позиция привела автора к осознанию 

необходимости трансформации промышленной политики государства в 

сторону мер, способствующих росту индустрии «снизу»: по словам В. 
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Витчевского индустрия должна «пойти в народ»
167

. Для чего государство 

должно позаботиться о дешевом кредите мелким промышленникам, об 

организации магазинов-складов, выставок и распространении среди 

ремесленников передовых технологий. «Домашняя промышленность 

оставалась во второй половине истекшего столетия в том же положении 

пасынка, которое она занимала и прежде, но с тем существенным отличием, 

что теперь развитие ее затруднялось не только пренебрежением к ее 

интересам и даже полным их игнорированием, но и естественные условия 

существования значительно изменились для нее к худшему. Как на Западе 

ремесло, так на Востоке кустарь все более вытеснялся фабрично-

индустриальной техникой. Те времена, когда русские экономисты полагали 

возможным предсказывать крестьянской домашней индустрии несомненную 

победу в борьбе с фабрикой, давно миновали. Распространение машин, 

широкое предложение свободных рабочих рук, возможность лучшего 

использования всех условий производства в фабричной организации 

сократили сферу деятельности и сбыта для домашней промышленности и 

сделали бесплодными некоторые домашне-индустриальные области труда», - 

писал он
168

. 

Вполне осознавая невозможность остановить «наступление фабрики» и 

вытеснение ручного труда из целого ряда промышленных отраслей В. 

Витчевский, тем не менее, был далек от идеализации патриархальных форм 

организации хозяйства. «Если последняя (домашняя индустрия), - писал он, - 

несмотря на то, и в настоящее время дает труд и заработок миллионам 

людей, то отсюда отнюдь нельзя заключать о конституциональной 

устойчивости национально-русских форм мелкого производства»
169

. 

Однако при этом В. Витчевский полагал, что мелкое промышленное 

производство в пределах, диктуемых общественной востребованностью 
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ручного труда «сохранится и тогда, когда фабричная промышленность 

России достигнет той же степени развития, как и в Западной Европе»
170

. 

Скептически относился В. Витчевский и к народническим 

утверждениям об альтернативной капиталистической «артельной» 

перспективе общественного развития мелкого промышленного производства. 

В этой связи особенно важным для судеб российского ремесла прозвучало 

его указание о функциональности кооперации в мелком городском 

промышленном производстве, построенном не на разделении труда, а на 

уникальных умениях мастера. По тому поводу экономист писал: «Ввиду 

традиционных привычек населения можно при наличности соответственных 

стимулов вводить и в новые промыслы принципы артельной организации, но 

лишь постольку, поскольку союз построен на простом и однородном труде. 

Но если подлежащий исполнению труд обусловлен личными особенностями 

и способностями участников, выходящими за пределы некоторого 

минимального умения, корпоративная форма оказывается неприменимой. 

Исключения не могут опровергнуть этого общего правила»
171

. 

«Как бы это ни  было неприятно для «народников», - писал В. 

Витчевский, - будущее мелкого промышленного производства России – «в 

его европеизации»
172

. «Неправильно утверждение, будто специально в 

России этот ход эволюции тормозится климатическими, правовыми, 

социальными и другими условиями»
173

. Утверждая таким образом, В. 

Витчевский повторял марксистский посыл тождества сельского кустаря, 

работающего на массовый обезличенный рынок, очевидно являвшийся 

сферой освоения крупным промышленным производством и городского 

ремесленника, обладающего уникальными умениями ручного труда, 

гарантирующими ему востребованность даже в индустриальную эпоху. 
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Значительное место в ряду вопросов, связанных с отечественным 

городским ремеслом, занимала проблема его цеховой организации. 

Корни общественной дискуссии о роли цехов уходят к середине 19 в. 

Настроенные либерально участники Особой комиссии, основанной при 

Министерстве финансов в 1859 г. для «подготовки реформ в организации 

промышленности», разделяли положение о необходимости «равных 

условий» для фабричной и ремесленной промышленности, что на практике 

выражалось в вытеснении мелкого производства. 

Материалы комиссии вызвали широкую общественную дискуссию. 

Последовали публикации, в которых авторы, оценивая исторический опыт 

отечественного ремесла и сопоставления с европейским опытом, 

высказывали мнение, отрицающее позицию Министерства финансов или 

солидарное с ним. 

После публикации «Трудов комиссии» вышла в свет статья Н. Рычкова 

в «Русском вестнике»
174

, в которой он изложил оригинальный взгляд на 

историю изменений законодательства и государственной политики в 

отношении городского ремесла. Отрицательно оценивая факт искусственного 

насаждения в российскую городскую промышленность цеховой организации, 

Н. Рычков писал: «Цехи отжили свой век….У нас в России цехи держатся 

единственно силой закона. Ремесленник рад бы был избавиться от цеха, 

который не представляет ему никаких выгод»
175

. 

С противоположной позицией выступил в том же году «Друг 

Ремесленников». По его мнению, цеховая организация, помимо своей 

функции: контроля за качеством продукции производителей, выполняла 

общественную функцию воспитания молодого поколения мастеров через 

ученичество
176

. 

Основанный на конкретном материале по московским цехам взгляд на 

проблему городского ремесла представил в своей обнародованной лекции 
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профессор М. Киттары
177

. Сопоставляя правовое положение и повинности 

заводчиков и городских ремесленников, М. Киттары презентовал вывод о 

более тяжелом положении последних. «Каждое новое ремесло, - писал 

исследователь, - сопричастное к его делу, требует от цехового и новой 

повинности; а если его дела расширились, то к ней прибавляется гильдейский 

налог, без избавления от цеха…»
178

. Неадекватной, по мнению М. Киттары, 

являлась практика соединения ремесленников разного профиля в одних 

цехах. В итоге своего сочинения автор высказался за устранение цеховой 

организации и регламента. 

Особенность института цеховой организации подметил в своем труде  

Н. Степанов. По его мнению, цеховая регламентация противоречила  

потребностям дальнейшего развития ремесла прежде всего там, где «число 

ремесленников невелико», в населенных пунктах и городах с аграрной 

ориентацией и вновь обращенных в городской статус по «административной 

надобности». Вместе с тем, Н. Степанов высказал положение о том, что цеха 

играли положительную роль там и тогда, где развитие ремесла достигло 

совершенного уровня, а потребности горожан требовали эксклюзивного 

«рукоделия». Исследователь указывал, что российских городов, «где в массе 

потребителей развиты известные привычки изящного вкуса… строго говоря, 

нет, и масса потребителей требует от изделий дешевизны, как единственного 

достоинства», и что вследствие этого массовые спрос на продукцию мелкой 

промышленности могут удовлетворять «стоящие на твердой почве условий 

естественных (большого межсезонного периода – авт.) сельские промыслы», 

к тому же «пользующиеся и в законодательстве полной свободой»
179

. 
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Знаток отечественной экономики М.И. Кулишер связывал условия 

появления цехов в Западной Европе и в России с «развитием первоначальной 

организации отхожего промысла»
180

. «Цехи вызваны к жизни, - писал он, - 

первобытными условиями ремесленного производства, и вплоть до новейших 

времен окаменели в усвоенных ими искони формах. О перерождении этих 

институтов сообразно с потребностями времени и условиями рынка не может 

быть и речи»
181

. 

К концу 1880-х – началу 1890-х гг. публиковались работы, 

описывающие быт, социальный уклад, деятельность ремесленных цехов
182

. 

Особый интерес представляют сочинения, посвященные малоросским цехам, 

имевшим исторические корни европейской цеховой традиции и, в большей 

мере, чем цеха Центральной России, сохранявшими черты, обусловленные 

интересами мастеров. 

Например, Ф.А. Кудринский, исследовавший традиции ремесленных 

объединений Степани, Ровенского уезда, Волынской губернии, указал, что 

эти учреждения имели не столько хозяйственное содержание, сколько 

духовно-нравственное. Все они «принадлежали церковным приходам», что 

обусловливалось «переплетением» средневековых корней религиозных 

братств и ремесленных цехов
183

. В консервации «отживших традиций» видел 

главный недостаток внутреннего убранства российских цехов фабричный 

инспектор Одесского округа В.И. Модестов
184

. 

Адекватную оценку роли цеховой организации в хозяйственном 

развитии России высказал московский предприниматель Н.К. 

Крестовников
185

. Отечественные цеха, привитые «на русскую почву Петром 
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82 

Великим», не имели «политической подкладки, какой так отличались 

западноевропейские цехи». Являясь сторонникомкрупного промышленного 

производства, Н.К. Крестовников, в то же время считал, что время 

доминирования фабричной индустрии в России не пришло. Поэтому 

относительно упразднения ремесленных цехов, которое якобы должно было 

«облегчить переход ремесленных заведений в фабричные», является делом  

«весьма отдаленного будущего, которое нельзя принимать в расчет»
186

. 

В связи с дискуссией о цехах внимание мыслителей и практиков 

привлек вопросремесленного ученичества. Функция воспитания молодого 

поколения непосредственно в промышленных мастерских являлась одним из 

аргументов защитников цеховой организации. Общественное звучание имело 

опубликованное в связи с Всероссийским торгово-промышленным съездом в 

1896 г. исследование В.И. Миропольского, которое основывалось на 

длительном наблюдении 2500 ремесленными мастерскими 8 губерний 

Воронежского фабричного округа. Исследователь пришел к выводу, что 

значительная часть учеников концентрировалась в наиболее 

распространенных производствах городской мелкой промышленности: 

портняжной, сапожной, пищевой
187

. 

Объяснение значения цеховой необходимостью сохранением у 

большинства ремесленников традиционного уклада жизни содержало 

сочинение А.И. Ядрова. Сравнительный анализ черт сельской общины и 

ремесленных цехов привел автора к положению о равенстве основных 

социальных функций этих институтов. В силу наполнения российских цехов 

коллективистским содержанием, таковые, по мнению А.И. Ядрова, 

отличались от ремесленных корпораций Западной Европы
188

. 
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Компаративный анализ институциональных характеристик фабрично-

заводской промышленности и ремесленного производства осуществил в 

своем труде В. Флеров. Представленные им особенности этих форм 

организации промышленности позволили утверждать существование 

определенно функционального пространства деятельности и сегмента  

потребительского спроса фабрики и ремесла, позволявших представить 

перспективы их бесконкурентного существования. «Если в Западной Европе, 

- указывал В. Флеров, - при громадном количестве фабрик и заводов мелкая 

промышленность оказалась жизнеспособной, то тем более у нас на 

необъятном просторе России, затрудняющем сбыт фабричного производства 

или, по крайней мере, удорожающем его стоимость. Помимо этого, при всем 

многообразии фабричного производства, есть такие отрасли, в которых 

шаблонная работа фабрики не может удовлетворить вкус потребителя, и где 

требуется применение личного творчества»
189

. 

Подводя итог, следует заметить, что отечественным мыслителям, в 

целом, удалось выявить специфику социально-экономического развития 

России, места и роли городского ремесла в хозяйственном строе страны. 

Несмотря на стремление марксистов и представителей либерального 

направления общественной мысли отождествить ход, содержание и 

направление модернизации отечественного хозяйства с европейским и 

доказать аутентичность исторических судеб традиционных социально-

экономических укладов, российские интеллектуалы смогли преодолеть 

схематизм и упрощенчество и обосновать необходимость учета исторически 

особенных черт традиционных форм промышленного производства вообще, 

и городского ремесла в частности. 

Имея «перед глазами» исторически особый опыт социально-

экономического развития страны на основе конструктивного потенциала 

традиционных форм экономической организации, обществоведы России в 
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известной мере превзошли в своих взглядах положения и выводы западных 

интеллектуалов, теоретические посылы которых относительно городского 

ремесла выглядят более схематичными и прямолинейными. 

Даже наиболее вестернизированная часть отечественных либералов 

придерживалась более комплиментарной позиции относительно судеб 

отечественной городской ремесленной промышленности. 

Внесшие значительный вклад в разработку теоретических вопросов 

мелкой промышленности российские марксисты, именно в силу стремления 

обосновать универсальность социальной перспективы рождения крупной 

индустрии на основе «размывания» мелкотоварного уклада и использования 

классового подхода, в оценке, в том числе, экономических феноменов, не 

смогли прийти к исчерпывающей характеристике сущности городского 

ремесла, образующего собственную «нишу» в экономике «модерна». 

Несмотря на явное преувеличение потенциала мелкого трудового 

хозяйства кустаря и ремесленника в продвижении к социализму, наиболее 

адекватный «портрет» городского мастера и перспективы его развития 

удалось воспроизвести в своих сочинениях именно представителям 

интеллектуальной элиты народников. 

Выводы 

Таким образом, теоретический опыт осмысления городского ремесла, 

фрагментарно складывающийся из взглядов представителей различных школ 

и направлений социальных наук, тем не менее позволяет наметить 

концептуальные ориентиры, необходимые для конкретно-исторического 

исследования. 

Важным с точки зрения изучения проблемы представляется консенсус 

относительно обусловленности городского ремесленного производства 

социально-экономическим строем городов в целом, направлением развития 

их хозяйства, рыночным характером предприятий мелких промышленников. 

Указания мыслителей о сущностных отличиях городского 

ремесленного производства от сельского кустарного имеют принципиальное 
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значение, так как позволяют увидеть в уникальных умениях и навыках 

ручного труда городского мастера дополнительный (сверх затрат труда) 

источник вновь создаваемой стоимости. Кроме того, выявленные 

сущностные отличия мелкого сельского и городского производства 

позволяют увидеть еще одно несовпадение их характера. Если значительная 

часть продукта, производимого кустарем, шла на восполнение личного 

потребления (и даже тогда, когда кустарные изделия предназначались для 

обмена на продукты сельского хозяйства), то предприятие ремесленника, 

напротив, ориентировалось на рыночную реализацию (даже в случае, если 

мастер работал на заказ потребителя). Полностью порвавший связь с 

аграрной отраслью ремесленник, в отличие от кустаря, не имел «запаса 

прочности» в виде собственного производства продуктов питания и поэтому 

на рынке выступал как наиболее уязвимый объект конкуренции. 

Особенность генезиса российских городов, определяемого длительный 

исторический период административными и военно-политическими 

потребностями государства, породила характерную черту процесса 

урбанизации – недифференцированность городских поселений и их 

институтов с аграрной отраслью, что не могло не отразиться на облике 

отечественного ремесленного производства. 

Эта характеристика российской ремесленной промышленности 

обусловила: во-первых, сохранение в качестве доминирующей формы ее 

организации – работу на заказчика потребителя, представлявшую собой 

патриархальный, свойственный зарождению рыночных отношений, уровень 

индустриализации; во-вторых, особую консервативность городского 

ремесленного производства России, трансцендентную модернизации и 

концентрации промышленности. 

Кроме того, в отличие от европейского, российское ремесленное 

производство длительное время развивалось в системе крепостнических 

отношений, характеризующихся безграничным господством абсолютизма, 

которая исключала не только его правовое оформление, но и выделение 



86 

мелких городских промышленников в самостоятельное социальное 

образование, что, безусловно, отразилось как на их корпоративной 

организации, так и отношении с государственной властью. 

Однако, несмотря на социальные отличия, европейское и российское 

городское ремесло имело фундаментальную схожесть, а именно 

дуалистичную сущность, соединявшую в себе черты традиции и модерна. В 

отличие от революционно рождающихся капиталистических форм 

индустрии, ремесленная промышленность являлась результатом эволюции 

традиционного общества, не предполагавшей экспроприацию мелких 

собственников, поэтому органично соединила черты традиции и 

современности. Традиционные черты ремесла проявлялись, как правило, в 

недифференцированности труда и собственности, непосредственном участии 

хозяина в производстве (иначе и не могло быть, так как делигировать особое 

мастерство ручного труда невозможно), ограниченности возможности 

применения наемного труда и машин (девальвирующих особые умения и 

навыки мастера), трансцендентности массовому производству (чуждого 

эксклюзивному, малосерийному потреблению), медленном темпе 

хозяйственной деятельности (присущей созиданию шедевра ручного труда 

невозможно воспроизвести в массовых масштабах), преемственности 

технологических приемов (от отца к сыну), тесной связи с патриархальным 

институтом семьи. 

Именно в силу уникальности черт внутреннего содержания городское 

ремесло, сочетающее характеристики традиции и модерна, приобретало в 

современной (модернизированной) социальной реальности функциональное 

пространство, обеспечивающее его общественную значимость даже в 

индустриальную эпоху. 

Национально особенные черты генезиса российских городов, характера 

модернизации определили специфику развития отечественного ремесленного 

производства. Нехарактерные Западу направления становления и 

трансформации городского ремесла в эпоху капитализации и 
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индустриализации России актуализировали широкую общественно-

политическую дискуссию о месте и роли мелкого промышленного 

производства в современном социальном процессе. 

Как и в наши дни, наиболее радикально настроенная часть 

интеллектуалов полагала, что «рудимент» традиционных форм 

промышленного производства обречен на умирание с приходом фабрики и 

машины. Такую точку зрения поддерживали стронники «либеральной 

мысли». 

Другие мыслители, особенно из числа «друзей народа», указывали на 

необходимость преобразования мелкой промышленности через 

кооперативную организацию, минуя «ужасы» капитализма. 

Отечественные марксисты видели в мелком промышленном 

производстве «питательную среду» для развития капитализма, а социальный 

слой сельских кустарей и городских ремесленников (без отличия) относили к 

«промежуточному» классу мелкой буржуазии, обреченной на капитализацию 

(через дифференциацию на буржуазию и пролетариат). 

Помимо акцентуализации общественного мнения на проблемах 

традиционных форм промышленного производства и нуждах кустарей и 

ремесленников дискуссия, развернувшаяся в России с 80-х годов XIX века, 

имела еще одно конструктивное значение. В процессе накаливающейся 

полемики постепенно проявлялись сущностные черты российского 

ремесленного производства, в известной мере «работающие» и в 

современном научном анализе. 
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Глава 2. Городское ремесленное производство России в контексте 

российской модернизации: территориальное размещение и социально-

экономическая трансформация 

 

 

2.1. Городское ремесло в контексте трансформации 

социальной функции российских городов 

 

 

Города, составной частью общественной жизни которых являлось 

мелкое промышленное производство, прошли сложный исторический путь. 

Генезис, временные рамки становления, условия развития и функциональный 

статус городов были обусловлены многими факторами. Проблема их 

освещения всегда находилась и остается в ряду наиболее значимых 

направлений отечественной исторической науки. Отдельные вопросы этой 

многогранной темы остаются дискуссионными и по сей день
190

. 

В формате поставленного исследовательского контекста важно 

отметить, что исторические особенности развития городских поселений 

имели прямое отражение в процессе формирования их ремесленного 

населения. Содержание и глубина обусловленности факторами урбанизации 

ремесленного производства в разные хронологические периоды были не 

одинаковыми. Так одна из важнейших функций российского города XVI века 

– военная предполагала облик городской мелкой промышленности, 

отвечающий прежде всего задаче организации обороны крепости и 

обеспечения ее гарнизона
191

. Вот как характеризует ремесло, сохранявшего 

свое значение вплоть до XVIII века «военного города», В. Семенов-Тян-

Шанский: «Ремесленная и частью торговая жизнь сосредотачивалась более 
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всего в городских предместьях – так называемых «посадах» и «концах» на 

севере, а на юге, где военный город во много раз превышал торговый, он 

прямо опирался на земледелие своих обширных «пригородных слобод», где 

ютились также и самые необходимые, но до крайности примитивные, 

домашнего характера ремесла. В посадах и пригородных слободах была 

водворена и главная масса специалистов военного дела – пушкарей, 

стрельцов, городовых казаков, затинщиков и пр., по специальности которых 

и самые пригородные слободы большей частью получили свои названия 

Пушкарских, Стрелецких, Казачьих, Затинных и др. Число городских 

ремесленников впрочем даже в самых крупных городах того времени 

сравнительно редко исчислялось сотнями душ по каждой отдельной 

специальности, чаще выражаясь десятками, в то время как число торговых 

заведений в крупнейших городах нередко перевалило за тысячи, а в Москве 

исчислялось даже десятками тысяч»
192

. 

Изменения качественных признаков, структуры и численности 

отечественного городского ремесленного производства произошли в XVIII 

веке, когда военная доминанта градообразования постепенно заменялась 

административной. По мнению того же исследователя новый тип 

административного города характеризовался «почти исключительно 

пребыванием в нем правительственных, гражданских по преимуществу, 

учреждений, без обращения достаточного внимания на его торгово-

промышленное значение, тогда как военные учреждения, столь характерные 

еще для города ХVII в., ушли уже большей частью в окраинные города 

государства»
193

. 

В связи с приданием большинству городов административных функций 

значительно расширилась социальная роль городской мелкой 

промышленности. Ремесленники стали ориентироваться не на ограниченные 
                                                 
192
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потребности «стражников» и «казаков», но в первую очередь на 

удовлетворение нужд складывающегося мещанства, казенных учреждений и, 

отчасти, обеспечение промышленными товарами сельского населения, 

входящего в округ, объединяемый административным центром. По мнению 

В. Семенова-Тянь-Шанского «административный» город просуществовал до 

середины XIX в. 

С типологией российских городов как административных центров 

связана и другая характеристика городских поселений, обусловленная их 

особенностью, не связанной с развитием ремесла и торговли. Отдельные 

исследователи, учитывающие доминирующую отрасль городского хозяйства, 

склонны определять таковые в период до середины XIX в. как «аграрные 

города». По данным, приводимым Б.Н. Мироновым, даже к концу 18 в. таких 

насчитывалось более половины (54%), и только к середине XIX в. города с 

доминирующей аграрной отраслью экономики составляли 22%
194

. 

Характеристики городов как центров администрирования территорий и 

аграрных поселений особенно проявились в ходе их имплементации в 

соответствии с направлениями, определенными губернской реформой 

Екатерины II (1775 года). Из вновь объявленных городами поселений и тех, 

которым этот статус был подтвержден, в 213 (66,1%) из 322 отсутствовала 

какая-либо торгово-промышленная деятельность, а 89 (27,6%) вновь 

объявленных городами поселения являлись чисто сельскохозяйственными
195

. 

Независимо от состояния поселений на момент их провозглашения 

городами и рода занятий их жителей, таковые были «Российским 

Правительством учреждены городами по видам управления»
196

. Таким 

образом, став городом не в результате закономерно развивающегося 

процесса урбанизации, такие населенные пункты не обрели всех 

необходимых признаков городского облика. 
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Конечно при выборе «претендента» на городское достоинство 

правительство имело в виду «выгодность положения для торговли и 

городской промышленности», однако в большей степени исходило из 

соображений «удобства для суда и расправы»
197

. 

Внешний вид, как и внутренний бытовой уклад, вновь образуемых из 

соображений управления территорий, в том числе из больших 

земледельческих сел, городов не имел современных черт. Например так 

описывал в середине XIX века Малоархангельск,учрежденный в 1778 году, 

секретарь Орловского губернского статистического комитета А. Тарачкова: 

«Кратковременность существования этого города доказывает и внешний его 

вид, более похожий на большое село, чем на город. Улицы в нем хотя и 

прямые, но ни одной из них нет вымощенной камнем, по причине 

совершенного его отсутствия как в самом городе, так и в ближайших к нему 

окрестностях. Дома в нем преимущественно деревянные, крытые соломой, 

впрочем, большею частию с примесью глины. Всех деревянных домов 375, а 

каменных только 8. Из двух церквей одна каменная, другая деревянная. 

Лавок в городе 68; из них 18 каменных и 50 деревянных. Жителей в нем 1739 

м. п. и 1547 ж. п. В том числе считается купеческого сословия 348 м. п. и 318 

ж. п., а мещанского м. п. 952 и 915 ж. п.»
198

. 

Большое количество российских городов, не интегрированных в 

процессы индустриализации и капитализации, не смотря на свой 

«преклонный» возраст, оставались патриархальными и не продуцировали 

тенденции к модернизации своего хозяйства. Об одном из таковых г. Кромах, 

как и многих «других городах орловской губернии» все та же секретарь 

статкомитета писала: « Но несмотря на свое с лишком семисотлетнее 

существование, как в отношении своего народонаселения, так и 

существующей в нем торговли и промышленности, он остается в 

постоянном, неизвенном покое, каковой может продлиться еще на многие 
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столетия, во-первых потому что он ныне обойден двумя железными 

дорогами: московско-курскою и орловско-витебскою, а во-вторых и оттого, 

что, находясь в 37 верстах от Орла, не представляет никаких особенных 

естественных местных условий, которые могли бы давать надежды на 

будущее его развитие»
199

. 

Также образованные в ходе административных реформ Екатерины II 

другие города, например, г. Дмитровск той же Орловской губернии, 

вовлеченный в формирующийся национальный рынок, «заметно улучшался и 

распространялся, как в отношении торговли и промышленности, так и во 

внешнем своем виде и в численности народонаселения»
200

, превращаясь в 

центр экономики региона. Так пенькотрепальщики этого поселения скупали 

и авансировали  производство сырья в сельской местности всей губернии
201

. 

Некоторые из вновь создаваемых городов не только не развивались, но 

в силу утраты традиционного экономического уклада, напротив, приходили в 

упадок. Об этом говорят данные народонаселения по городским поселениям 

российского Нечерноземья. 

Таблица № 1.  

Численность горожан в поселениях, ставших городами в результате 

реформы Екатерины II
202

. 

 1782 год  1796 год 

Подольск имел  

по 4-й ревизии 

856 По 5-й ревизии 581 

Бронница -------- 1542 -------- 767 

Богородск -------- 561 -------- 271 

Покров ---------- 450 --------- 398 

Судогда --------- 550 --------- 258 
 

Другие поселения, выбранные администрацией Екатерины II для 

производства в города, по просшествию времени, включенные в 

общенациональные модернизационные процессы, «брали резко в гору» и 
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быстрыми темпами обретали новый облик. Такую трансформацию хорошо 

иллюстрируют данные о численности населения некоторых ставших 

городами поселений. 

Таблица № 2.  

Численность горожан в поселениях, ставших городами в результате 

реформы Екатерины II
203

. 

 1782 год  1796 год 

В Туле счит. по 4-й ревизии 17638 По 5-й ревизии 23248 

Владимире --------------------- 1500 ----------- 5157 

Белеве --------------------------- 4844 ----------- 5554 

Арзамасе ----------------------- 2334 ----------- 5842 

Тамбове ------------------------ 10686 ----------- 10794 

Суздали ------------------------- 2200 ----------- 2407 

Мценске ------------------------ 2000 ----------- 3640 

Краснослободске ------------- 4630 ---------- 5232 

 

Однако определение выделенных доминирующих тенденций в 

процессе урбанизации может быть принято только с большой долей 

условности, так как в каждом конкретном случае социальная функция города 

определялась целым набором факторов. Немаловажное место в их ряду 

занимала пространственная характеристика в национальной 

коммуникационной системе, включенность в региональные или 

общероссийские торговые сети, природно-климатическая составляющая, 

традиционная обусловленность развития промышленных занятий городского 

и окружающего сельского населения и т.д. Упоминание о доминирующих 

качественных характеристиках российских городов было необходимо только 

для того, чтобы подчеркнуть корреляцию градообразовательных процессов и 

уровня развития мелкой городской промышленности и убедиться в 

правомерности выделения грани – середины XIX столетия, в качестве 

определенного этапа в развитии городского ремесленного производства 

России. 

Выделенный период, знаменовавшийся выраженными чертами 

модернизации всех сторон общественной жизни принес новые веяния в 
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городское строительство в целом и одной из отраслей городского хозяйства – 

ремесла в частности. По мере складывания всероссийского рынка и 

индустриализации страны, специфические черты, присущие городам, 

находившимся в разных климатических, хозяйственных и политических 

условиях, постепенно унифицировались, а самое главное, преодоление 

замкнутости, присущей натуральному хозяйству, сопровождавшее эти 

процессы, придавало практически всем городам экономическую функцию, 

даже тем, в которых таковая полностью отсутствовала. 

Конечно это не значит, что все без исключения российские города 

второй половины XIX в. трансформировались в центры промышленности и 

торговли. Мы говорим о тенденции экономического перерождения, опять же 

только в плане определения общего направления эволюции облика 

российской городской жизни, упуская многие конкретно-исторические 

нюансы. 

Тем более наша позиция далека от категорических утверждений тех 

авторов, которые считают, что уже к середине XIX века русский город 

превратился из «преимущественно административно-военного и аграрного 

преимущественно в промышленно-торговый центр»
204

. Черты, традиционно 

присущие городам России, проявлялись на всем протяжении XIX в. и стали 

малозаметными лишь после вступления общества в индустриальную 

стадию
205

. 

В предисловии к статистическому материалу, характеризующему 

экономическое положение городов России в начале 60-х гг. XIX в., 

говорилось: «Многие поселения, обращенные в города с административной 

целью, несмотря на введенное в них городское устройство, сохраняют 

прежний сельский характер…»
206

. 
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И наоборот, многие экономические центры с развитой промышленной 

деятельностью во второй половине XIX в. оставались юридически селами
207

, 

а промышленность так и не стала основной отраслью городского хозяйства 

большинства городов
208

. 

Тем не менее, было бы неверным не видеть экономического 

перерождения городов второй половины XIX века. Их новая торгово-

промышленная функция была отражена в законодательстве. «При усилении в 

каком-либо селении промышленности до такой степени, что способы 

содержания обывателей зависят более от промыслов, чем от земледелия, сие 

селение будет обращено в город»
209

. 

Кроме того, определение в качестве отправного момента нашего 

исследования середины XIX века продиктовано еще и тем, что именно в 

первой половине этого столетия завершается процесс административного 

«возведения сел на степень городских поселений» и «упразднения 

городов»
210

. 

Выделение в качестве рубежной грани середины XIX века изменения 

качественных признаков российских городов подтверждается статистикой. 

Переходность эпохи, начавшейся с этой грани, сказалась на общей 

численности городов России, уменьшившейся в 669 в 1856 году до 655 в 1897 

году. Городские поселения, адекватно не вписывающиеся в общее 

направление социально-экономической эволюции, сходили с исторической 

сцены. Вместе с меняющимся обликом российских городов менялось 

представление о их величине. Если в середине XIX в. малыми считались 

города до 5 тыс. жителей, то в начале ХХ в. таковые определялись как 

города-села, а малыми обозначались города с населением от 5 до 20 тыс. По 

аналогии с приведенными данными,  средними по классификации середины 
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XIX в. являлись города с населением до 25 тыс., а в начале ХХ в. эта 

категория поселений переместилась в разряд малых городов, при этом к 

средним относили города с численностью до 100 тыс. жителей (в середине 

XIX в. города с 25 тыс. жителей входили в число больших городов)
211

.  

Таблица № 3.  

Распределение городов России по числу жителей в XVIII – начале 

XX вв. (без Кавказа, Польши, Финляндии и Средней Азии)
212

. 

Население 

города, тыс. 

1782 г. 

Число городов 

1856 г. 

Число городов 

1897 г. 

Число городов 

1910 г. 

Число городов 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Менее 1 70 12,9 41 6,1 18 2,8 15 2,1 

1-1,9 112 20,7 92 13,8 49 7,5 45 6,4 

2-4,9 209 38,5 231 34,5 154 23,5 151 21,6 

5-9,9 111 20,5 188 28,1 185 28,3 173 24,7 

10-19,9 33 6,1 77 11,5 129 19,7 148 21,1 

20-29,9 4 0,7 20 3,0 49 7,5 60 8,6 

30-39,9 - - 9 1,4 12 1,8 27 3,9 

40-49,9 - - 3 0,5 14 2,1 15 2,1 

50-99,9 1 0,2 7 1,0 31 4,7 43 6,2 

100-499,9 2 0,4 1 0,1 12 1,8 19 2,7 

500-999,9 - - - - - - 2 0,3 

1000+ - - - - 2 0,3 2 0,3 

 

Сокращение количества городов во второй половине XIX в., с другой 

стороны, сопровождалось укрупнением оставшихся. Так городское население 

в целом ежегодно (в среднем) в период с 1825 по 1856 гг. росло на 91,2 тыс. 

жителей, а 1856-1897 гг.- 256 тыс. чел, в 1897-1904 – 698 тыс. чел, а в первом 

десятилетии ХХ века этот показатель приблизился к миллиону (968,2 тыс.) 

человек
213

. 

После того, как вновь проявившаяся тенденция развития российских 

городов (как центров промышленности и торговли) стала доминирующей, их 

рост возобновился ранее не виданными темпами. Только за первое 

десятилетие ХХ в. число городов увеличилось на 50. Имея в виду 
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качественные изменения, Б.Н. Миронов называет города первой половины 

XIX в. протоиндустриальными, а города ХХ в. раннеиндустриальными
214

. 

Вместе с трансформацией социальной функции российских городов 

изменялись все стороны их облика, они приобретали современные черты. 

Вот что по этому поводу пишет Б.Н. Миронов: «К концу XIX в. 

«среднестатистический» русский город стал по своей величине средним. Это 

имело важные последствия. Социологи установили, что, чем крупнее город и 

чем выше в нем плотность населения, тем больше имеется оснований для 

трансформации социальных отношений от общинных к общественным, тем 

явственнее в нем проявляются черты городского образа жизни: деятельность 

людей становится профессионально разнообразной благодаря углублению 

разделения труда и росту специализации, причем они заняты в 

многочисленных отраслях неземледельческого труда; между ними 

увеличивается степень социальной дифференциации, поскольку социальная 

лестница становится длинной; роль традиций в общественной и личной 

жизни снижается, они утрачивают роль базиса для социальной солидарности; 

социальный контроль над поведением личности ослабляется, вследствие чего 

личность становится автономной и ее поведение индивидуализируется; 

падает социальное значение семьи, семейные, родственные и соседские связи 

ослабляются, межличностные отношения становятся более сложными и 

вместе с тем приобретают стандартизированный, поверхностный, анонимный 

характер»
215

. 

Рост городского населения, сопровождавший индустриализацию 

страны во второй половине XIX в., актуализировал возможность 

революционной трансформации хозяйственного строя городского ремесла. 

Увеличение численности городского населения страны (таблица № 4), слом 

сословных границ, обусловленный либерализацией общественной жизни, 

значительно расширяли рынок сбыта городских мастеров. 

                                                 
214

 Миронов Б.Н. Социальная история России периода Империи (XVIII-  начало XX вв.) 

Т. 1. СПб. 1999. С. 309. 
215

 Там же. С. 289. 
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Таблица № 4
216

. 

Численность городского населения России 

Годы Население Европейской 

России (в млн.) 

В том числе в городах 

1811 41 2,9 

1825 45 3,5 

1856 70 5,7 

1870 85 9,1 

1885 108 14,0 

1897 126 16,3 

 

За первую половину XIX в. (при продолжавшемся административном 

«назначении» городов) городское население России выросло в 2 раза 

(см. таблицу № 4), а за вторую половину того же столетия оно увеличилось в 

три раза. 

Если все прежние изменения нового времени в технологических 

приемах, отраслевой структуре, численности не затрагивали главного – 

институциональной сущности мелкой городской промышленности, то 

активная урбанизация, инициированная экономическим развитием России, 

создавала предпосылки работы городского ремесла на массовый рынок, что в 

свою очередь требовало его технического перевооружения, укрупнения 

предприятий, а значит, изменения социально-экономического статуса. 

Ставшая реальностью концентрация производства формировала 

потенциальную возможность рождения на базе ремесла кооперации и 

мануфактурных заведений. 

Тенденция к расширению рынка ремесленных изделий, обусловленная 

ростом городского населения, реализовывалась далеко не равномерно. 

Увеличение горожан и развитие городов происходило неравномерно в 

группах с различной численностью населения. 

 

 

                                                 
216

 Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и 

культурные аспекты. М.: РОССПЭН,  2008. С. 170. 
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Таблица № 5. 

Динамика численности горожан в городах по величине населения
217

. 

Год Малые (до 10 тыс.) Средние (10-15 тыс.) Крупные (свыше 50 тыс.) 

ч
и
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о
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1811 593 94,1 1634 55,6 30 4,8 467 15,9 7 1,1 838 28,5 

1847 533 85,6 3204 54,0 83 13,3 1435 24,2 6 1,0 1290 21,8 

1862 474 79,4 1534 28,8 113 18,9 1917 36,1 10 1,7 1867 35,1 

1885 981 77,0 3620 26,3 257 20,2 5149 37,4 36 2,8 4988 36,3 

1897 587 62,9 2868 17,1 291 31,2 5812 34,5 55 5,9 8175 48,4 

 

Увеличение численности городского населения России в XIX веке шло 

прежде всего за счет средних и крупных городов (таблица № 5). Удельный 

вес их жителей с начала века увеличился практически в два раза, тогда как 

доля проживающих в малых городах уменьшилась более чем в три раза. 

Таким образом, условия модернизации городской ремесленной 

промышленности значительно отличались в зависимости от размеров 

городов, определяемых численностью их населения, поэтому показатель 

масштабов городских поселений для анализа динамики численности 

ремесленников во второй половине XIX столетия имеет важной значение
218

. 

Наряду с «внутренними» факторами, детерминирующими ремесленное 

производство, основополагающее место, среди которых занимала 

численность населения, существенную роль в эволюции городской мелкой 

промышленности занимали факторы, инициированные общим 

экономическим развитием страны. Не говоря о корреляции «внутренних» и 

«внешних» факторов, последние определяли интеграцию городских 

                                                 
217

 Кошман Л.В. Указ. соч. С. 58. 
218

 В социологической, этнографической, демографической и исторической литературе 

принята классификация городов на малые (до 10 тыс. населения), средние (10-50 тыс. 
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классификации, хотя имеются и другие. Например, В. Семенов-Тян-Шанский: городки – 

1-5 тыс. населения; малые – 5-10 тыс. населения; средние – 10-40 тыс. населения; большие 

– 40-100 тыс. населения; крупные – 100 тыс. – 1 млн. населения; столичные – 1 млн. и 

выше население. В. Семенов-Тян-Шанский. Указ. соч. С. 75. 
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ремесленников в процесс общенационального разделения труда, 

всероссийский рынок и являлись показателем общественной 

востребованности традиционных неземледельческих занятий населения. 

Необходимость учета универсальных критериев экономического 

развития территорий, отражавших их место в национальном хозяйстве, 

обосновал В. Семенов-Тян-Шанский. В качестве таковых он предложил 

использовать два показателя: торгово-промышленную активность (у автора – 

«бойкость»), исчисляемую как стоимостное выражение годового торгово-

промышленного оборота, приходящегося на одного жителя, и удельный вес 

населения, занятого несельскохозяйственными промыслами. 

По величине этих показателей в схеме В. Семенова-Тянь-Шанского 

территории классифицировались следующим образом: 

Таблица № 6. 

Годовой торгово-промышленный оборот на жителя
219

: 

от 800 р и свыше весьма бойкий 

от 100 до 500 р средний 

от 50 до 100 р слабый 

ниже 50 р весьма слабый 

Удельный вес неземледельческих промыслов: 
40 и свыше % всего торгово-пром. оборота сильно промышленный 

25-40 % промышленный 

20-25% умеренно промышленный 

Менее 20% слабо промышленный 

 

Применяя показатели рубежа XIX и ХХ столетий В. Семенов-Тян-

Шанский проанализировал уровень торгово-промышленного развития 

территорий. Для примера приведем такие данные по уездам, входящим в 

Московскую часть Увалистого подтипа Северного долинного типа: 

 

 

 

 

 
                                                 
219
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Таблица № 7. 

Увалистый подтип
220

. Московская часть 

Уезды % 

несельских 

занятий 

населения 

Торг-

пром. 

бойкость 

Уезды % 

несельских 

занятий 

населения 

Торг-

пром. 

бойкость 

Московский 93 1.015 Ростовский 31 97 

Шуйский 69 621 Верейский 33 96 

Богородский 83 375 Клинский 32 94 

Нижегородский 48 367 Ржевский 30 90 

Коломенский 58 324 Калужский 53 86 

Рыбинский 52 306 Горбатовский 57 80 

Ярославский 54 285 Меленковский 42 80 

Покровский 59 249 Муромский 57 78 

Серпуховский 51 246 Роман.-Борис. 59 77 

Тверской 41 209 Ардатовский Н. 30 73 

Балахнинский 46 200 Рязанский 35 71 

Вязниковский 42 181 Зарайский 29 69 

Тульский 65 179 Судогский 34 58 

Костромской 33 156 Медынский 36 54 

Владимирский 39 153 Моложский 29 51 

Переяславский 323 139 Касимовский 30 43 

Александровский В. 36 133 Семеновский 44 40 

Ковровский 39 131 Звенигородский М. 42 40 

Бронницкий 51 128 Белевский 31 39 

Егорьевский 41 119 Рузский 29 38 

Подольский 33 115 Карачевский 31 32 

Брянский 46 112 Севский 32 30 

Дмитровский М. 46 105    

Для облегчения анализа динамики численности ремесла методика, 

предложенная В. Семеновым-Тянь-Шанским вполне пригодна. При этом в 

качестве показательных необходимо выделить городские центры уездов с 

наибольшими и наименьшими величинами торгово-промышленного 

развития. 

Вместе с тем от внимания В. Семенова-Тянь-Шанского не ускользнуло 

то обстоятельство, что «степень торгово-промышленной бойкости отдельных 

местностей далеко не всегда совпадает с интенсивностью в них 

неземледельческой деятельности»
221

. Очевидно, что несовпадение, казалось 

бы напрямую связанных показателей, обусловлено отсутствием их 

                                                 
220

 Там же. С. 66. 
221

 Там же. С. 64. 
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наложения на систему хозяйственных условий, определяемых природной 

средой. Исходя из необходимости учета хозяйственной специализации 

территорий, опосредованной естественными факторами в качестве  

классификатора структуры городских поселений может быть применено 

деление страны на экономические регионы, признанное большинством 

исследователей XIX века
222

. 

Так, например, В.П. Безобразов (действительный член Императорской 

Академии наук) в качестве района, занимающего особое место в 

общенациональном разделении труда, выделил Московскую (Центральную) 

промышленную область, куда вошли губернии, располагавшиеся «в 

направлении от запада к востоку или вернее от юго-запада к северо-востоку 

(приблизительно в направлении от Верхнего Днепра или Смоленска и 

Верхней Десны, в Смоленской губернии, Рославльском и Ельницком уездах, 

к нижним притокам Волги, Унжи и Ветлуги и к границам казанской 

губернии на Волге)»
223

. Характерной чертой столь обширной территории 

В.П. Безобразов считал помимо расположения здесь национального торгово-

промышленного центра – Москвы, «промышленное средоточие», котрое 

«представляется даже, по занимаемому им пространству сплошной 

промышленной деятельности местного народонаселения (во всех ее видах и 

крупных и мелких) самым обширным во всей области. Оно лежит в ее сев.-

восточной части, на том пространстве, где московская, ярославская, 

костромская и нижегородская губернии наиболее приближаются одна к 

другой и все вместе к Волге: в сев.-восточной части владимирской губернии 

(уездах шуйском, вязниковском, отчасти ковровском), в юго-восточной части 

ярославской (в нерехотском уезде и отчасти ярославском), в юго-восточной 

части костромской (в кинешемском уезде) и в западной окраине 

нижегородской (юрьевском и балахнинском уездах). Главное зерно 
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промышленной жизни этой местности составляет вычуго-ивановский край (в 

кинешемском и шуйском уездах), замечательнейший, в промышленном 

отношении, после Москвы. Этот край находится в том угле, где наиболее 

соприкасаются между собой владимирская, костромская и нижегородская 

губернии (между Волгой и Клязьмой)»
224

. 

При этом экономист отмечал, что современное «промышленное 

развитие стало распространяться, приблизительно по той же линии, 

преимущественно в западной и юго-западной частях нашей области (в губ. 

Тверской, Смоленской и Калужской)»
225

. 

Непосредственная интеграция экономики обозначенной 

промышленной области в процессе модернизации способствовала 

формированию на этом пространстве центров фабрично-заводской 

промышленности, кустарных гнезд, товаризации и вовлечению городского 

ремесла в общенациональное разделение труда
226

. По этому поводу В.П. 

Безобразов писал: «Многие города, не только губернские, но даже некоторые 

уездные этой области, преимущественно в северной и приволжской ее части, 

производят операции, распространяющиеся не только на все края России, но 

даже и заграницу (главнейше по отпускной торговле). Торговля более всего 

поддерживает беспрерывную живую связь этой области и всех ее 

народонаселений со всеми частями государства, до самых крайних ее 

приделом в Европе и Азии»
227

. Удаление «от своего главного центра – 

Москвы» «во все стороны, к начертанным общим пределам, это развитие 

вообще слабеет» и «мало заметными переходами сливается с условиями 

иного экономического быта»
228

. 

Распространение индустриального роста на «окраины» и за пределы 

обозначений центральной промышленной области обусловливалось 

стремлением промышленников обрести более благоприятные условия на 
                                                 
224
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225
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рынках с менее напряженной конкуренцией. Аналогично, такой логикой 

инициировалось отходничество кустарей из промышленно развитых 

регионов. Однако, в целом, уровень развития страны во второй половине XIX 

в. был таким, что позволял наполнять даже промышленные области «более 

или менее обширными гнездами и пятнами («средоточиями 

промышленности» - авт.)»
229

. 

Во многом патерналистский характер российской индустриализации, 

безусловно, прямо отражался на темпах и направлении модернизации 

городского ремесла. Так обильные государственные заказы на кожаные 

изделия: сапоги, башмаки, рукавицы в середине XIX века инициировали не 

только активный рост кожевенных заводов в Центральночерноземном, г. 

Болхове, но и распространение среди его населения ремесленных 

сапоженных занятий. Точно так же, как их сокращение, после 1865 года 

привело к постепенному свертыванию этой отрасли ремесленного 

производства
230

. Кстати заметить, что работа на массового обезличенного 

потребителя, как и отсутствие исторически сложившейся традиции ручного 

мастерства, отрицательно сказывалось на качестве производимой 

ремесленниками продукции. Так, комиссией, учрежденной для приемки 

товара для военного ведомства, в 1864 г. была забракована четверть всех 

представленных болховскими кожевенниками изделий
231

. Именно в силу 

низкого качества продукции, отмена его госзакупки не компенсировалась 

свободным конкурентным рынком, и отрасль постепенно «умирала». 

Напротив, традиционная пеньковая отрасль, не требовавшая большого 

мастерства и имевшая широкий рынок сбыта (в том числе и экспортный), 

процветала и Болхове даже без государственных мер поддержки, хотя и 

приносила производителям мизерный доход
232

. 

                                                 
229

 Там же. С. 35. 
230

 15. Тарачков А.С. О состоянии торговли и промышленности в городах: Болхове, 

Малоархангельске, Кромах и Дмитровске. Орел: Губ. тип., 1869. С. 4-5. 
231

 Там же. С. 6-7. 
232

 Там же. С. 10-11. 



105 

Характер и особые черты ремесла сибирских городов также 

определялись местом региона в общенациональном разделении труда и 

распространением здесь влияния модернизации. «Безусловно, - пишет А.Б. 

Храмов, - общий уровень промышленного производства в Сибири по 

сравнению с европейской и центральной частью страны оставался низким. 

Бльшая часть спроса на промышленную продукцию удовлетворялась 

импортом из других местностей. Как писал местный историк Н.М. Ядринцев, 

«техническая неумелость и фабричная непроизводительность Сибири 

поражает… громадный край… не может продовольствовать себя… от гвоздя 

до деревянной ложки он нуждается во всем привозном и за все платит 

втридорога…»
233

 Соответствовал этой общей характеристике и низкий 

уровень развития мелкой городской промышленности Сибири. 

Основополагающим признаком экономических районов являлось 

наличие природных условий эффективного ведения самой консервативной 

отрасли традиционного хозяйства – земледелия. Именно эта отрасль 

общественного производства, составлявшая основу благосостояния 

населения, определяла саму возможность отвлечения селян для занятий 

промыслами. Высокая продуктивность сельского хозяйства в черноземных 

районах обусловила отсутствие широкого распространения промышленных 

занятий в деревне и их концентрацию в городе. В результате такой структуры 

территориального разделения труда города земледельческих районов, даже 

при отсутствии соответствующей сырьевой базы, становились центрами 

товарных отраслей ремесла. Так например, при наличии широкого 

распространения в сельской местности Европейской России кустарного 

производства колес, телег, экипажей и т.д. аналогичная продукция городских 

ремесленников Малороссии отличалась особым качеством и надежностью и 

в связи с этим пользовалась спросом по всей России
234

. 
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Несмотря на отмеченные благоприятные условия развития городского 

ремесла в центральных черноземных губерниях (отсутствие конкуренции с 

крестьянскими кустарными промыслами, широкий рынок промышленной 

продукции), тем не менее общий земледельческий характер экономики этого 

региона обусловил особый облик мелкой городской промышленности, а 

именно, относительно низкий удельный вес ремесла а занятиях мещан. По 

данным на середину 19 в. лишь 13,32% мещан Орловской губернии 

занимались ремеслом
235

. 

Традиционная специализация северных районов страны на 

возделывании технических культур: льна и конопли обусловила 

трансформацию хозяйственного строя в целом и городской экономики в 

частности в середине XIX в., когда замена льноткачества «машинным 

прядением бумаги была почти оконченной»
236

. Вытеснение ручного 

ткачества льна и пеньки привело к переориентации населения на более 

эффективные занятия отхожими промыслами или другими отраслями мелкой 

промышленности, что в свою очередь обусловило характер разделения труда 

между городом и деревней
237

. 

Другой важный признак экономических районов, детерминированный 

природной средой, составляли запасы естественного сырья для 

промышленных занятий, в структуре которого важнейшее место занимал лес. 

Доступность древесины и лесного сырья для промысловиков способствовала 

широкому развитию деревоперерабатывающих отраслей кустарной 

промышленности и ремесла в России. 
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Таблица № 8
238

. 

Площадь лесного покрова по регионам России 

Губернии Площадь, занятая лесами, относительно 

общей территории губерний (в %) 

(середина XIX в.)  

Архангельская, Вологодская, Олонецкая От 90 до 93% 

Костромская, Нижегородская, Казанская, 

Вятская, Пермская, Оренбургская 

45% 

Новгородская, С.-Петербургская,  

Псковская, Витебская, Могилевская, 

Виленская, Минская, Ковенская, 

Гродненская, Подольская, Волынская 

35% 

Эстонская, Лифляндская, Курляндская 25% 

Тверская, Ярославская, Владимирская, 

Московская, Смоленская, Калужская, 

Тульская, Орловская, Черниговская, 

Рязанская и Тамбовская 

22% 

Пензенская, Симбирская, Самарская, 

Саратовская, Воронежская, Харьковская, 

Курская, Полтавская, Киевская 

11% 

Астраханская, земля Войска Донского, 

Екатеринославская, Таврическая, 

Херсонская, область Бессарабская 

2% 

 

Нетрудно заметить, что количество лесов на европейской части России 

уменьшалось по мере продвижения с севера на юг в плодородные области. 

Доступность лесного сырья в большинстве губерний страны  способствовала 

широкому распространению деревообрабатывающих промыслов крестьян. 

Конкуренция с сельскими производителями, работающими на массовый 

рынок, направила развитие городских ремесел в отрасли деревообработки, 

изготавливающие мелкоштучный, высокохудожественный продукт. Так 

например, семеновские мещане, в отличие от широко распространенного на 

селе производства деревянных ложек из осины, березы, липы мастерили эти 

изделия из самшита
239

. Их продукция пользовалась особым спросом. При 

этом из сегмента рынка, ориентированного на массовое производство 

ложкарей, городские ремесленники были полностью вытеснены 
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деревенскими кустарями. Например, сельские промышленники 

Нижегородской, Костромской и Вятской губерний в середине века 

производили в год до 15 млн. ложек и сбывали их в городах, что исключало 

там возможность аналогичного производства
240

. 

«Весьма много мелких деревянных изделий, - говорилось в материалах 

Департамента мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов, - 

приготовляют крестьяне в селениях, но лучшие вещи подобного рода 

производятся городскими мастерами»
241

. Помимо отличий в ассортименте и 

качестве продукции, присущих городскому ремесленнику и кустарной 

промышленности, городских мастеров южных областей отличало еще и то, 

что они изготавливали еще более изысканный товар, в том числе и из ценных 

пород дерева. 

Свои характерные черты в облик городского ремесла экономических 

районов привносили и запасы других полезных ископаемых. Приведем в этой 

связи еще один пример. Наличие желто-красной глины практически во всех 

областях и губерниях страны делало занятия по изготовлению посуды из нее 

общедоступными. В этой связи широко потребляемая глиняная посуда 

совершенно ушла из ассортимента продукции городского ремесла. Вместе с 

тем присутствие на территории Черниговской губернии так называемой 

белой глины, «известной под названием глуховской», способствовало 

формированию в городах этой территории производства тонкой  фарфоровой 

посуды, предназначенной для состоятельного потребителя
242

. 

Наличие благоприятных экономическому развитию естественных 

условий значительно катализировало модернизационные процессы, прямо 

влияющие на хозяйственную жизнь городов и ремесла, составляющего его 

неотъемлемую часть. Например, изменение облика городов во второй 

половине XIX в., лежащих на берегах главной речной артерии Волги, хорошо 
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иллюстрирует источник, не вошедший в обзор работы - Путеводители второй 

половины XIX в.
243

. 

Из описываемых 424 волжских сел – пристаней, посадов и городов в 

изданной в 1894 г. книге В.М. Сидорова
244

 имели ярко выраженный торгово-

промышленный характер 25 (59,5%). Картины городов такого типа, 

рисуемые автором, настолько «красочны» и живописны, что не позволяют 

усомниться в исторической достоверности. О г. Рыбинске В.М. Сидоров 

пишет: «Рыбинск – тип волжского торгового города, переполненного 

торговыми рядами, постоялыми дворами, трактирами и гостиницами. Пыль, 

жара, шум и гам, лязг цепей, скрип ворот, крики, стук – все перемешивается 

в невообразимый хаос на его пристанях, где целые вереницы ломовых»
245

. 

Другой автор путеводителя Г. Москвич выразился еще более 

определенно: «Торговля – это жизненный нерв Рыбинска»
246

. Тот же автор не 

менее красноречиво описывал торговый облик Нижнего Новгорода с его 

Макарьевской ярмаркой. «В развитии торговли и промышленности 

заключается неисчерпаемый источник его богатства, секрет его кипучего 

оживления, залог его процветания и благоустройства. Культ наживы проник 

во все уголки города, в тайники души каждого нижегородца, и Меркурий – 

первый языческий идол, которому он поклоняется. Страсть к наживе, дух 

предприимчивости, редкая находчивость и изворотливость в делах, и нередко 

сказочно быстрое обогащение умаляют в глазах сегодняшнего богача цену 

деньгам, порождают в нем беспечность и бесшабашность и идущий с ними 

об руку разгул»
247

. 
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Параллельно с ростом торговли в российских городах «новой 

индустриальной эпохи» нарождалась крупная фабричная промышленность. 

Например в том же Нижнем Новгороде к концу XIX века функционировали 

67 фабрик и заводов
248

, в Казани более 100
249

, в Царицыне - 140
250

, Саратове - 

150
251

 и т.д. 

Особенно бурно крупная промышленность нарождалась в городах, 

обеспечивающих экономическую связь европейской и азиатской частей 

страны. Так о г. Сызрани Г.Г. Москвич писал: «Торгово-промышленное 

оживление города значительно растет и развивается, благодаря все 

увеличивающемуся значению железных дорог, на узле которых он 

расположен. Особенно широкие горизонты в будущем открывает 

проходящее через Сызрань звено великого Сибирского пути, только еще 

оживляющегося. Крупную роль в торговом оживлении Сызрани играет, 

конечно, и Волга, делающая ее одной из наиболее оживленных волжских 

хлебных пристаней. В этом отношении, впрочем, вместе с выгодным 

железнодорожным положением Сызрань является весьма серьезной 

соперницей своему губернскому городу Симбирску, пред которым она имеет 

немало преимуществ»
252

.  

Очевидно, что нарушенная патернализмом естественная 

последовательность стадий индустриализации, отмечаемая представителями 

немецкой исторической школы, обусловила то обстоятельство, что 

модернизация городского ремесла и его трансформация в товарную отрасль 

экономики, предшествовавшая и являвшаяся материальной основой 

рождения фабрично-заводской промышленности в Европе, протекала в 

России одновременно (совпадая во времени и пространстве) с генезисом 

крупного промышленного товарного  (в основе которого лежали уже не 

феодальные отношения) производства. 
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Становление российских городов как промышленно-торговых центров 

несколько нарушало логику аналогичного процесса в европейской истории. 

Мелкая городская промышленность Европы во многом явилась социально-

экономическим «базисом» формирования крупной индустрии. 

В российском модернизационном процессе все происходило несколько 

иначе. Уже указанные особенности генезиса российских городов и 

индустриализации, во многом явившейся результатом патерналистских 

усилий государства, формирование крупного и мелкого промышленного 

производства городов России, в целом совпало во времени. 

Из этой исторической особенности следовало несколько 

специфических черт городского ремесленного производства. В городах, 

активно интегрированных в процесс складывания национального рынка, 

ремесло не продуцировало развитие общественного разделения труда «по 

горизонтали», а напротив, характеризовалось нарастающей специализацией, 

не свойственной природе ручного мастерства, ориентации на безликий 

массовый рынок. 

Кроме того, формируясь в едином рыночном пространстве, ремесло, 

как правило, устремлялось в отрасли и производства, исключающие жесткую 

конкуренцию с фабричной индустрией. 

И, наконец, городское ремесленное производство, выходящее за 

пределы местного рынка, не продуцировало особой и даже замкнутой (как в 

Европе) социальной идентичности. Причем нарастающая либерализация 

хозяйственной жизни страны лишь усиливала социальную «размытость» 

границ и статусов исторического персонажа – ремесленника. 

Иллюстрацией сказанного могут служить уже приведенные описания 

волжских городов В.М. Сидорова. Например, о Торжке он писал: « В 

гостином дворе Торжка повсюду продаются знаменитые articles de Torjock, 

кожаные изделия, шитые золотом. Это золотое шитье по разноцветной коже, 

по бархату, приноровленное особенно для туфель, башмаков и сапог, 
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представляет  прелестное местное изделие, заслуживающее полного 

внимания»
253

. 

Массовым производством кружев славилась «татарская слобода» 

Костромы
254

, изготовлением гвоздей, подков, железной посуды и т.д. 

«промышлял» «железный» городок в Нижнем Новгороде (на слиянии рек 

Оки и Волги
255

) и т.д. 

Национальная особенность градообразования, во многом не 

совпадающая с логикой становления индустриальной экономической 

системы, обусловила наличие даже во второй половине XIX века городов, 

сохраняющих патриархальный облик. Так даже в условиях относительно 

развитой транспортной коммуникации оставался в основном аграрным и 

административным центром во второй половине XIX века губернский город 

Симбирск. По этому поводу Г.Г. Москвич писал: «В торгово-промышленном 

отношении Симбирск идет в хвосте поволжских губернских городов, уступая 

даже некоторым и не губернским городам… В гораздо худшем положении – 

фабрично-заводская деятельность Симбирска; она находится в зачаточном 

состоянии и, в общем, оценивается гораздо ниже миллиона рублей»
256

. 

Не отличалась «большим оживлением» фабрично-заводская 

промышленность другого губернского города Поволжья – Самары
257

. Ничем 

не отличались от средних сел некоторые волжские уездные города, 

например, Сенгилей
258

 Симбирской губернии, Черный Яр Астраханской 

губернии. О последнем в путевых записках Г.Г. Москвича имеется такая 

запись: «Черный Яр. Это один из самых незначительных и жалких уездных 

городков, ползущий к тому же в воду. Во всем городе нет ни одной улицы, 

которая сохранила бы тот же вид, какой она имела лет 10 тому назад. На 

одном из обрывов находится временная деревянная колокольня, одна лишь 

                                                 
253

 Сидоров В.М. Указ. соч. С.60. 
254

 Там же. С. 132. 
255

 Там же. С. 164. 
256

 Москвич Г.Г. Указ. соч. С. 246, 247. 
257

 Там же. С. 270. 
258
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подтверждающая, что в городе существовал когда-то собор. 

Местонахождение временной колокольни очень неустойчиво и вследствие 

оползней, ее приходится переносить все выше по обрыву и подальше от реки. 

В Черном Яре более 8 тыс. жителей, главное занятие которых рыболовство. 

Торговля незначительна, а отпуск товаров через черноярскую пристань еще 

более незначителен»
259

. 

Так и не обрели облик современных городских поселений многие 

упраздненные города крепости. Вот как отзывался о г. Енотаевске 

Астраханской губернии тот же Г.Г. Москвич: «Енотаевск, напоминающий 

собою скорее бедное село, чем город. В Енотаевске около 3 тыс. жителей, 

несколько училищ, почтово-телеграфная контора и три незначительных 

ярмарки. Летняя пристань находится против города в 2 верстах от него. 

Торгово-промышленное значение его совсем ничтожно. История города и 

судьба его совершенно напоминает судьбу Черного Яра. Он был основан как 

крепость для охраны торговых караванов от разбойников, а в 1810 г. 

крепость его была упразднена»
260

. 

Городское ремесло таких городов отличалось малыми масштабами, как 

по численности мастеров и малочисленности профессий, так и по величине 

рынка, обслуживаемого таковым. Как правило, узкий круг ремесленников 

обеспечивал потребности конкретных заказчиков из числа горожан и не 

ориентировался даже на спрос ближайшего сельского округа. 

В основном административные мотивы градообразования породили и 

прямо противоположное явление, не характерное для европейской 

урбанизации, а именно наличие большого количества промышленных сел, 

так и не ставших во второй половине XIX века городами. Например, об 

одном из таковых – Кимрах, В.М. Сидоров писал: «Это богатое 

благоустроенное село, с 6 тысячами жителей, с каменными домами, 

кожевенными заводами, четырьмя церквами, превосходящее многие уездные 
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260
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города, слу4жит центром кустарной промышленности, которая здесь сильно 

развилась благодаря тому, что местность не благоприятствует сельскому 

хозяйству. Все население от мала до велика занялось кожевенным 

производством, и чемоданы, сапоги, сумки, сделанные в Кимрах, пользуются 

громкой и вполне заслуженной славой. Обувь, приготовляемая здесь, крайне 

разнообразна, и сапожники могут удовлетворить самому требовательному 

вкусу столичного щеголя»
261

. 

Не городскими торгово-промышленными центрами являлись с. 

Городец Балахнинского уезда Нижегородской губернии, мастера которого 

славились резьбой по дереву, знаменитыми городецкими игрушками
262

. 

«Подходит к типу небольшого уездного города» - так о с. Дубровке 

Царицынской губернии, знаменитом мастерами мебельщиками, 

корзиночниками, ковроделами, сапожниками, скорняками, отзывался Г.Г. 

Москвич
263

. 

Таким образом, состояние и направление развития городского ремесла 

к середине XIX века обусловливалось, в целом, процессом формирования 

современного российского города. Однако этот процесс к началу 

рассматриваемого периода был далек от логической завершенности. 

Урбанизацию в целом и трансформацию мелкой городской 

промышленности определял ряд факторов, как-то природные условия, 

отличия в местоположении территорий в складывающемся разделении труда, 

степень включенности территорий и городов в национальные 

модернизационные процессы. 

Сложный набор социально-экономических и естественных факторов, 

влияющих на положение городской ремесленной промышленности России, 

обусловил «мозаичный» спектр ее организации, включающей традиционные 

черты и характеристики и признаки инновации. 
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Совпадение, в силу исторических обстоятельств, генезиса крупного 

промышленного производства и концентрации мелкой ремесленной 

промышленности, также сказалось на содержании ее модернизации. 

 

 

2.2. Территориальное размещение, численность  

и социально-экономическая организация городского ремесла России  

в середине XIX века 

 

 

Отправные данные для определения территориального размещения 

городской ремесленной промышленности извлечены из опубликованного 

источника «Экономическое состояние городских поселений Европейской 

России в 1861-1862 гг.» и «Экономическое состояние городских поселений 

Сибири»
264

. 

Для определения численности городских ремесленников наиболее 

репрезентативным,  хотя и не лишенным определенных изъянов, источником 

представляется Свод официальных данных Центрального Статистического 

Комитета (ЦСК), ведавшим, в том числе сбором систематического материала 

о городском хозяйстве
265

. 

Неточность абсолютных данных численности городских мелких 

промышленников, представленных ЦСК была обусловлена не недостатками 

организации или методики исследований, но сложностью и неординарностью 

самого объекта изучения. Во-первых, городское ремесло в России к середине 

XIX века, так и не выделилось в самостоятельное социальное сообщество. В 

состав городских мастеров входили представители различных социальных 

                                                 
264

 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-1862 гг. 

Ч.1-2. СПб: Тип. К. Вульфа, 1863; Экономическое состояние городских поселений 

Сибири. СПб: Хоз. Деп. М-ва внут. Дел, 1882; см. Приложение № 2. 
265

 См. например: Труды Комиссии, учрежденной для пересмотра Уставов Фабричного и 

Ремесленного. Ч. II. СПб., 1863; Военно-статистический сборник. Вып. IV. Россия. СПб., 

1871. 
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слоев, что явилось причиной законодательного определения 

«временноцеховых», группы ремесленников, включающей промышленников 

из других сословий. В числе «временноцеховых» значительную часть 

составляли крестьяне, которые на месяц, полгода, год вливались в состав 

городских ремесленников. Точно определить их численность (при условии, 

что податный сбор они платили по месту приписки к «обществу») не 

представлялось возможным.  

Во-вторых, само законодательство, действовавшее в середине XIX века 

допускало промышленные занятия обеспечивающие дневной заработок без 

записи в цех и специальной регистрации. Категория ремесленников «на один 

день» практически не подлежала учету, хотя составляла внушительную долю 

тех, кто удовлетворял потребности горожан в промышленной продукции. 

В-третьих, основу первичных данных ЦСК составляли материалы 

поступающие от Ремесленной Управы и дополнялись сведениями городской 

администрации. Однако Ремесленная Управа не была заинтересована 

информировать власть в полном объеме, так как поступления от временно-

прибывающих в цеховых средства составляли не только источник 

пополнения ремесленной казны, но и неотъемлемую часть городских земских 

сборов.  

Так в обзоре ремесленной промышленности г. Пошехонья Ярославской 

губернии приводятся данные об организованных и вольных ремесленниках в 

1843 году. 
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Таблица № 9
266

. 

Численность ремесленного населения г.Пошехонье в 1843 г . 

а) Записавшихся в цеха 

Специальность Мастеров Подмастерьев Учеников 

Портных 10 4 6 

Сапожников 7 7 15 

Кузнецов 16 13 8 

Столяров и 

красильщиков 

10 4 4 

Итого 43 28 33 

б) Не записавшихся в цеха 

Овчинников 1 1 - 

Стекольщиков 2 - - 

Тележников 2 - - 

Позолотчиков 4 2 - 

Золотарей 2 - - 

Часовщиков 1 - - 

Итого 12 3 - 

Всех, занимавшихся 

ремеслом 

55 31 33 

 

Неучтенные статистикой ремесленники в г. Пошехонье составляли 

14,4% цеховых. Доля таковых в ремесленном населении г. Ржева Тверской 

области в 1852 г. была еще выше. Не записавшиеся в цеха составляли 91,6% 

от организованных промышленников
267

. 

Несовершенство данных ЦСК отмечалось современниками. 

«Повторяем, что данным этим мы не придаем никакого серьезного значения, 

- говорилось в материалах интендантского управления Генерального штаба 

России, - не только потому, что число ремесленников не выражает собой 

состояния ремесленной промышленности, но и потому, что и самое число 

ремесленников не было еще и вероятно не может быть определено с 

точностью»
268

. 

Наиболее полные данные, включающие все регионы Российской 

Империи представлены ЦСК на 1866 год. К середине века (1866г.) общая 

численность городских ремесленников, включая подмастерьев и учеников, 
                                                 
266

 Журнал МВД. 1844. Ч.6. С.451. 
267

 Там же. 1852. № 40. С.358-359. Расчеты выполнены автором. 
268

 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 

штаба. Ч. II. СПб., 1864. С. 279. 
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составляла 509168 чел., занимая в городском населении 3-4%
269

 (Таблица 

№ 10). 

Таблица № 10
270

. 

Численность ремесленного населения России к середине XIX века. 

Число ремесленников, тыс. 

 Мастеров Рабочих Учеников Итого 
 

1 2 3 4 5 

Европ. Россия     

Архангельская 1,418 0 0 1,418 

Астраханская 1,859 1,327 1,059 4,245 

Бессарабская обл. 3,724 2,660 1,403 7,787 

Виленская 2,332 1,700 1,994 6,026 

Витебская 5,121 2,386 1,078 8,585 

Владимирская 4,651 2,446 957 8,054 

Вологодская 911 626 344 1,881 

Волынская 3,130 1,870 1,656 6,656 

Воронежская 1,918 2,398 1,590 5,906 

Вятская 4,458 2,974 865 8,297 

Гродненская 3,609 1,193 1,948 6,750 

Донского В.З. 6,470 3,146 1,156 10,772 

Екатеринославск. 6,390 4,008 1,370 11,768 

Казанская 3,077 3,048 2,700 8,825 

Калужская 2,431 2,506 1,350 6,287 

Киевская нет данных нет данных нет данных нет данных 

Ковенская 1,549 758 402 2,709 

Костромская 2,615 2,044 1,029 5,688 

Курляндская 2,350 860 861 4,071 

Курская 2,908 3,076 1,363 7,347 

Лифляндская 2,048 4,074 2,275 8,397 

Минская 2,997 1,055 822 4,874 

Могилевская 3,262 2,024 1,064 6,350 

Московская 8,448 29,800 10,362 48,610 

Нижегородская 2,024 2,208 908 5,140 

Новгородская 2,517 1,886 473 4,876 

Олонецкая 393 245 69 707 

Оренбургская 1,759 1,916 556 4,231 

Орловская 6,131 5,514 1,998 13,642 

Пензенская 2,684 216 1,080 3,980 

Пермская 2,106 3,640 954 6,700 

Подольская 4,432 2,559 2,060 9,051 

Полтавская 6,433 5,651 3,595 15,679 

Псковская 1,935 1,075 331 3,341 

Рязанская 4,376 2,582 1,301 8,259 

Самарская 2,064 2,085 660 4,809 

                                                 
269

 Для подсчета были использованы данные переписи населения 1897 г., что несколько 

снизило удельный вес ремесленного населения. 
270

 Военно-статистический сборник. Вып. IV. Россия. СПб., 1871. С.325. 
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1 2 3 4 5 

С.Петербургская 993 1,644 410 3,047 

Саратовская 2,955 2,859 1,274 7,088 

Симбирская 1,847 1,886 716 4,449 

Смоленская 1,717 1,088 841 3,646 

Таврическая 2,915 2,466 741 6,122 

Тамбовская 3,937 3,393 1,761 9,091 

Тверская 5,662 3,587 630 9,879 

Тульская 2,561 4,180 2,962 9,703 

Уфимская 1,660 1,233 451 3,344 

Харьковская 6,280 5,407 3,606 15,293 

Херсонская 6,465 5,954 3,320 15,739 

Черниговская 5,359 3,404 1,622 10,385 

Эстляндская 732 436 458 1,626 

Ярославская 1,842 3,147 1,192 6,181 

Итого 159,455 148,040 71,619 379,114 

Сибирь 2,930 1,462 233 4,625 

Финляндия 0 11,850 0 . 11,850  

Кавказ 6,681 4,456 2,495 13,632 

Ц.Польское 0 99,947 0 99,947 

Всего 169, 066 265,755 74,347 509,168 

 

Справедливости ради следует заметить, что численность 

ремесленников по подсчетам других авторов превышала приведенное 

количество в два раза
271

. 

Не говоря о качестве ремесленных изделий, наборе отраслей ручного 

труда ремесленников, даже показатель удельного веса этой категории 

населения в составе городского населения показывает, что отечественное 

ремесленное производство не играло той фундаментальной роли в 

становлении и развитии современной России, какую оно играло в 

цивилизационном процессе Западной Европы. 

Городское ремесло России не стало системообразующим элементом 

урбанизации и не оказывало существенного влияния на общенациональные 

социально-экономические процессы. Причины нереализованной 

исторической потенции городского мелкого промышленного производства 

России многосложны и имеют корни уходящие в глубь веков. Их содержание 

не может быть описано в рамках одной социально-экономической или 
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политической теории или концепта
272

. Не останавливаясь на характеристике 

обстоятельств обусловивших национально особенное социальное значение 

ремесла, отметим только, что даже в силу своего незначительного места в 

системе общественного хозяйства к середине XIX века оно не могло стать 

сколько-нибудь ощутимой базой для рождения национальной индустрии, а ее 

социальный потенциал не позволял видеть в нем сколько-нибудь заметной 

базы продуцирования буржуазии.  

Территориально городское ремесло, как и в целом население городов, 

располагалось неравномерно. По экономическим районам оно размещалось 

следующим образом:  

Таблица № 11
273

. 

Плотность ремесленного населения городов  

по экономическим районам к середине XIX века.   

 

Наименование района 

Общая численность 

городского 

населения 

Число ремесленников 

 с подмастерьями и учениками 

абс. на 1000 

горожан 

Северный край 77876 3608 46,3 

Озерный край (Северо-

Западный) 201703 3931 19,5 

Западный край 624011 22928 36,7 

Центральный промышленный 

район 821226 41686 50,7 

Черноземный район 1965100 89999 45,8 

Степной край 711184 22295 31,4 

Приуральский край 303012 10944 36,1 

Сибирь 326632 17258 52,8 

Итого по Российской Империи 

(без Кавказского региона) 5030744 212649 42,3 

 

Статистика, отражающая плотность городского ремесленного 

населения России выглядит вполне предсказуемо в сопоставлении с 

имеющимися в литературе описаниями хозяйства городов различных 

экономических районов страны. Наиболее полные сведения о городской 

                                                 
272
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экономике содержатся в Журналах МВД за 1829-1861 гг. и «Материалах для 

географии и статистики России», собранных офицерами Генерального 

штаба
274

. 

Одним из регионов, где ремесленная промышленность городов была 

представлена в масштабах превышающих общенациональные, являлся 

Северный край, включающий Архангельскую и Вологодскую губернии. 

Характер экономики региона определял место мелкой городской 

промышленности в общественном хозяйстве российского Севера. Основным 

занятием сельского населения края был лесной промысел, охота и 

рыболовство; отрасли «народной» промышленности ориентировавшиеся на 

повседневный спрос жителей в промышленных товарах, практически 

отсутствовали. Стабильные доходы мелким промышленникам приносила 

переработка древесины на смолу, деготь, скипидар, древесно-уксусную 

кислоту. Все эти продукты являлись предметом экспорта и пользовались 

большим спросом внутри страны
275

. Расширению смолокурения немало 

способствовало восьмикратное повышение цены на смолу с середины XVII 

века до середины XIX века (в сопоставимых денежных курсах)
276

. 

Рыболовство, занимавшее также значительную часть поморов 

поставляло на общенациональный рынок треску, семгу, навагу, сельдь и 

рыбий жир, а китобои и охотники пополняли экспорт ворванью, моржовыми, 

тюленьими, белуховыми шкурами, клыками и китовым усом
277

. 

Таким образом, региональное разделение труда обусловливало 

необходимость развития городской мелкой промышленности, 

удовлетворявшей повседневный спрос не только горожан, но и сельского 

населения. Не встречая конкуренции со стороны кустарей, городское ремесло 
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Севера развивалось, что называется «вширь» и «вглубь». Серьезным 

стимулом его роста была внешняя торговля, являвшаяся важной 

составляющей городской жизни Северного края. Наряду с Санкт-

Петербургом, Ригой, Мурманском, Архангельск оставался «важнейшим 

портом на Севере России». Вологда и Великий Устюг являлись складочными 

пунктами обеспечивающими внешнеторговый оборот Архангельска
278

. 

Городская жизнь северного края не замыкалась в рамках собственных 

проблем, постоянно включала в свой оборот все новый и новый контингент 

приезжающих, в том числе на постоянное место жительства, таким образом 

расширяя рынок сбыта для городского ремесла. 

Таблица № 12
279

. 

Динамика численности городских ремесленников Вологодской губернии 

(1836-1863гг.). 

Города Число всех ремесленников (мастера, подмастерья, ученики) 

1836 г. 1863 г. 

Вологда 184 944 

Тотьма 147 106 

Устюг 413 657 

Красноборск 1 7 

Устьсысольск - 128 

 

Благоприятные природные условия способствовали развитию 

городского ремесла Северного края. Количество мелких промышленников 

городов этого региона за тридцать предреформенных лет увеличилось в 

среднем в 12 раз (см. таблицу № 12). Уменьшение числа ремесленников в 

городе Тотьме за тот же период говорит лишь о  том, что их количество, 

помимо общих условий развития общественного хозяйства региона 

определяли и другие факторы. Многие городские ремесла вышли за 

региональные рамки. Вологодские кружева и ювелирные изделия из золота и 

серебра с чернью пользовались спросом по всей России. 
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Плотность ремесленного населения в городах Северо-Западного (или 

Озерного) района была более чем в два раза меньше средних показателей по 

стране (см. таблицу № 11). И хотя состояние городского ремесла этого 

региона не может быть описано исключительно природно-климатическими 

характеристиками, все же отметим, что они существенно отличались от 

характеристик рассмотренного северного региона. Климат на северо-западе 

Европейской России был значительно мягче, что создавало хотя далекие от 

благоприятных, но все же более приемлемые условия для земледелия. 

Учитывая присутствие в районе столичного города с его постоянно 

растущими потребностями, не только в зерновых культурах, но и овощах и 

фруктах, общая ситуация способствовала отвлечению значительной части на 

селения на землепашество, садоводство и огородничество
280

. Богатые 

пастбища располагали к занятиям животноводством, продукты которого 

находили широкий сбыт в стране. Кроме того Псковщина оставалась 

территорией льноводства, продукты которого (льняное семя, масло) 

отправлялись в том числе за границу
281

. 

Средние показатели величины пахотных угодий в Северо-Западном 

районе превышали аналогичные величины северного края в 11,5раза
282

. 

Важнейшей статьей доходов местных крестьян являлось сенокошение. Для 

иллюстрации приведем данные по Новгородской губернии. 

Таблица № 13
283

. 

Количество выкашиваемого на продажу сена  

в Новгородской губернии 1849 г.  

Уезды Число десятин луговых Число пудов 

выкашиваемого сена 
 

1 2 3 

Удел Старорусский 190285 8858522 

Новгородский 51381 7005027 
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1 2 3 

Белозерский 44950 1000521 

Кириловский 31450 1760230 

Тихвинский 30004 3002395 

Устюжский 28685 2325150 

Валдайский 23205 1352126 

Демьянский 20800 2732724 

Череповецкий 19763 2500000 

Крестецкий 14982 3775528 

Боровичский 14060 1160272 

Итого 469655 35572495 

Изобилие дичи использовалось местными охотниками, в основном для 

снабжения столичного рынка. Наибольшую долю в их добыче составляли 

белки, зайцы, куропатки и тетерева
284

. Рыбная ловля осуществлялась в 

многочисленных озерах и реках края и не требовала долгосрочных отлучек 

крестьян от своего хозяйства.  

Лесной покров Озерного края представлял собой в основном кустарник 

и мелколесье, в дополнение с заболоченностью, его разработка 

представлялась затруднительной, поэтому лесоперерабатывающие промыслы 

не занимали приоритетного места в крестьянской экономике, как на севере
285

. 

Для представления об основных занятиях сельского населения 

Озерного края приведем официальные сведения начальства Новоладожского 

уезда, Санкт-Петербургской губернии. 

Таблица № 14
286

. 

Основные промыслы населения Новоладожского уезда в 1845 году 

по доходности (в серебряных рублях). 

Рыбные ловли 120000 

Рубка леса на дрова 50000 

Добывание песка и каменной плиты 10000 

Выжигание угля и извести 17000 

Сплав леса 20000 

Тяга судов 83000 

Лоцманство 10000 

Извозничество 3500 

Продажа съестных припасов овощей и ягод в С.Петербурге 16000 
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Выращивание телят и продажа скота в С.Петербурге 11000 

Продажа сена 18000 

Выделка кож 5000 

Коновальство 4000 

Всего 367000 

Ограничившись характеристикой основных черт экономического 

устройства Озерного края констатируем лишь, что занятия сельского 

населения представляли большие, чем в северных губерниях, возможности 

совершенствования собственного хозяйства, в том числе в направлении 

развития промышленных занятий
287

. Крестьяне Олонецкой губернии 

занимались производством сукна, холста, рыбных снастей, веревки из 

бересты
288

; Новгородской - пилкой досок, вытачиванием деревянной посуды, 

жжением угля, изготовлением кадок, ведер, лопат, постройкой судов. В 

Череповецком, Белозерском и Устюжском уездах Новгородской губернии 

сельское население активно разрабатывало железные руды и изготавливало 

металлические изделия: топоры, лопаты, гвозди, сошники, сковороды, котлы, 

ножи, косы и т.д. Жители Валдайского уезда промышляли производством 

горшков, мисок, тарелок, кувшинов, кружек и проч
289

. Крестьяне 

Белозерского уезда выделывали изделия из кожи, а Крестецкого уезда «били 

шерсть»
290

. Помимо того, что выделка большого количества промышленной 

продукции сельскими кустарями значительно сужала развитие рынка сбыта 

продукции городских ремесленников, деревня Северо-Западного края с 

ограниченными возможностями земледелия делегировала в город широкую 

армию отходников, владеющих навыками промышленного труда. Так только 

Олонецкая губерния ежегодно поставляла в Петербург не менее 10 тыс. 

промысловиков. Чаще всего таковые не регистрировались в качестве 

временно цеховых и ограничивались статусом «работников живущих 
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дневным заработком»
291

. Вот, что по этому поводу доносил в МВД 

губернатор Олонецкого края: «крестьяне отлучаются в разные города для 

плотничной, каменотесной, столярной и стекольной работ; иные набивают 

холсты и торгуют оными»
292

. 

Низкая плотность городского ремесла Северо-Западного 

экономического района свидетельствовала о том, что факторы развития 

мелкого промышленного производства, обусловленные интеграцией этой 

территории в транс европейскую торговлю, в средневековье утратили свою 

актуальность
293

. 

При определении плотности ремесленного населения городов северо-

западного района нами были намеренно опущены данные по Санкт-

Петербургу, так как развитие ремесленного производства столицы 

обусловливалось факторами выходящими за пределы формата определяемого 

генерацией экономических районов. Так количество мелких 

промышленников Санкт-Петербурга в 18,2 раза превышало количество 

ремесленников в городах всего района
294

. 

По мере роста населения столицы большими темпами росло и 

количество ремесленников. В целом по Северо-Западному краю наблюдалась 

прямо противоположная тенденция. Численность ремесленного населения 

других городов или оставалась почти статичной или уменьшалась за счет 

перемещения городских мастеров в столицу. Например, плотность 

ремесленников в Кронштадте с 1836 по 1861 гг. уменьшилось с 3,8 до 2,9 на 

1000 населения
295

. 

Плотность ремесленников в главных городах Олонецкой губернии 

Петрозаводска и Каргополя за десятилетие 1850-х годов уменьшилось, а в 

остальных городах выросла на незначительные величины. 

                                                 
291

 Там же. Т.III. Ч.2. Олонецкая губерния. СПб., 1855. С. 101. 
292

 Журнал МВД. 1830. № 2. С. 153. 
293

 См. например: Егоров В.Г. Городское ремесленное производство Древней Руси в 

освещении отечественной  исторической науки. М., 2008. 
294

 Журнал МВД. 1833. № 8. С. 37. 
295

 Там же. 1836. Ч. 19. № 4. С.462-474; Приложение № 2 . Расчеты выполнены автором. 



127 

Таблица  № 15
296

. 

Плотность ремесленного населения городов Олонецкой губернии 

 (на 1000 чел. населения). 

Города Начало 1850 годов 1861 год 

Петрозаводск 16,0 14,5 

Каргополь 17,2 10,6 

Вытегра 6,5 14,3 

Лодейное Поле 5,7 13,9 

Повенец 8,3 13,2 

Пудож 15,7 21,4 

Олонец 8,0 18,5 

Состояние городской ремесленной промышленности Западного 

экономического района в середине XIX века, включавшего Витебскую, 

Могилевскую, Минскую, Гродненскую, Виленскую, Ковенскую, 

Смоленскую губернии не соответствовало представлению, имевшему 

широкое хождение в литературе середины XIX века, и присутствующему в 

современном научном обороте о широком развитии здесь ремесла, 

обусловленного длительным включением западного региона в европейскую 

экономическую систему и наличием так называемого «магдебургского 

права». Не подлежит сомнению то обстоятельство, что присутствие ремесла 

в западных городах явилось в основном результатом политики в отношении 

евреев, ограничивавшей их поселение за пределами «черты оседлости». Как 

известно, наибольший удельный вес среди городских мастеров западного 

края составляли именно евреи - сапожники, портные, цирюльники и т.д. 

Интенсивные промышленные занятия еврейского населения западных 

областей являлись, в том числе, основанием преданию местечковым 

поселениям статуса городов. Например, по представлению Государственного 

Совета и губернского начальства в мае 1836 года: «Его Императорское 

Величество, изъявив Высочайшее соизволение на поступившее от 

Виленского Военного, Гордненского, Минского и Белостокского Генерал-

Губернатора представление об упразднении г. Видзь и перенесение оного в 

м. Езеросы повелеть соизволил: 1) Город наименовать Ново-
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Александровском; 2) Даровать все права и преимущества городовым 

положением предоставляемые»
297

. 

Тем не менее, даже такой весомый аргумент в пользу распространения 

мелкой городской промышленности не стал решающим. Плотность ремесла в 

городах западного края не дотягивала до общенациональных показателей. 

Земледелие составляло главное занятие населения Западного края. 

Наибольшим плодородием отличались Ковенская и Гродненская губернии. В 

дополнение к основным хлебным культурам ржи, овса и ячменя в северной 

части Ковенской и Витебской губерний выращивались в значительных 

размерах лен, а в южной конопля. Практически на всей территории района 

возделывались сады и огороды. Благодаря обильным лугам и пастбищам в 

регионе в больших размерах было развито скотоводство. В Гродненской и 

Минской губерниях особо культивировалось выращивание овец-

мериносов
298

. 

Земледелие в Западном районе было на столько интенсивным, что его 

продукция являлась предметом экспорта, но все же не в той мере, чтобы 

занимать все трудовые силы сельского населения. Достаточно разнообразные 

природные ресурсы обусловили наличие здесь к середине XIX века развитых 

сельских кустарных промыслов. Вот, что по поводу мелкой крестьянской 

промышленности Гродненской губернии писали в 1849г. офицеры 

Генерального штаба: «В Бельском уезде…часть жителей деревень, несколько 

занимается изготовлением деревянной посуды, повозок, саней, гнет ободья и 

проч.; другие же как-то: шляхта в окрестностях г. Брянска, равно как и 

жители самого города, преимущественно занимаются пряжей льна, выделкой 

полотна и крестьянских сукон, шьют сермяги и вывозят их даже в царство 

Польское»
299

. 
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Промышленные занятия сельского населения обеспечивали большую 

часть собственных потребностей деревни и значительно восполняли 

товарную продукцию городских ремесленников ориентированную на 

внешний рынок.  

Чтобы представить условия развития городского ремесла западных 

губерний следует обратить внимание еще на два обстоятельства. Во-первых 

большая часть городов этого региона с момента их основания и до середины 

XIX столетия являлись городами-крепостями, выполнявшими функцию 

обороны западных границ государства. Так к рассматриваемому периоду не 

потеряли военного значения города-крепости: Двинск, Борисов, Бобруйск, 

Брест-Литовск, Ковно; таможенные пункты: Юрбург и Тауроген
300

. По 

понятным причинам хозяйство городов, имеющих главной функцией 

военную развивалось весьма специфически.  

Во-вторых, пограничное положение западных городов предопределило 

в качестве основной отрасли занятия населения – торговлю. Важными 

пристанями и торговыми, складскими пунктами на р. Западной Двине 

являлись Витебск и Полоцк, Двинск, на р. Днепре Могилев, Шилов, Орша, на 

р. Соть – Гомель, на р. Свислоч – Минск, на р. Березине – Борисов, Студянка, 

Бобруйск, на р. Пине – Пинск, на р. Неман – Гродно, при впадении р. 

Миховец в Западный Буг – Брест-Литовск, на р. Вильни – Вильно; при 

впадении р. Вильни в р. Неман – Ковно
301

. 

Для того, чтобы отчетливо представить степень развития торговли 

сосредоточенной в городах Западного края приведем материал по Виленской 

губернии
302

. Через города Виленской губернии транзитом из Рижского порта 

поступала соль, сельдь, сахар, свечи, мыло, табак, кожи, деревянное масло, 

стекло, вина, железо, фаянс и т.д. Хлеб доставлялся частью по Двине, частью 

на подводах из Борисова, Витебска, Шилова. Транзитные торговые пути 
                                                 
300
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проходили по рекам Неману и Двине, в Пруссию, в Ригу и другие Балтийские 

порты. Значительная часть транзита товаров осуществлялась сухопутно. 

Сухопутное продвижение товара через города губернии осуществлялось при 

помощи 70 тысяч подвод и в нем было занято до 50 тысяч человек в год (для 

примера в ремесленной промышленности городов Виленской губернии было 

занято всего 2700 человек)
303

. 

Таким образом, хозяйство городов Западного края являвшихся 

важными пунктами общероссийского внешнеторгового транзита, включало 

городскую ремесленную промышленность в масштабах, не превышающих 

средние показатели по стране. 

Показательно в этой связи «Описание земледельческой, ремесленной и 

торговой промышленности жителей Смоленской губернии (сообщенное г. 

Смоленским Гражданским Губернатором)». «Вообще, однакож, ремесла в 

городах Смоленской губернии, - говорилось в нем, - вовсе незначительны. 

Многие крестьяне, даже своею промышленностью приобретают себе лучшие, 

против ремесленников выгоды»
304

. 

В то же время благодаря той же торговле, и самое главное благодаря 

развитию товарных отраслей ремесла численность городских мелких 

промышленников росла. Так в городах Гродненской губернии их число за 

двадцатилетие 1840-1860-х годов выросло более чем в два раза
305

. 

На 258 человек увеличилось за этот же период ремесленное население 

г. Вильно. Материала иллюстрирующего стимулирование торговлей мелких 

промышленных занятий горожан западных городов достаточно. Приведем 

лишь пример наиболее удаленного от границы уездного центра Смоленской 

губернии г. Рославля по переработке и продвижению за пределы страны 

предмета общенационального экспорта пеньки. - «Главный предмет 

деятельности рук и капиталов, - говорилось в донесении из г. Рославля в 
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МВД в 1836 г., - составляет пенька, привозимая в значительном количестве 

зимой на здешние торги ежегодно по пятницам, и покупаемая в 

соседственных уездах: Климовицком, Мглинском и Брянском, а также в 

торговом селе Рославльского уезда Рогнедин, где торговля пенькой 

значительнее городской. Скупаемая почти всеми торгующими обывателями, 

в большем или меньшем количестве, она перепродается значительнейшим 

капиталистам и по переделке и разсортировке складывается в бурты, 

отправляется на Поречную пристань, сплавляется по р. Каспле до Западной 

Двины и далее к Рижскому порту. Предметом промысла обывателей также 

является деготь, лыко отправляемые также на Ригу»
306

. 

Значительно превышали общенациональные, показатели плотности 

ремесленного населения в городах Центрально-промышленного района 

охватывающего Московскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую, 

Владимирскую, Нижегородскую, Рязанскую, Тульскую и Калужскую 

губернии. 

Умеренный климат, отличавшийся постоянством и равномерностью 

времен года этого региона обусловил ведущее место земледелия среди 

других занятий населения. Наряду с сельским хозяйством крестьяне 

Центрально-промышленного района посвящали значительную часть времени 

кустарным промыслам. Промысловая деятельность, в отличие от сельского 

хозяйства в основном носившего натуральный или полунатуральный 

характер являлась отчасти товарной и приносила главный денежный доход 

крестьянам. Организация промыслов предполагала и работу без отрыва от 

основного занятия сельским хозяйством и отходничество, порой 

продолжавшееся годами. Товары  изготавливаемые крестьянами Центрально-

промышленной полосы были известны во всей России. Например полотна из 

Ярославской, Костромской и Владимирской губерний, хлопчатобумажная 

пряжа и ткань, шелковая материя из Московской и Владимирской, стальные 
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изделия из Нижегородской и Тульской, медные поделки из Московской, 

иконы из Владимирской и т.д.
307

. 

В отечественной историографии до сих пор бытует мнение, истоки 

которому были положены еще в начале XIX столетия, о том, что 

неблагоприятные условия сельскохозяйственного производства 

рассматриваемой территории обусловили интенсивность промышленной 

деятельности сельского населения. Однако даже поверхностный взгляд 

убеждает в несправедливости такого суждения. Заметим только, что 

климатические, почвенные и другие показатели для ведения земледелия 

здесь были таковы, что позволяли, при правильном выборе возделываемой 

культуры (лен, конопля, озимая рожь, огородничество, садоводство, 

сенокошение и т.д.) не только обеспечивать стабильное развитие 

сельскохозяйственной отрасли, но и интенсифицировать ее
308

. 

Попытаться отыскать одну причину промысловой активности крестьян 

этих губерний значит заведомо обречь эту идею на неудачу. Видимо в 

качестве первой из таковых следует назвать историческую традицию 

развития промыслов, в том числе промышленных, зародившуюся в Волжско-

Окском междуречье в глубокой древности и являвшуюся следствием 

функционирования многочисленных торговых путей Запад-Восток. 

Другой близко связанной с указанной причиной является наличие здесь 

разветвленной речной транспортной системы. Почти все реки региона 

принадлежат к бассейну Волги и Оки и только на западной окраине 

находятся истоки Западной Двины и верхнее течение Днепра и Десны, а на 

южной, истоки Дона
309

. Запасы природных ресурсов края с лихвой 

покрывали потребность кустарей в сырье. Лесной покров обеспечивал 

материалом деревообрабатывающий промысел; практически в каждой 

губернии имелись торфяники, болотные руды необходимые 
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«железоделателям»; огромное количество деловой глины открывало простор 

для гончарной отрасли; возделывание технических культур позволяло 

изготавливать полотно, веревки, канаты и пр. 

Назвав лишь главные причины обусловившие промысловую 

активность крестьян Центрально-промышленного района на самом деле 

необходимо иметь ввиду, что на практике их было значительно больше: 

географическое положение как бы связывающее север России с «низовыми 

землями», Европу и Азию и т.д., сосредоточение основной массы городского 

населения, развитие фабричной индустрии и т.д. 

Одним словом в результате действия многих обстоятельств в сельской 

местности  региона была развита мелкая крестьянская промышленность, а 

деревня поставляла огромное количество рабочих рук в город. Результат 

исключительного развития кустарного производства Центрально-

промышленного района неоднозначно отразился на развитии городского 

ремесла региона. Несмотря на то, что в целом городская мелкая 

промышленность здесь была развита более чем в других областях 

Европейской России
310

, тем не менее, жесткая конкуренция с кустарями 

значительно ограничила ее функциональное пространство. Причем в отличие 

от других территорий страны, разница в качестве, ассортименте и назначении 

продукции городских и сельских мастеров была здесь не так очевидна.  

Мелкая промышленность сел и деревень «по многим отраслям ремесел, 

превосходила, обширностью производства, деятельность ремесленную 

городскую»
311

. 

Только в 1877 году из Тульской губернии на заработки уходило 127260 

человек, что составляло 10,1% всего населения, «хотя небольшую часть 

своего населения отправляла в Москву, Петербург и губернии соседние с 

Тульской, не говоря о том, что некоторая часть ее населения находила себе 
                                                 
310
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достаточно заработков в губернском городе, в уездных городах»
312

. «Из 

специалистов ремесленных занятий, уходящих на заработки, можно указать 

на следующие: Тульский уезд доставлял главным образом рабочих, 

обрабатывающих металлы; сюда можно отнести слесарей, скобянников, 

токарей, литейщиков, самоварщиков, кузнецов, затем гармонщиков, 

печников, коновалов, штукатуров,  легковых  извощиков и т.п. Алексинский 

уезд дает весьма много коновалов, целые волости доставляют рабочих двух 

специальностей, которые летом занимаются штукатурным ремеслом, а зимой 

портняжным, лесопильщиков, щетинщиков, столяров, легковых извощиков и 

т.п. 

Веневский уезд дает землекопов, каменщиков, каменотесов, плотников, 

кожевников. Каширский уезд дает баньщиков, мастеров для выделки 

восковых свечей, коновалов, овчинников, столяров, бондарей, медников, 

слесарей и других»
313

. 

Удельный вес уходящих в отход сельских промышленников в 

Нижегородской губернии в 1877 году достигал 14,5% от общего количества 

жителей деревни
314

. 

Несмотря на конкуренцию с кустарной промышленностью, 

практически исключающую превращение городского ремесла в источник 

снабжения села промышленной продукцией, а следовательно расширения 

рынка сбыта стимулирующего концентрацию производства и превращение в 

полноценную основу генезиса крупной индустрии, последнее развивалось 

благодаря углублению и расширению товарно-денежных отношений, 

постепенно втягивающих ремесленников во всероссийский рынок. 

Одним из направлений углубления товаризации мелкой городской 

промышленности региона, уже описанным применительно к городам 

Западного края, было участие ремесленного населения Центрально-
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промышленного района в переработке сырьевых потоков, направляемых с 

севера на юг (и наоборот) и с запада на восток страны. 

Так например в г. Ржеве Тверской губернии являвшимся главным 

торговым пунктом по продвижению пеньки в г. Санкт-Петербург «мещане и 

ямщики обрабатывали пеньку в пряжу», а в г. Торжке и г. Калязине 

«выделывали черные кожи» для дальнейшей транспортировки в балтийские 

порты
315

. Жители г. Бежецка той же губернии скупали «в деревнях и на 

ярмарках холсты для доработки и отправки в г. Санкт-Петербург»
316

. 

«Кроме сей промышленности, женщины города Бежецка шьют из 

грубого посконного холста хлебные мешки: три четверти мещанок всякого 

возраста непрестанно работают, получая за 100 по 80 коп. и 1 рубль. Мешки 

сии, нагруженные на барки, идут в г. Рыбинск, где продаются оптом для 

насыпки ржи. Все мешки сего рода, видимые в обеих столицах и в большей 

части губернских городов, суть произведения г. Бежецка, который снабжает 

сим изделием даже Азию»
317

. 

«Многочисленнейший, но вместе и беднейший разряд ремесленного 

класса г. Кашина (Тверской губернии – автор), - говорилось в официальном 

донесении в МВД в 1851 году, - составляют женщины, занимающиеся: одни 

– шитьем мешков для пшеничной муки, по заказам торговцев и при том из их 

же холстины, другие вязаньем шерстяных чулков. В течение года первыми 

сшивается до 20.000 мешков с получением по 30 коп. сер. от 100 заработной 

платы, а вторыми приготовляется до 46.000 пар чулков, за которые им платят 

от 3 до 20 коп. серебром с пары. Чулки вяжутся по заказу торговцев из их 

материалов. По сумме денежных оборотов, наиболее значительны из 

ремесленников красильщики, которые окрашивают синим цветом холст»
318

. 
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Выделкой овчин и шитьем шуб и тулупов было занято более двух 

десятков мастеров г. Романово-Борисоглебска. Ежегодно, через посредство 

торговцев на Ладожскую ярмарку доставлялось до 2000 штук их изделий
319

. 

Примеров активного участия городских ремесленников в товарном 

транзите достаточно по всем губерниям региона ограничимся 

вышепреведенными. 

Другим направлением интеграции городского ремесла Центрально-

черноземной полосы во всероссийский рынок являлась его специализация на 

выпуске продукции отвечающей региональному и общенациональному 

спросу. Продвижению такой продукции на национальный рынок не 

препятствовала конкуренция с простыми изделиями сельских кустарей. 

Например оружейники г. Тулы, в основном занятые изготовлением ружей на 

казенных заведениях, помимо этого «делают между прочим физические и 

математические инструменты, ножи, самовары, разные галантерейные вещи 

и с отличным искусством режут печати на стали и на камнях»
320

. 

В г. Макарьеве Нижегородской губернии большая часть горожан 

занималась «деланием сундуков, коих изготавливалось в год до 2500 на 

сумму до 4500 рублей, сии сундуки сбываются на Нижегородской 

ярмарке»
321

. Практически все женщины г. Борисоглебска Калужской 

губернии вязали шерстяные чулки и варежки, «которые отправлялись в 

Москву на значительную сумму»
322

. 

Замечательный пример интеграции ремесла в общенациональное 

разделение труда представляла Тверская губерния, где «целые города и 

селения имеют свои занятия, им только исключительно свойственные»
323

.  

«В городе Твери и уезде, - отмечалось в Статистическом обозрении, - 

выковывают гвозди, плетут сети, делают берды и занимаются сплавом барок. 
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В Новоторжском уезде и самом городе приготовляют кирпич, 

выделывают кожи и сафьян; женщины же вышивают золотом  и шелком 

башмаки, сапоги и другие вещи. 

В Вышнем Волочке строят барки, делают все нужные снасти, и 

сплавляют суда до С.Петребурга. 

В Осташкове и в уезде шьют крестьянские сапоги, выделывают кожи… 

Тамошние крестьянские сапоги называют осташками; многие осташковские 

мещане, жены их и другие занимаются шитьем сих сапог, которые в больших 

количествах отправляются в Ригу и другие города»
324

. 

На выработку товара для всероссийского рынка была ориентирована 

мелкая городская промышленность Владимирской губернии. «В г. 

Александрове, говорилось в описании губернского хозяйства, - работы 

слесарные и кузнечные составляют особую промышленность горожан, 

издавна весьма примечательную, вся луговина, образовавшаяся на месте 

прудов, обставлена кузницами. (Эта промышленность, отличавшая город 

Александров еще во времена Екатерины II, была поводом к дарованию ему в 

1781 году, приличного герба с изображением слесарных тисков.) Сим 

мастерством занимаются от части в Вязниках и Переяславле. В этих двух 

городах производится и столярная работа. В Вязниках промышляют также 

резьбою иконостасов, иконописанием и чеканной работой. Иконописцы 

находятся в Суздале»
325

. 

Развитое ремесленное производство придавало многим городам 

Центрально-промышленного района характер региональных экономических 

центров. Однако заметим что, эта функция некоторых центрально 

промышленных городов так и не стала доминирующей не только в 

масштабах всей страны, но и в рамках рассматриваемой территории. Ярким 

примером совмещения работы городского ремесла на региональный и 

общенациональный рынок являлся г. Торжок Тверской губернии. Составляя 
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приблизительно треть населения, торжковские мастера не только 

изготавливали продукцию на месте, но и расходились по всей губернии для 

заработка в сельской местности. Так в 1853 г. более половины городских 

ремесленников находились в деревнях
326

. По степени развития, отрасли 

ремесленного производства Торжка распределялись следующим образом: 

сапожная, рукавишная, шорная, шапошная, прянишная, кузнечная и 

каменодельная и т.д. Даже специализация наиболее развитых здесь 

производств в середине XIX века наглядно свидетельствовала об ориентации 

мелкой городской промышленности на региональный спрос. "Кроме работ по 

заказам местных обывателей» сапожники и рукавишники изготавливали в 

массовых количествах продукцию «в лавки», обеспечивающие товаром 

прежде всего местных крестьян. Сапожниками ежегодно реализовывалось 

через лавки не менее 15.000 пар крестьянских черных сапогов на сумму до 

15000 рублей серебром; столько же башмаков простых на сумму до 6000 

рублей, около 4000 пар козловых башмаков на сумму до 600 рублей, 2000 пар 

бахил, стоимостью 800 рублей. 

Через лавки продавалось ежегодно более 120 тысяч пар рукавиц из 

конских и бараньих кож на сумму около 30 тысяч рублей серебром»... 

«Шорники приготовляют низкого разбора шлеи и узды, и в 

особенности кнуты, употребляя для сих последних забракованные на заводах 

кожи и кожи с чайных цыбиков. Всего шорного товара делается здешними 

ремесленниками на сумму до 3000 руб. сер., в том числе не менее 50.000 

тысяч кнутов (ценою от 2 до 4 коп.). Кроме того, двое мастеров занимаются 

исключительно приготовлением простых хомутин, в числе 10.000 штук, на 

2000 руб. сер. ежегодно. Торговцам в лавки сбывается шорного товара и 

хомутин не более как на 1600 руб. сер. в год, остальное количество 

развозится самими ремесленниками по своей и по Новгородской губерниям, 

а кнуты отправляются, сверх-того в Петербург и в Москву»
327

. 
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Городские шапошники изготавливали по заказам торговцев простые 

крестьянские шапки и картузы. Ежегодно ими производилось 55000 

головных уборов, стоимостью от 20 к. до 1р. 50 коп. за штуку. Сверх этого 

количества шапошники изготавливали сезонно более 10.000 летних 

крестьянских шляп (стоимостью каждой от 1 до 3коп. сер.). 

Большим спросом сельских жителей пользовались медовые пряники, 

выпекаемые местными кондитерами ежегодно в количестве 8000 пудов (от 

1р.30к. до 1р.80коп. сер. за один пуд). Пряники сбывались не только в 

пределах своей губернии но и в Псковской и Новогородской
328

. 

«Самые многочисленные из здешних ремесленников – каменщики, за 

весьма малым исключением, вовсе не работают на месте, в Торжке, а 

обыкновенно, пред наступления весны, отправляются на работы в Петербург, 

и возвращаются домой только на зиму, в течение которой остаются большей 

частью без всяких занятий»
329

. 

Расположение города на шоссе связывающим столицу России с 

Северными областями, в значительной мере, обусловило развитие здесь 

кузнечного ремесла. Из 52 кузниц, принадлежавших местным кузнецам, 23 

находилось в той части города, где проходило шоссе и занимались, почти 

исключительно перетяжкой шин и починкой экипажей. Помимо, 

преимущественно сезонной работы по обслуживанию проезжающих, 

местные кузнецы изготавливали сельскохозяйственный инвентарь: лемехи, 

пальцы к лемехам, топоры, серпы и подоски для осей, сбываемые ими на 

месте ежегодно на сумму 5000 руб. сер. По заказу лавочников кузнецы 

изготавливали дверные петли, скобы, ухваты, кочерги, лопаты и т.д. в год 

стоимостью около полутора тысяч рублей
330

. 

Как уже отмечалось, женщины г. Торжка «в значительном количестве, 

отдавали свой труд вышиванию золотом и серебром сафьяновых туфель и 

сапогов. Они работали по заказам торговцев, которые снабжали их цветным 
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сафьяном: частью козловым или бараньим и предоставляли мастерицам 

возможность рассчитываться за сырье, в том числе золотою и серебряную 

нить работой по 40 коп. сер. за одни туфли и от 2 до 10 рублей за пару 

сапогов. Вместе с расшитыми сумками, кошельками, бумажниками, 

портфелями, этого товара в год реализовывалось в Торжке на сумму 50.000 

рублей». 

Другая часть женщин, вместе с подростками были заняты в 

производстве подпятного кирпича. «В этом деле здешние женщины также 

весьма искусны и довольно известны не только в своей, но и в соседних 

губерниях, так как работы этого рода редко производятся ими в самом 

Торжке, а по большей части в разных других местностях»
331

. 

Полтора десятка семей торжковских мещан с 32 работниками 

мужчинами занимались шитьем кулей и мешков для хлебного товара. Всего 

ими изготавливалось в год до 200.000 кулей и 100.000 мешков (стоимостью 

первых 4 коп. за штуку, вторых 10 коп.). 

Пришедшие на заработок в г. Торжок крестьяне Кашинского  и 

Колязинского уездов промышляли особым ремеслом – выделкой войлоков из 

отходов кожевенных заведений. До 20.000 войлоков большого размера 

изготавливалось ими ежегодно для кожевенных заводчиков, доставлявшим, 

пригодную для производства шерсть, оплачивая за работу по 1 руб.60 коп. 

серебром с сотни войлоков. Реализовывались войлоки, как внутри Тверской 

губернии, так и в Петербурге на сумму 1000 рублей в год. 

Кроме того, сами мастера скупали шерсть в окрестных деревнях и 

изготавливали из нее до 25.000 войлоков малого размера и около 3000 

подхомутней, общей стоимостью более 3 тыс. рублей серебром
332

. 

Как следует из описания городского ремесла г. Торжка, 

представлявшего собой яркий пример влияния товарно-денежных отношений 

и национального рынка, городская мелкая промышленность, испытывая 
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действие рыночных механизмов постепенно трансформировалась в новое 

качество. Доминирование работы на массовый рынок обусловило генерацию, 

с одной стороны тенденции к превращению части мастеров в наемных 

рабочих рассеянного мануфактурного производства, с другой стороны, 

тенденции к концентрации мелкой промышленности на основе создания 

мелких капиталистических предприятий наиболее удачливыми мастерами. 

Тенденция к мануфактурной организации ремесла достаточно показана 

на примере сафьяновой и войлочной отраслей. Рождение же мелких 

промышленных заведений на основе ремесленной промышленности 

характеризуют следующие данные (см. таблицу № 16).  

Таблица № 16
333

. 

Обрабатывающие заведения г. Торжка в 1850 году. 

Отраслевая принадлежность 

заведения 

Количество заведений Количество работающих 

Солодовых 25 66 

Кожевенных 16 65 

Крупяных 5 44 

Свечных 1 2 

Воскобойных 1 2 

Пивоваренных 1 4 

Уксусных 2 3 

Гончарных 2 9 

Кирпичных 4 32 

Итого 59 231 

 

Все приведенные в таблице № 16 предприятия, безусловно, носили 

ремесленный характер (их величина, по числу работающих, не достигала 

даже официально установленной границы в 15 чел.). Однако наличие 

специально оборудованного помещения говорило о том, что они 

принадлежали к принципиально иному статусу, позволяющему говорить о 

потенциальной возможности их владельцев при благоприятных условиях 

стать мануфактуристами, фабрикантами. 
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Примером города с указанными направлениями социально-

экономического развития ремесла может служить г. Белев Тульской 

губернии. 

Так же как в г. Торжке, белевские мастера удовлетворяли 

значительную часть потребностей жителей уезда в промышленном товаре, а 

две отрасли ремесленного производства давали продукцию, 

удовлетворяющую самым взыскательным запросам потребителей всей 

страны. Белев славился мастерами – ножевщиками. Белевский нож, как 

утверждали сторожилы, перерубал ружейный ствол. Кружевницы этого 

города плели свои изделия «незатейливые на вид и по цене» для реализации 

на месте, другие «мастерского произведения» в Москве и С.Петербурге. 

Поставками в столицы кружев, в основном занимались купцы и торговки из 

числа кружевниц
334

. 

Описание направлений развития ремесла в Центрально-

Промышленном районе было бы неполным без упоминания о  

генерировании, вследствие товаризации мелкой промышленности новых 

экономических центров на основе сельских поселений. И хотя, в силу 

организации дореволюционной статистики, мы не имеем возможности в 

полном объеме изучить это явление, в контексте анализа направлений 

модернизации мелкой городской промышленности, особенно 

активизировавшихся со второй половины XIX века, упоминание о нем 

просто необходимо. 

«Со времени Петра Великого, - писал в своей статье «Исследование о 

городах русских» К.А. Неволин, - вопрос о том, что должно быть включено в 

список городов, также не представляет  особенных трудностей для решения. 

С этого времени, объявление от Правительства известного места городом 

делает его городом, равно – как исключение его Правительством из числа 

городов отнимает у него характер города. Кроме собственно так называемых 

городов в настоящее время есть у нас еще места, которые хотя не носят 
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названия городов,  но тем не менее по существу своему принадлежат к числу 

городов»
335

. 

В рассматриваемом регионе к середине XIX века промышленные села 

были представлены достаточно широко. Нет необходимости специально 

упоминать все, встречающиеся в источниках описания сельских поселений с 

доминированием промышленных занятий населения. Остановимся для 

иллюстрации лишь на некоторых из них. 

Так в селах разной ведомственной принадлежности Балахнинского 

уезда Нижегородской губернии Катунках и Городце жители полностью 

отказались от занятия земледелием и промышляли выделкой кож, 

изготовлением товара из железа, шерсти и глины. Промышленная 

деятельность приносила им ежегодный доход до 260.000 рублей. 

В некоторых селениях Горбатовского уезда той же губернии 

«крестьяне, в замене хлебопашества, занимаются слесарными изделиями, как 

то приготовление замков, ножей, ножниц и т.п.; изделия сии находят сбыт в 

богатом селе Павлове; за продажу их выручается более 100.000 рублей в год. 

Некоторые крестьяне прядут из пеньки мелкие снасти, коих продается на 

Нижегородской ярмарке на сумму 11.000 рублей, другие выделывают из 

русской шерсти шляпы, сапоги и валенки. Домашние произведения эти 

ценою на сумму до 30.000 руб., сбываются на Нижегородской, Коренной и 

Ростовской ярмарках, также в соседних городах»
336

. 

Селяне Мурашкина Княгининского уезда Нижегородской губернии 

также предпочли сельскохозяйственной деятельности промышленные 

занятия. Уже со второй половины XVIII века они практически прекратили 

возделывать землю и зарабатывали в год до 40.000 рублей производством 

медных изделий, выделкой овчин и кож, восковых, сальных свечей
337

. 
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В Макарьевском уезде многие помещичьи и казенные крестьяне 

отказавшись от сельского хозяйства строили мелкие суда, обрабатывали 

пеньку, кожи, производили сундуки, изделия из меди, сбывая свой товар от 

части на месте, от части на Нижегородской ярмарке. «Жители некоторых 

селений Семеновского уезда занимаются деланием из поярки и шерсти шляп, 

валенок, точением деревянной посуды и ложек, железными изделиями, 

тканьем рогож, кульков и цыновок, прядением мочальных веревок; сбыт 

изделий этих производится в Нижнем Новгороде и на Нижегородской 

ярмарке на сумму до 160.000 рублей»
338

. 

«Столицей» сапожного производства являлось село Кимры  

Корчевского уезда Тверской губернии. Жители этого населенного пункта, 

принадлежавшего графине Самойловой в 1807-1812 годах «поставляли 

сапоги на всю Российскую армию»
339

. 

Промышленные селения были обычным явлением для Владимирской 

губернии. В Гороховском уезде практически все жители (не менее 15000 

человек) села Пестяки промышляли вязанием русских чулок и варег из 

крестьянской шерсти, которую доставляли туда из «низовых» губерний. 

Крестьяне Холуйской слободы, Вязниковского уезда «все без исключения» 

писали иконы. Тем же промыслом были заняты жители села Палеха
340

. 

«Крестьяне княгини Долгорукой, села Осипова с деревнями, выделывают 

кувшины, горшки и кирпич для подов. Некоторые крестьяне Муромского 

уезда, вотчины г-жи Самойловой и Пестель, делают столовые ножи. Равно и 

в других селениях этого уезда крестьяне делают столовые ножи, замки 

различных родов и другие железные вещи и имеют кузницы»
341

. 

Показательна в связи с рассматриваемым вопросом история с. Иваново, 
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ставшим со временем (1871г.) одним из центров текстильной 

промышленности
342

. 

Насельники с. Великого Ярославского уезда полностью отказались от 

сельского хозяйства и зарабатывали на жизнь оптовой закупкой льна, его 

переработкой, изготовлением «новин» (узких холстов), которые в больших 

количествах поставлялись в Архангельский порт. Всего в переработке льна и 

транзите пряжи и холстов было занято больше 100 тыс. ярославцев
343

. 

Селение Сухиничи Козельского уезда Калужской губернии с 

деревнями Перновичи, Ханчиково, Трисны были издавна известны 

значительными торгово-промышленными оборотами, особенно в закупке и 

переработке пеньки, доставляемой туда из Орловской, Калужской, 

Черниговской, Полтавской и других губерний. Большим количеством 

проживающих промышленников было отмечено селение Вилково. 

Преобладание промышленности над сельским хозяйством стало поводом, не 

часто встречающейся практики, когда государство, учитывая это 

обстоятельство, решало вопрос о придании населенным пунктам городского 

статуса. Решением Государственного совета от 27 марта 1841 года селение 

Сухиничи было переименовано в безуездный город, а 18 апреля – селение 

Вилково в посад
344

. 

Наиболее показательными, в плане изменения численности городских 

ремесленников Центрально-Промышленного района в первой половине XIX 

века, могли бы стать данные по городам где ремесленная отрасль хозяйства 

во второй половине XVIII – начале XIX вв. далеко не являлась 

доминирующей, или городам, которые только в конце XVIII столетия стали 

таковыми.  

Например г. Весьегонск Тверской губернии указом императрицы 

Екатерины II только 16 января 1776 года был преобразован из села в 

заштатный город, а 10 марта 1803 года по повелению Александра I был 
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произведен в уездный. В 1852 году в отчете в МВД говорилось, что 

«городская промышленность в Весьегонске стала обнаруживаться в 

последнее время. Не более двадцати лет тому, как половина населения города 

занималась хлебопашеством и содержанием лугов на городских землях, 

которые тогда находились еще в бесплатном пользовании жителей и 

разделялись между ними по числу душ в семействах, как это делается между 

крестьянами. Другая половина городских жителей имела главными 

средствами к существованию – наем в лямку, то - есть в рабочие для тяги 

судов по Мологе и вообще по Тихвинскому водяному сообщению, на что в 

настоящее время (1852г. – автор) употребляются преимущественно лошади… 

Жители Весьегонска так мало отличались по своему быту от крестьян и так 

были чужды всякой городской промышленной деятельности, что, во время 

Крещенской ярмарки, даже для печения калачей и торговли ими, приезжали в 

город иногородние промышленники.  

Городская промышленность г. Весьегонска стала обнаруживаться в 

последнее время. Не более двадцати лет тому, когда городская земля, по 

распоряжению губернского начальства, стала отдаваться в оброчное 

содержание в пользу городских доходов и когда выгоды жителей от 

обработки земель значительно сократились, что и заставило многих из них 

оставить сельскую промышленность и обратиться к другим занятиям»
345

. 

Таким образом, на примере г. Весьегонска мы имеем дело с 

населенным пунктом, ставшим городом только в результате 

административной реформы Екатерины II и представлявшим собой вплоть до 

конца первой четверти XIX века поселение с преобладанием 

сельскохозяйственной деятельности.  

На начало 1850-х годов в Весьегонске насчитывалось всех 

ремесленников (включая подмастерьев, учеников, цеховых и не состоявших в 

них) 71 человек, а через десятилетие только состоящих в городском обществе 

ремесленников насчитывалось 242 чел. Условия Центрально-

                                                 
345

 Журнал МВД. 1852. № 40. С. 180-181. 



147 

Промышленного района, быстро втягивавшегося в модернизационные 

процессы,  способствовали обретению городами экономической функции, 

сопровождаемому ростом мелкой промышленности. 

Число цеховых в г. Ржеве за этот же период увеличилось с 265 до 

342 чел
346

. 

Только за два года с 1857 по 1859 год число ремесленников в г.Калуге 

увеличилось на 1000 чел.
347

. 

Количество цеховых в г.Ярославле с 1851 по 1863 г. увеличилось с 

1399 чел. до 18871 чел., в г.Угличе с 319 до 6945 человек, всех 

ремесленников в г.Ростове с 373 до 660 человек, в г.Романово-Борисоглебске 

с 199 до 239 человек, в г.Любиме с 28 до 77 человек
348

. 

Конечно, было бы ошибочным полагать, что все без исключения города 

Центрально-Промышленного района в одинаковой степени приобретали 

значение экономических центров и расширяли масштабы мелкого 

промышленного производства. В хозяйстве многих городов Тульской, 

Рязанской, Калужской губерний с благоприятными условиями для 

земледелия преобладали сельскохозяйственные занятия. Высокие цены на 

продукцию сельского хозяйства, обусловленные близостью столиц и 

крупных промышленных центров, делали традиционную отрасль более 

привлекательной в сравнении с промышленностью
349

.  

Особыми условиями развития характеризовалось городское ремесло 

Черноземной полосы. Общим для всех, географически удаленных друг от 

друга губерний этого региона естественным фактором было наличие 

плодородной почвы и мягкого климата, благоприятствующих земледелию. 

Например, «Симбирская губерния, - говорилось в «Военно-статистическом 

обозрении» за 1855 год, - имеет почву большею частию черноземную и 
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самую благодарную; климат более теплый, чем умеренный, способствующий 

произрастанию всех родов хлеба, губерния и орошается большими 

судоходными реками, каковы: Волга и Сура. По этому, хлебопашество и 

сельское хозяйство составляют главный предмет промышленности большей 

части ее жителей»
350

. 

По поводу Самарской губернии, находим в источнике аналогичную 

характеристику: «Земля изобилует жизнетворными силами. Климат не только 

не суров, но, в особенности на юге здешней губернии, близко подходит к 

южному, судя по произрастениям… Здесь неурожаи менее чувствительны, 

потому что запасы хлеба редко истощаются; к тому же, в случае недостатка 

хлеба, овощь служит немалым подспорьем продовольствия. За то как 

поселянен весел, когда хлеб уродится! Сбыт его верный; в какую пору он не 

привезет его в любую при - Волжскую пристань, торговец тотчас берет его за 

наличные деньги»
351

. 

Таким образом, главным и по положению в экономике и по степени 

доходности в этом регионе являлось сельское хозяйство, занимавшее 

подавляющую часть, если не сказать все имеющееся и пришлое население. 

Значительная масса пришлого и местного пролетаризующегося 

населения также предпочитала изыскивать заработок, нанимаясь в более 

состоятельные сельские хозяйства
352

. 

Сельское хозяйство Черноземной полосы являлось национальной 

продовольственной базой, а например Саратовская губерния, кроме того, 

являлась главным источником обеспечения продовольствием армии
353

. 

Как уже было отмечено, промысловые занятия, составлявшие в 

неземледельческих областях основу сельской экономики, или, по крайней 

мере, ее значительную часть, приобретали товарный характер, и вследствие 
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доступности и дешевизны сырья конкурировали с городским ремеслом. В 

земледельческих губерниях промышленные занятия на селе, как правило, 

представляли собой зачаточные виды домашнего производства, характерного 

натуральному хозяйству. 

Основная часть кустарной промышленности, работающей на рынок, 

централизовывалась здесь, как и в Европе, в населенных пунктах городского 

типа. «Благодаря широкому развитию здесь городской и местечковой жизни, 

- пишет профессор А.А. Рыбников, - в этих районах находим вообще 

небольшое количество промышленников в деревне, преобладающее влияние 

остается здесь за городом»
354

. Показательной в плане иллюстрации характера 

мелкой промышленности земледельческого края может служить Подольская 

губерния. «В Великороссийских губерниях, - читаем в ее описании, - иногда 

вся деревня занимается деланием колес или спиц, здесь этого нет, тут нет 

разделения занятий, а каждый хозяин умеет сделать для себя сани и телегу, 

но за то все эти вещи очень непрочны и самой грубой отделки…» 

Промышленные занятия здесь являлись уделом небольшой категории селян – 

халупников, т.е. «беднейших из поселян, которые ничего не имеют, даже 

избы, и они исключительно занимаются сельским ремеслом». «Ремесла же 

составляют занятие не поселян, а мещан, а потому ремесленники живут в 

городах и местечках, которые имеют надобность в разделении труда и 

близости сбыта»
355

. 

Так, по переписи населения 1865 г. в городе Курске насчитывалось 

3200 человек, занимающихся промышленной деятельностью, что составляло 

9% общего числа горожан (37000 человек), спустя 20 лет к середине 80-х 

годов в сельской местности в пяти уездах той же губернии насчитывалось 

3630 кустарей, работающих на продажу (меньше 1% всего населения и 16500 

ремесленников, всего 20000 человек или 3% населения). Крупнейшими, по 
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тем временам, промышленными центрами Черниговской губернии в 

Черниговском уезде являлись г. Березна, Борзенском уезде – г. Борзна, 

объединяющие специалистов многих специальностей: кожевенников, 

скорняков, шаповалов, практически не встречающихся в северных городах
356

. 

Велико-михайловская слобода Новооскольского уезда, Борисовка – 

Грайворонского, Томаровка – Белгородского, г. Мирополье – Суджинского 

уезда Курской губернии сформировались в центры многоотраслевой 

городской промышленности. Село Воронцово Павловского уезда 

Воронежской губернии превратилось в обширный конгломерат 

деревообработчиков и т.д.
357

. 

Мелкая городская промышленность южных и западных городов России 

имела характерные черты, определявшие ее специфическое развитие и 

модернизационные процессы. Во-первых, в отличие от Нечерноземья, 

городская мелкая промышленность юго-запада носила ярко выраженный 

товарный характер, что обусловливалось ее местом в социально-

экономическом строе хозяйства земледельческих регионов, особенностями 

генезиса. Рождение кустарной промышленности происходило в направлении 

постепенного высвобождения из сельского хозяйства промыслового 

населения и его генерации в населенных пунктах городского типа. Возникнув 

в результате общественного разделения труда, не испытывая конкуренции со 

стороны сельской домашней промышленности, полностью утратив связь с 

земледелием, ремесло составляло неотъемлемый элемент рыночных 

отношений. 

Указав на общие черты развития городской ремесленной 

промышленности – Черноземной полосы России, следует однако указать на 

ее существенные особенности в губерниях, имеющих помимо 

доминирования сельского хозяйства еще одну характерную составляющую, а 
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именно интеграцию в систему национальных и внешнеторговых связей. В 

этом отношении города Симбирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, 

Волынской губерний и их мелкая промышленность имели существенные 

отличия от других городов. Важное географическое положение 

обусловленное в случае с приволжскими и Пензенской губерниями их 

местом в общенациональном обмене Европейской и Азиатской частей 

империи, а в случае с Волынской губернией ее пограничным положением с 

Европой, внесло значительные коррективы в вышеозначенную схему 

функционирования городской мелкой промышленности. Если ремесленники 

городов Воронежской, Киевской, Курской, Орловской, Подольской, 

Полтавской, Харьковской, Черниговской губерний в основном обеспечивали 

промышленными товарами сравнительно ограниченный местный рынок, 

ориентируясь прежде всего на потребности крестьянского населения, то 

городские мастера Симбирской, Самарской, Саратовской, Пензенской и 

Волынской губерний помимо реализации губернских потребностей в 

промышленной продукции работали на массовый, удаленный спрос. Большей 

частью рукоделье приволжских ремесленников шло на удовлетворение 

потребностей туземного населения Азии. Причем, не смотря на достаточную 

рентабельность сельскохозяйственных занятий селяне этих губерний 

производили много товарной промышленной продукции
358

. 

Аналогичную направленность имело городское ремесло пограничной 

Волынской губернии. 

Так же как в городах Центрально-Промышленного района, товарные 

отрасли городской ремесленной промышленности здесь отличались широкой 

специализацией и достаточно высоким уровнем концентрации. Так 

городские ремесленники Симбирской губернии имели мелкие заводы и 

принадлежали к разнообразным  промышленным профессиям. В г. Ардатове 

мастера Мечемерьяновы держали мастерскую по изготовлению ножей и 
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кинжалов из «дамасской стали» в серебряных оправах, «чеканенной и 

золоченой с Азиатской хорошею чернью». «Дамаск на кинжалах и ножах 

мелок, узорчатый и столь плотной ковки и принаровленной закалки, что эти 

клинки режут железо как свинец. Красотою своей отделки и добротою они не 

только не уступают клинкам Азиатским, или Черкесским, но даже иногда 

превосходят их. Во время путешествия по России Его Императорского 

Величества Наследника Александра Николаевича, г. Мечемерьянов имел 

счастье поднести кинжал своей работы Его Императорскому Величеству»
359

. 

Кожевенные мелкие заведения сосредотачивались в городе Сызране, 

откуда их продукция «отправлялась за Волгу, преимущественно в Уральск, 

куда ежегодно вывозилось различных кожевенных изделий на сумму до 

85.000 руб. сер»
360

. 

Как в селах, так и городах западных уездов губернии в большом 

количестве производились тулупы из мерлушки, войлоки, валяная обувь, 

сукно, полотна и холсты и т.д.
361

. Также как в Центрально-Промышленном 

районе здесь появились и успешно развивались промышленные села: села 

Ховрино, Бутырки, Малый Барышек Корсунского уезда, где шили сапоги; 

село Астрадамовка Алатырского уезда, жители которого производили 

кожаные рукавицы; своими тулупами славилось село Вихляевка 

Ардатовского уезда и т.д.  

Большой спрос на промышленные товары привлекал в приволжские и 

пограничные губернии много пришлых промышленников, а местные 

ремесленники имели заказов и работы с избытком. Вот как описывается в 

источнике положение мелкой сельской и городской промышленности 

Самарской губернии: «При такой, оживленной промышленности, всегда 

оказывается здесь недостаток в работниках. Разумеется, за всем тем, в 

городах и селениях, есть кузнецы, кровельщики, печники, слесари, 
                                                 
359

 Военно-статистическое обозрение российской империи. Т.V. Ч.3. Симбирская 

губерния. СПб., 1855. С. 111. 
360

 Материалы для географии и статистики России собранные офицерами генерального 

штаба. Ч.II. СПб., 1868. С. 284. 
361

 Там же. С. 284-320. 



153 

каменщики, а в Бугурусланском, Самарском и частию в Николаевском уезде 

есть красильщики сукон, шерстобиты и проч., в г.Самаре много и других 

мастеров, или лучше сказать там есть всех родов ремесленники, которые 

берут очень дорого за работу, потому что много, имеют заказов и, по 

недостатку соревнования, не боятся остаться без дела»
362

. 

В г. Саратове успешно развивалось ремесленное производство канатов, 

веревок, слобода Покровская была знаменита производством шерстяных 

ковров, « в уездных городах находятся все те ремесленники, искусство и 

работы которых оплачиваются местными дворянами, купечеством и 

жителями других сословий; почти во всех городах (не говоря уже о самом 

губернском) есть золотых и серебряных дел мастера, часовщики, портные, 

сапожники, столяры, слесаря, маляры, обойщики, каменщики, кровельщики, 

повара и проч., а в городе Саратове, кроме того, находятся ювелиры, 

фортепианные мастера, очень хорошие мебельщики, ламповщики, седельные 

мастера, кондитеры, модистки, парикмахеры, переплетчики и др.»
363

. 

Иную картину являло собой городское ремесло «внутренних 

губерний». Не смотря на то, что через многие черноземные области 

проходили важные торговые пути, многие из них не приобрели значения 

важных пунктов товарного транзита. Так например Курская губерния 

находилась «на перепутьи главного движения товаров всех родов». Однако 

положение «древних городов Курской губернии есть более военное, 

невыгдное для развития торговой промышленности; ибо большею частью 

они находятся на крутых, обрывистых возвышенностях нагорных берегов 

рек, окружающих их с двух или с трех сторон, или же на низменных местах, 

прикрытых топями, болотами, рекою, или сыпучими песками: такие места 

вероятно избирались для защиты от татарских набегов. По этой причине 

большие обозы всегда стараются, проходя через Курскую губернию, 
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миновать города: Курск, Путивль, Рыльск, Обоянь, Корочу, Старый-Оскол, 

Тим, Щигры и бывший уездный город Хотмыжск»
364

. 

Отсутствие возможности массового сбыта продукции и емкость 

местного сельского рынка обусловили включение городской ремесленной 

промышленности в систему региональных хозяйственных связей, что в свою 

очередь позволило ремеслу стать одним из факторов обретения городами 

социальной функции экономических центров. 

Даже поверхностный взгляд на набор специальностей городских 

мастеров этих территорий красноречиво свидетельствовал об их активном 

участии в реализации потребностей крестьянского населения. «В каждом 

городе (Курской губернии – авт.) можно найти бондарей из купцов, мещан, 

отставных солдат, государственных крестьян». «Колесники и повозники 

находятся во всяком городе, преимущественно в Курске, Белгороде и Старом 

Осколе».  «Красильное ремесло производится в городах самых значительных 

и более мещанами и мещанками». «Кузнецы находятся во всех городах…». 

«Медники находятся только в самых больших городах…». «Хорошие 

слесари имеются только в Курске и Щиграх». «Преимущественно вязанием 

чулок занимаются в Белгороде…»
365

. «Жестяники находятся в Курске». «Во 

всех почти городах в некоторых подгорных слободах делают кружева низких 

и средних сортов». «Столяры находятся во всех почти городах, но лучшие в 

Курске и Обояне»
366

. Даже далеко не полная характеристика 

территориального размещения мелкой промышленности Курской губернии 

убеждает в справедливости положения о том, что основная ее масса 

располагалась в городах, ставших вследствие этого основным источником 

удовлетворения сельского населения в товарах повседневного спроса. 

Процесс общественного разделения труда явно отставал от быстро 

растущих потребностей селян земледельческих областей. Это отставание 
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ощущалось тем быстрее и очевиднее, чем интенсивнее развивалась главная 

отрасль Черноземья – сельское хозяйство. Так из отчета составлявших 

описание Воронежской губернии в середине XIX века в уездных городах 

число ремесленников было «самое ограниченное» и значительную их часть 

составляли «приезжие, а не коренные жители.» В этой связи горожане были 

«стеснены в самых необходимых потребностях и должны были обращаться в 

г. Воронеж»
367

. Недостаток профессиональных мастеров ручного труда для 

удовлетворения населения в качественных товарах наблюдался и в городах 

Тамбовской губернии. «В городах является потребность во многих родах 

мастеровых, - говорилось в отчете составленном офицерами генерального 

штаба, - которые в деревнях или вовсе не необходимы, например булочники, 

кондитеры, цирюльники и прочие или такие, произведения которых 

надобятся от времени до времени, но занятия которых требуют постоянных 

упражнений и для производства своего многих, весьма разнообразных 

материалов, таковы: каретники, часовые мастера, живописцы, шорники и 

многие другие»
368

. 

Нехватка квалифицированных ремесленников наблюдалась и в уездных 

городах Харьковской губернии.  «Поправить часы или вставить в них стекло, 

почти во всех уездных городах здешней губернии, - констатировалось в 

описании Харьковской губернии, - не возможно, а надобно испорченную 

вещь отправить в Харьков. То же самое можно сказать и о прочих ремеслах: 

сшить пару платья, сапог, сделать что либо из мебели, починить экипажи и 

проч. порядочным образом нигде нельзя, кроме губернского города»
369

. 

Не отличался от типичного для земледельческих регионов облик 

городского ремесла Черниговской губернии. Так же как многие другие 

черноземные области и здесь ощущалась нехватка квалифицированных 

мастеров. «Ремесленная промышленность в Черниговской губернии 
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находится в самом незавидном состоянии.  Различные промыслы и ремесла 

здесь развиты до того слабо, - говорилось в исследованиях офицеров 

Генерального штаба, - что влияние их на благосостояние жителей почти 

незаметно. Сколько-нибудь порядочных мастеров, каковы плотники, 

портные, сапожники, кузнецы и другие, трудно найти не только в селениях, 

но и в городах, и потому многие постройки, землекопные и другие работы 

нередко производятся здесь рабочими, приходящими сюда из великорусских 

городов»
370

. 

Помимо удовлетворения сельского населения в промышленных 

товарах городское ремесло Черноземной полосы выполняло важную 

функцию – переработки сельскохозяйственного сырья, производимого здесь 

в больших объемах. Например,  городские ремесленные салотопные 

заведения Орловской губернии производили в год до 72.000 пудов сала и 

150.000 пудов соленого мяса «отправляемых к Петербургскому порту», на 

свечных мелких предприятиях «выделывалось свечей до 12.000 пудов и мыла 

20.500 пудов». Годовые обороты Орловских городских мелких кожевенных 

заводов достигали 356.000 руб. серебром; особой известностью пользовались 

кожевники г. Болхова. Практически все города Орловщины имели 

ремесленное производство по переработке пеньки. Но особенно оно было 

развито в г. Орле, г. Трубчевске, г. Брянске, г. Карачеве, г. Болхове, г. 

Кромах, г. Дмитровске и г. Севске. Брянские канатно-веревочные заведения 

изготавливали продукции на 98.000 руб. сер. в год
371

. 

В целом в большинстве городов Черноземной полосы ремесло к 

середине XIX века переживало подъем. Например, число постоянно и 

временно-цеховых в Воронеже увеличилось с 1847г. по 1863г. почти в десять 

раз с 327 человек до 3245 чел.
372

. 
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Таблица № 17
373

. 

Количество ремесленников в городах Тамбовской губернии. 

 

Города 

Количество ремесленников 

1850г. 1863г. 

Борисоглебск 188 106 

Елатьма 93 295 

Кирсанов 64 184 

Козлов 811 1185 

Липецк 289 421 

Лебедяни 76 159 

Моршанск 402 545 

Спаск 45 108 

Тамбов 1005 310 

Темников 37 372 

Усман 146 223 

Шацк 84 122 

Кадом 102 170 

Итого 3342 4200 

 

Количество городских ремесленников в Тамбовской губернии за 

десятилетие 1850-х годов увеличилось на 1000 человек (см. таблицу № 17). 

Со второй половины 1850-х годов до начала 1860-х выросло с 208 до 

263 чел. число ремесленников в г. Пирятине Полтавской губернии, со 108 до 

217 чел. в г. Миргород той же губернии
374

. 

Только за три года с 1860 по 1863 гг. цеховых в г. Кременчуге 

увеличилось на 932 чел.
375

. На 1785 чел. выросло число цеховых в г. Саратове 

с 1833 по 1863 гг.
376

. Всех ремесленников (включая цеховых и не состоявших 

в таковых) в г. Валки Харьковской губернии с.130 чел. в 1839 г. увеличилось 

до 354 чел. в 1863 г.
377

. За период с 1846 по 1863 гг. в пять раз расширилось 

ремесленное население г. Нежина Черниговской губернии (с 535 чел. до 2125 

чел.)
378

. Удвоилось число ремесленников в г. Мценске Орловской губернии 
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(с.230 чел. до 561 чел.) с 1837 по 1863 гг.
379

. Ремесленные цеха г. Кременец 

Волынской губернии пополнились с 1837 по 1863гг. на 669 человек
380

. 

Вместе с тем, отметив тенденцию количественного роста ремесленного 

населения городов Черноземной полосы, следует заметить, что эта общая 

тенденция была далеко не абсолютной и не охватывала все без исключения 

городские поселения этой экономической зоны. В числе городов 

земледельческих областей было достаточно и таких, которые ничем не 

отличались от больших сел, и таких, которые оставались лишь 

«незначительными административными центрами». 

Кроме того, коль скоро, основную массу городских ремесленников 

здесь составляли пришлые мастера, их численность в зависимости от многих 

обстоятельств была величиной меняющейся в большой амплитуде. Для 

иллюстрации сказанного приведем данные о количестве городских мелких 

промышленников по Черниговской губернии. 

Таблица № 18
381

. 

Численность всех категорий ремесленников по Черниговской губернии 

за 1860-1863гг. 

 

Города 

Количество ремесленников 

1860г. 1863г. 

Чернигов 777 685 

Березна 378 690 

Борзна 771 246 

Глухов 1177 780 

Городня 150 127 

Козелец 214 207 

Конотоп 484 550 

Кролевец 693 420 

Короп 565 563 

Мглин 236 676 

Новгород-Северский 237 353 

Новозыбков 1610 54 

Новое Место 29 - 

Нежин 1911 2125 
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Остер 309 338 

Сосницы 184 187 

Стародуб 728 738 

Погар 666 672 

Сураж 17 18 

Клинцы 384 115 

Итого 11069 9544 

 

При анализе данных таблицы следует учитывать, что они имели разные 

источники происхождения, и при их сборе преследовались совершенно 

разные цели. Первые (за 1860г.) собирались офицерами Генерального штаба 

самостоятельно без участия местных полицейских органов и ремесленных 

управ, при этом имелось в виду отразить в наиболее полном виде 

промышленный потенциал городов. Конечно, в этом случае в число 

ремесленников попало максимально большое число участвующих в 

городской промышленной деятельности, в том числе и те, кто имел 

краткосрочные паспорта для отхода на заработки. Во втором сбор сведений 

осуществлялся местными органами МВД и поэтому охватывал прежде всего 

категорию мелких промышленников, являвшихся членами городских 

обществ и там где такая возможность предоставлялась присовокуплялись 

данные о временно-цеховых, далеко не покрывавших число всех пришлых, 

занимавшихся промышленной деятельностью. По двум городам Черикову и 

Березне разницу в показателях мы несколько сгладили за счет включения в 

общее число ремесленников временно-цеховых. К сожалению, по другим 

городам такая возможность источником не предоставлялась.  

Тем не менее, включение в данные за 1860г. всех промышленников, в 

том числе и прибывших в города на короткий срок лишь подчеркивает 

правоту высказанного нами предположения о неустойчивом численном 

составе городских ремесленников земледельческих регионов. 

Значительно ниже общенациональных были показатели плотности 

ремесленного населения городов Степного края, куда по сходству природно-

климатических условий были отнесены: Бессарабская область, Херсонская, 
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Екатеринославская, Таврическая и Астраханская губернии (см. приложение 

№ 2).  

Условия хозяйственного развития региона были близки к упомянутым 

в описании «внутренних» земледельческих губерний, а сравнительно 

незначительный срок освоения этой территории в дополнение к ее военно-

стратегическому положению обусловливали характер градообразовательных 

процессов вообще и развития городской мелкой промышленности в 

частности. 

Городское ремесло Степного края, явно испытывая недостаток в 

квалифицированных мастерах, обслуживало потребности как горожан, так и 

сельских жителей. «Между ремесленниками многочисленный класс 

занимают сапожники, портные и кузнецы, - говорилось в Обозрении по 

Екатеринославской губернии за 1850г., - как наиболее необходимые в 

домашнем быту жителей; но число всех ремесленников в губернии, вместе с 

градоначальством Таганрогским, весьма недостаточно в отношении к 

общему числу жителей.  Все ремесла находятся еще в младенчестве»
382

.  

Аналогичную характеристику городского ремесла дает источник по 

Херсонской губернии. «Развитие ремесленной промышленности в 

Херсонской губернии, - говорится в нем, - вообще слабо; хороших 

мастеровых можно найти только в Одессе и Николаеве»
383

. 

Учитывая слабость экономики южных городов, в том числе развития 

ремесла императорским указом, данным Правительствующему Сенату 7 

января 1838г. «для облегчения к сему способов и вообще для улучшения 

городов Николаева и Севастополя» были дарованы купцам и ремесленникам 

этих городов на десять лет значительные льготы. В частности указом 

предписывалось: «Вновь поселяющимся в городах Николаеве и Севастополе 

ремесленникам оказывать, там, в течение льготных лет, облегчения в разных 
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личных и денежных городских повинностях, по усмотрению местного 

начальства; а с тех, которые построят собственные дома, с окончания 

постройки вовсе не взимать в казну три года ни каких податей и по 

прошествию оного, обложить лишь половинным платежем податей, с тем 

однакоже, чтобы вообще такое облегчение, включительно с тремя 

свободными годами, не продолжалось далее срока десятилетней льготы»
384

. 

И, тем не менее, общий аграрный характер экономики страны 

препятствовал восполнению ремесленных сил южных городов. Вместе с тем 

емкость рынка сбыта и практически неограниченное поле для 

промышленных занятий делали свое дело. В середине XIX века ремесло 

городов Степного края развивалось по восходящей. Так, число городских 

мастеров в Астрахани с 1836г. по 1863г. выросло с 778 чел. до 2003чел.
385

. С 

1838 по 1863гг. количество ремесленников в г. Алешки Таврической 

губернии увеличилось на 66 чел., в г. Александрии Херсонской губернии на 

307 чел.
386

, в Ростове на Дону Екатеринославской губернии на 1245 чел.
387

. 

Динамика численности ремесленного населения Одессы в первой 

половине XIX века характеризуется следующими данными: 

1823г. – 1393чел.; 1824г. – 1304 чел.; 1825г. – 2006 чел.;  

1826г. – 2467 чел.; 1827г. – 3322чел.; 1828г. – 2858чел.; 1829г. – 2770чел.; 

1830г. – 3137чел.; 1831г. – 2958чел.; 1832г. – 3199чел.; 1833г. – 3276чел.; 

1834г. – 2924чел.; 1835г. – 3310чел.; 1836г. – 3383чел.; 1837г. – 3626чел.
388

. 

Только за десятилетие 1850-х годов количество ремесленников в 

городах Екатеринославской губернии выросло с 1965 чел. до 5738 чел.
389

. 

Одинаковые с Западным краем показатели плотности городского 

ремесленного населения имел Приуральский регион включавший Пермскую, 
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Казанскую, Вятскую и Оренбургскую губернии. И в условиях развития 

мелкой промышленности городов  этих территорий было много общего, что 

не в последнюю очередь, определило схожесть ее количественных и 

качественных характеристик.  

Преобладающей отраслью обоих регионов являлось сельское 

хозяйство, при этом его продуктивность в силу объективных причин (в 

случае с Приуральем - климата, а в случае с Западным краем – почвы) была 

ниже чем в земледельческих губерниях. Кроме того, еще два обстоятельства 

обусловливали близость модернизационных направлений отечественного 

хозяйства этих областей. Одно из них – наличие природных ресурсов для 

промышленных занятий населения и другое интеграция регионов в 

национальные и внешние торговые отношения.  

Вместе с тем в развитии Приуралья и российского Запада имелись 

существенные отличия, определявшие особенности их экономики, в том 

числе городского ремесла. Земледелие Приуралья помимо прочих отличий 

предоставляло значительно меньше возможности для получения денежного 

дохода, чем в западных губерниях, являвшихся поставщиками в том числе 

экспортной продукции сельского хозяйства. Так по поводу товарности 

аграрной отрасли общественного хозяйства Оренбургской губернии в 

официальном отчете офицеров Генерального штаба говорилось: «Урожаи 

хлеба постоянно довольно хороши, но цены на него внутри губернии, по 

трудности и дальности доставки на пристани рек Камы, Белой и Волги, 

весьма низки, так что значительные труды земледельческого класса 

народонаселения весьма мало вознаграждаются»
390

. 

Надо ли доказывать  что продукция земледелия Вятской губернии, где 

пахотные угодья составляли 1/3 часть лесного пространства
391

, направлялась 

исключительно на внутреннее потребление. 
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Напротив, промышленная деятельность сельского населения 

Приуральских губерний стимулируемая практически неограниченным 

рынком сбыта Сибири и Средней Азии являлась основным источником 

денежного дохода и бурно развивалась. Приуральский город был не центром, 

экономика которого работала на потребности сельских жителей, как в 

земледельческих областях, но средоточием формирующихся кустарных 

«гнезд», обеспечивающих прежде всего оптовую торговлю с туземным 

населением сибирских и среднеазиатских территорий Российской империи. 

Это положение легко проиллюстрировать материалом по той же Вятской 

губернии. Так центром кузнечного и медноделательного производства, 

особенно развитого, в Слободском уезде являлся уездный город Слободской, 

в котором «считается домашних заведений медных дел 14, при коих 

мастеровых и рабочих из мещан 34» и «кузниц 45, при них мастеровых и 

рабочих 165». Продукция городских и сельских медников и кузнецов 

сбывалась «на месте, или в соседних городах, или в Казани и на 

Нижегородской ярмарке»
392

. 

Город Кай являлся центром гончарного производства особенно 

развитого в Волковской и Подгорной волостях. «Кайские мещане пользуются 

«Бабьяковской глиной», – говорилось в донесении местного начальства в 

МВД, – название «черепанов» даваемое здесь в простонародии горшечникам, 

совершенно соответствует достоинству их изделий. Каждый мастер в течение 

зимнего времени может заготовить до 2000 шт.»
393

.  

Центром товарного кожевенного, овчинного и скорняжного 

производства так же являлся г. Слободской. «Готовых овчинных тулупов и 

полушубков, мерлушек, выделываемых из молодых туземных овец, и разного 

рода мехов» отправлялось на Нижегородскую ярмарку, в Архангельск и 

Сибирь на сумму 500000 рублей
394

. 

                                                 
392

 Журнал МВД. 1843. Ч. 4. С. 457- 458. 
393

 Там же. 1843. Ч. 4. С. 458. 
394

 Там же С. 459. 



164 

Из г. Орлова по всей губернии распространялся промысел «по 

изготовлению вещей требуемых в крестьянском быту (вышивание 

употребляемых крестьянами головных уборов)»
395

. 

Ремесла Казанской губернии в основном концентрировались «около г. 

Казани и отсюда преобладание ремесленных занятий идет полосою, 

тянущеюся к Востоку в Мамадышский уезд»
396

. В Казани концентрировались 

сбыт и производство гребней, шорных изделий, горшков, овчин, экипажей, 

кузнечной продукции. «Казань, есть центр ремесленной деятельности 

губернии, - говорилось в описании губернии. – Из общего числа 

ремесленников в губернии 5263 человек рассеянных по городам; на Казань 

приходится 3873 человека, считая и учеников»
397

. 

То обстоятельство, что ремесло выполняло функцию обеспечения 

промышленной продукцией товарообмена с коренным среднеазиатским и 

сибирским регионами Империи обусловило его концентрацию в городских 

торговых центрах, каковыми являлись Пермь, Вятка, Казань, Оренбург. В 

уездных же городах, отдаленных от них ремесленное производство было не 

многочисленным и ориентировалось на потребности городских обывателей. 

Развитие сельских промыслов в Приуральском регионе практически 

исключало жителей деревень их числа потенциальных потребителей  

продуктов городских мастеров. Эта особенность хозяйственного строя 

приуральских городов была отмечена исследователями: «в уездных городах и 

потому еще ремесленная деятельность мало развивается, что всегда есть 

легкая возможность приобретать почти все необходимое в Казани. Что 

касается до главной массы населения, то потребность сельских обывателей 

так еще невелика, что в своих нуждах они обходятся собственными 

изделиями»
398

. 
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Основу ремесленного населения г. Перми составляли выходцы из 

«Великорусских губерний», находящие здесь «выгодные заработки». «Сюда 

приходят плотники, штукатуры, печники, портные, шерстобиты, овчинники, 

коновалы, купеческие приказчики; словом все разнородные промыслы 

состояли и состоят в руках жителей внутренних губерний, как людей более 

оборотливых»
399

. 

Недостаток местных ремесленников в г. Перми, в отличии от г. Казани 

или г. Вятки объяснялся помимо прочих причин отсутствием традиции 

мелкого промышленного производства, обусловленным сравнительно 

коротким сроком существования этого города. Только «18 октября 1871 г. по 

воле правительства деревушка Брюханова была обращена, с начала, в 

наместнический, а потом в губернский город Пермь - Серебрянный 

Медведь»
400

. В первые годы своего существования г. Пермь настолько 

нуждался в элементарных услугах ремесленных мастеров, что последовало 

Высочайшее соизволение «оставлять в городе тех из ссылаемых в Сибирь по 

судебным приговорам, которые изъявляли на то свое согласие и знали какое-

нибудь нужное городской жизни ремесло»
401

. 

Наиболее искусные мастера: серебряники, часовщики, гранильщики, 

живописцы и т.д. находились в середине XIX века исключительно в г. Перми 

и г. Екатеринбурге. Еще одной особенностью Пермского края являлась 

концентрация мелкого промышленного производства в многочисленных 

горных заводах, поэтому губерния «не терпела недостатка в сельских 

мастерах – кузнецах, плотниках, чеботарях, портных, шапошниках, 

скорняжниках, красильщиках и других»
402

. «Заводские люди» изготавливали 

разнообразную промышленную продукцию из дерева, металла и камня, 

удовлетворяя самые разнообразные потребности селян. Вместе с тем многие 

заводы стали средоточием производства высококачественного, 
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высокохудожественного промышленного товара. Жители Нижнетагильского 

завода занимались выделкой сундуков и лакированных подносов, 

Невьяновского – ящиков, сундуков, оковываемых листовым железом, ружей, 

колес из «ильмовых» ободьев. «Казенные люди» Екатеринбургской 

гранильной фабрики и Горношитского завода делали вазы и другие вещи из 

горного хрусталя, агата, сердолика, яшмы, мрамора и других камней
403

. 

Продукция мастеров горных заводов пользовалась спросом как в 

центральных губерниях России, так и у населения Сибири. 

Как уже было отмечено, географическое положение региона 

определило его особое значение в общенациональном товарообмене. 

Значительную часть перемещаемой промышленной продукции в Сибирь и 

Среднюю Азию производили сельские и городские промышленники. Эту 

особенность хозяйственной жизни Приуралья отмечали все корреспонденты 

середины XIX века. Вот одно из таких свидетельств: «Положение губерний 

на рубеже России с Сибирью, породившее ирбитский рыной, имеет также 

полезное влияние на Приуральский край. В Ирбите размениваются между 

прочим в значительном количестве товары местного произведения на 

привозные, которые потом являются на городских рынках, ярмарках и 

торжках и оживляют внутреннюю торговлю губерний. Бесчисленные обозы, 

идущие с разных концов на ярмарку и с ярмарки, а также из России в Сибирь 

и обратно, доставляют полезные для местных жителей занятия»
404

. 

Аналогичные характеристики торговой активности рассматриваемого 

региона содержались практически во всех источниках хозяйственного 

положения Приуралья середины XIX века
405

. 

Однако в сравнении с западными губерниями торговля, игравшая в 

Приуральском крае также доминирующую роль в хозяйственной жизни, 
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иначе отражалась на развитии городского ремесла. Если на Западе России 

городские мастера своей деятельностью в основном обеспечивали сырьевой 

экспорт в Европу, занимаясь доработкой сырых материалов, то ремесленники 

Пермского края, Казани, Вятки и Оренбуржья производили товары широкого 

потребления для населения Сибири и Среднеазиатских территорий Империи. 

Естественно, что подсобная работа первых, не требующая 

квалификации, приносила ничтожный доход, а, следовательно, и 

минимальную возможность для развития производства. Совсем напротив, 

мелкие промышленники Приуралья имели стабильные заработки, расширяли 

спецификацию товарной продукции, обеспечивали вовлечение в 

промышленные занятия вновь рекрутируемых мастеров, генерировали рост и 

укрупнение предприятий. Подтверждением сказанному может служить 

описание  К.Н. Тарновским сформировавшегося во второй половине XIX 

века Сарапульского обувного кустарно-промыслового района, имевшего 

«общероссийское значение». «По числу деревенских сапожников 

Сарапульский уезд (Вятской губернии – автор) занимал четвертое место в 

губернии – в нем насчитывалось около 1 тыс. сапожников из общего числа 

8,9 тыс. человек. Однако именно здесь активно формировался крупный центр 

сапожного производства. Большинство сапожных мастеров уезда жили в 

волостях, непосредственно примыкающих к Сарапулю. В самом городе 

кожаную обувь готовили около 3 тыс. человек. Если Вятка была центром 

мебельного промысла, то Сарапуль становился своего рода сапожным 

центром губернии… В общих оборотах ярмарки (Нижегородской – авт.) по 

кожаной обуви сарапульская обувь стояла на третьем месте, за кимрской и 

московской. Она расходилась в Поволжье, Сибири по внутренним и южным 

губерниям»
406

. 

Аналогичным образом во второй половине XIX века формировался 

промысловый район общенационального значения вокруг г. Казани. 

                                                 
406

 Тарновский К.Н. Мелкая промышленность России в конце XIX – начале XX в. М.: 

Наука, 1995. С. 60. 
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Изготовление сафьяновых ичигов «велось в подгорных слободах Казани 

(Суконной, Николаевской, Адмиралтейской) и некоторых селениях. В 

промысле было занято до 2 тыс. женщин и около 500 мужчин. Крупные 

казанские торговцы ичигами имели закройщиков в городе. Раскроенный 

товар передавался подрядчикам, а те в свою очередь – сельским мастерицам. 

В год делали до 3 млн. ичигов на сумму свыше 5 млн. рублей. Через 

казанские фирмы, Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки ичиги 

направлялись на Кавказ и в Туркестан»
407

. 

Втягиваясь в работу на обезличенный рынок, предприятия городских 

мастеров Приуралья претерпевали институциональное перерождение. 

Широкое внедрение разделения труда, активное участие в хозяйственном 

процессе предпринимателей, в том числе и из числа мастеров, занимавшихся 

как снабжением и скупкой, так и непосредственной организацией 

производства ремесленников делали последних работниками простейших 

капиталистических предприятий.  

К середине XIX века ремесло большинства городов рассматриваемого 

региона находилось, что называется, на подъеме. «В 1803г. считалось в 

Перми 112 цеховых; к 1 января 1857г. их было уже 333 человека»
408

. 

Плотность ремесленного населения была самой высокой в городах 

Сибири. Такое исключительное положение городской мелкой 

промышленности здесь объяснялось полным отсутствием таковой в сельской 

местности. Местное население, до массового освоения Сибири, обходилось 

изделиями домашнего примитивного производства. Например, самым 

распространенным материалом для изготовления одежды являлись 

крапивные волокна, пряжи из которых готовили в каждом доме или юрте. 

Свидетельство на этот счет содержат материалы Западно-Сибирского 

отделения Императорского русского географического общества. «Лет около 

двадцати назад (1850-е годы – автор), - читаем в источнике, - между 
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инородцами Нарымского края из крапивы приготовлялся холст, из которого 

они делали для себя почти все ношебное платье. Тогда еще были 

патриархальные времена, мода и роскошь не проникали в юрты, и здешние 

инородцы носили на себе штаны из налимьей шкуры, панги, или чирки из 

бересты с холщевыми голенищами, рубашки и верхницы из своедельного 

крапивного холста. Зипуны и армяки были еще в редкость, считались 

роскошью и были достоянием только богатых инородцев, которые могли 

тратить деньги на свою одежду; а большинство инородцев приготовляли для 

себя все платье из божьего материала, из крапивы, которая родится везде 

возле жилых мест и в таком множестве, что ею можно было бы одеть не 

только инородцев, но и многих из русских крестьян»
409

. 

Вся небольшая промышленность региона сосредотачивалась в городах. 

Как и в Приуралье, значительную часть городских мастеров составляли 

промысловики экономически развитых районов.  

Массовая колонизация Сибири выходцами из центральных областей 

России стала дополнительным стимулом роста городской мелкой 

промышленности. Во-первых, привнесение в быт местного населения 

предметов повседневного спроса, имевших хождение в Европейской части 

страны привело к отказу сибирских жителей от традиционных 

промышленных промыслов. Буквально за одно пореформенное десятилетие в 

бытовых предпочтениях сибиряков произошла революция. Исследователи 

отмечали массовый отказ аборигенов от традиционной одежды, обуви, 

предметов быта и хозяйственного инвентаря
410

. «Обский инородец, - 

говорилось в материалах географического общества, - по своим занятиям и 

быту, близко подходит к русскому; главное отличие последнего состоит, и то 

в некоторых местах, в хлебопашестве»
411

. Во вторых, вновь 
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обосновывавшееся в Сибири население также предъявляло спрос на 

промышленную продукцию.  

В связи с наличием большого количества доходных занятий: пушной 

охоты, рыбной ловли, золотодобычей и т.д.  кустарная промышленность так 

и не получила достаточного развития в Сибири
412

 и основная тяжесть 

снабжения сибиряков промышленными товарами ложилась на городское 

ремесло. 

Такое стечение исторических обстоятельств способствовало 

устойчивому развитию городского ремесла Сибири в первой половине XIX 

века. Так число ремесленников в Тобольске выросло с 337 человек в 1837 

году до 1030 человек в 1863 году, в Тюмени за тот же период с 260 человек 

до 4000 человек
413

. 

Примером успешного развития могла служить ремесленная 

промышленность г. Тары Тобольской губернии, мастера которой сбывали в 

большом количестве «топоры, четы (тонкие топоры в виде лопатки), 

кожаную обувь, мыло» «киргизам и даже пограничным китайцам»
414

. 

Однако условия способствующие росту городского ремесла Сибири не 

имели устойчивого характера. Развитие путей сообщения и интеграция 

региона в общенациональный рынок постепенно сглаживало ситуацию с 

дефицитом товаров широкого потребления. Низкий рост городского 

населения (см. таблицу № 19) в дополнение к притоку товарной массы из 

центральных областей России значительно уменьшал функциональное 

пространство мелкой промышленности городов. 
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Таблица № 19
415

. 

Динамика роста городского населения Сибири 1830-1863 гг. 

 

Города 

Численность населения 

1830г. 1863г. 

Тобольск 15379 17503 

Тюмень 9213 16700 

Березов 611 1888 

Тара 4263 6571 

Ишим 1180 3000 

Туринск 2685 4265 

Курган 1912 5400 

Тюкалинск 1380 1170 

Ялутаровск 2009 5200 

 

Кроме всего прочего, ремесленники сибирских городов в основном 

рекрутируемые из отходников Центральных губерний России не отличались 

особым мастерством и производили товар, значительно уступавший в 

качестве привозному. Эту особенность мелкой городской промышленности 

Сибири отмечали все корреспонденты описывавшие хозяйство городов 

региона. Например, по поводу Тобольска один из них писал: «Одним из 

городских промыслов является рыболовство, заготовка кож, которые из-за 

низкого качества технологии заготовления имеют значительно меньшую 

ценность, чем казанские». И далее «Варка мыла, производство свечей 

низкого качества»
416

. 

Старожильческое население Сибири, из-за  множества других более 

доходных занятий, как правило, скептически относилось к ремеслам и не 

поощряло обучение молодежи промышленному мастерству. Вот, что на этот 

счет писал тот же корреспондент: «Не лишним будет объяснить здесь 

обстоятельство общее для всей Сибири и неблагоприятствующее 

ремесленной промышленности, по нравственному своему влиянию на умы: 

все почти ремесла, принадлежащие городскому быту введены в Сибири 

поселенцами, а потому и не в чести у старожилов. Сибиряк, прежде чем 

посвятить себя или сына своего изучению какого-либо мастерства, должен 
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побороть ложное, в этом случае предубеждение. К этому может его 

принудить или одна только крайность, или природное влечение 

знаменующее какую-либо особенную способность»
417

. 

Особенность социально-экономического строя ремесла городов 

Сибири не давала оснований исторической перспективе развития и рождения 

на его базе крупного капиталистического производства. 

Таким образом, к середине XIX века городское ремесло России 

представляло собой сложный организм, включавший в себя уклады с 

выраженным традиционным характером, и другие инициированные 

начавшейся в этой отрасли общественного хозяйства модернизацией. По 

мере обретения многими городами функции экономических центров мелкие 

промышленники ориентировались не только на потребности горожан, но и 

жителей сельской местности близлежащего региона. Эта социально-

экономическая тенденция была особенно выражена в городах 

земледельческой полосы России. 

Формирование всероссийского рынка обусловило активное участие 

мелкой промышленности городов в общенациональном разделении труда. В 

Центрально-промышленном, Западном и Приуральском экономических 

районах ремесленники включились в массовое производство 

высококачественных товаров на обезличенный рынок, а городские мастера 

приграничных регионов обеспечивали сырьевой транзит, занимаясь 

первичной подработкой сырых материалов. 

Товаризация ремесленного производства генерировала тенденцию к 

укрупнению мелкой промышленности. Ремесло, перешедшее от работы на 

заказ потребителя-горожанина (от традиционного хозяйственного строя) к 

работе на массовый обезличенный рынок трансформировалось в новое 

качество. Значительная часть тех, кто был занят в массовом производстве, 

становилась участниками организованных в рассеянные мануфактуры, 

капиталистических предприятий. Наиболее успешным промышленникам в 
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условиях развивающегося рынка удавалось расширить собственное 

производство и объединить в мастерских труд значительного числа рабочих. 

Модернизация мелкой городской промышленности обусловила рост 

численности ремесленников большинства экономических районов. И можно 

с уверенностью сказать, что вне действия внешних факторов порождаемых 

общими экономическими условиями страны отечественное городское 

ремесло могло стать исходным «материалом» продуцирования крупного 

капиталистического производства. Однако в реальности модернизация 

ремесленной промышленности протекала на фоне активной капитализации и 

индустриализации страны, что внесло свои коррективы в ее социальные 

последствия
418

. 

 

 

2.3. Эволюция городской ремесленной промышленности 

в контексте модернизационных процессов второй половины XIX века 

 

 

Вторая половина XIX века явилась периодом бурного экономического 

развития России, в ходе которого произошло окончательное складывание 

национального рынка, форсированными темпами росло индустриальное 

производство, формировалась финансовая система страны, активно 

развивался транспорт, новые веяния (интенсификация и товаризация) 

проникали в недра традиционного сельского хозяйства. 

Представить темпы индустриализации страны позволяют данные, 

характеризующие численность фабрик и рабочих, занятых на них. 
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Таблица № 20
419

. 

Численность фабрик и заводов в России в 1850-1866-х годах 

Годы Число фабрик Число рабочих Сумма производства  

(в рублях) 

1850 9843 517679 166016996 

1854 9444 459637 151984942 

1863 16695 419517 351843680 

1864 14839 364320 327679920 

1865 23050 459190 397441714 

1866 84944 919025 650638062 

 

Начиная с 1870-х годов протяженность железных дорог росла в России 

в среднем в год на одну тысячу верст
420

. 

Одним из следствий индустриализации страны стало увеличение 

городского населения (см. таблицу № 21). 

Таблица № 21
421

. 

Динамика плотности ремесленного населения городов Российской 

Империи 1861-1904 гг. 

 1861 год 1904 год 

Число жителей городов Империи 5030744 17516952 

Число ремесленников в городах 212649 564983 

Плотность ремесленников на 

1000 человек городского 

населения 

42,20 

 

32,25 

 Число ремесленников на 1000 человек городского 

населения уменьшилось в 1904 году на 23,6%. 

Возросшие потребности более чем в три раза увеличившегося 

городского населения по логике требовали пропорционального роста числа 

ремесленников. Если предположить расширение функционального поля 

городской мелкой промышленности на массовом обезличенном рынке, то 

численность ремесленников должна была значительно опережать рост 

городского населения. В действительности (таблица № 21) рост численности 
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городских мелких промышленников не только не опережал динамику роста 

населения городов, но намного отставал от последней. При троекратном 

увеличении численности горожан количество ремесленников за сорок лет 

выросло только в два раза. Таким образом, индустриализация страны внесла 

свои коррективы в эволюцию городской ремесленной промышленности. 

Крупная промышленность занимала не только доминирующее положение в 

массовом производстве, но и безжалостно вторгалась в святая святых 

традиционного городского уклада жизни, в котором все потребности горожан 

удовлетворялись ремесленными мастерами. 

Кроме всего прочего, значительно сужая жизненное пространство 

ремесла, крупное машинное производство, рожденное патерналистской 

политикой госудаорства, исключало общественную целесообразность его 

генезиса на основе мелкой промышленности, архаизируя и включая 

последнюю в сферы своего функционирования в качестве объекта 

эксплуатации. 

Вместе с тем общие социально-экономические тенденции в развитии 

ремесленной промышленности имели значительные особенности по 

экономическим районам. 

Таблица № 22
422

. 

Динамика плотности ремесленного населения городов Российской 

Империи в 1861-1904 гг. по экономическим районам. 

 1861 год 1904 год 

Экономич-

еские районы 

Число 

горожан 

Число 

ремесленн

иков 

Плотность 

ремесленник

ов на 1000 

человек 

населения 

Число 

горожан 

Число 

ремеслен

ников 

Плотность 

ремесленников 

на 1000 

человек 

населения 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Северный край 77876 3608 46,33 282536 5006 17,72 

Озерный край 201703 3931 19,49 1832946 18772 10,24 

Западный край 624011 22928 36,74 1832835 71043 38,76 

                                                 
422

Таблица составлена на основании: Экономическое состояние городских поселений 

Европейской России в 1861-1862 гг. Ч.1-2. СПб: Тип. К. Вульфа, 1863; Экономическое 

состояние городских поселений Сибири. СПб: Хоз. Деп. М-ва внут. Дел, 1882; Города 

России в 1904 году, СПб., 1906. Таблица составлена автором. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Центральный 

промышлен-

ный район 

821226 41686 50,76 2577620 116866 45,34 

Черноземная 

полоса 

1965100 89999 45,80 4642495 227705 49,05 

Степной край 711184 22295 31,35 4547666 79434 17,47 

Приуральский 

край 

303012 10944 36,12 970518 34590 35,64 

Сибирь 326632 17258 52,84 830336 11567 13,93 

Итого по 

Империи 

5030744 212649 42,27 17516952 564983 32,25 

 

Тенденция к архаизации ремесленного производства в большей 

степени проявилась в городах Северного края и Сибири. Плотность 

ремесленного населения Северного края в рассматриваемый период 

уменьшилась с 46,3 до 17,72 на 1000 горожан, в Сибири с 52,84 до 13,93 

(таблица № 22), что говорило о деструктивных качественных сдвигах в 

условиях воспроизводства ремесла этих регионов. Во-первых, развитие 

транспорта и формирование национального рынка исключило преференции 

ремеслу, связанные с удаленностью северных и сибирских территорий 

Российской Империи. Городские ремесленники периферийных территорий 

страны, уступавшие в мастерстве промышленникам центральных областей, 

утрачивали монопольность своего положения, позволявшего вполне успешно 

вести предприятие даже изготавливая не совсем качественный продукт.  

Во-вторых, в этих районах происходило активное замещение ремесла 

фабрикой в сегменте обрабатывающей промышленности работающей на 

массовый рынок. Так, только за пять лет с 1861 по 1866 год (по данным 

Министерства Финансов) количество фабрик в Северном крае увеличилось с 

111 до 970, в Сибири с 789 до 1057
423

. 
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 Таблица 23; Военно-статистический сборник. Вып.IV. Россия. 1871. С.325. 
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Таблица № 23
424

.  

Экономическое положение городов России в 1861 г. 

Название губерний Общая 

численность 

городского  

населения (чел.) 

Число 

ярмарок 

Общее число 

ремесленных 

заведений 

Число 

ремесленников с 

подмастерьями и 

учениками 

Северный край 77876 32 1831 3608 

Озерный край 201703 58 3103 3931 

Западный край 624011 153 14924 22928 

Центральный 

промышленный район 821226 218 19528 41686 

Черноземная полоса 1965100 594 43886 89999 

Степной край 711184 122 9582 22295 

Приуральский край 303012 58 6245 10944 

Сибирь 326632 48 12353 17258 

Итого по Империи 5030744 1283 111452 212649 
Продолжение 

Название 

губерний 

Число цеховых Число крупных 

промышленных 

заведений 

Число жителей, 

занимающихся 

отхожими 

промыслами, на 

1861 г. (чел.) 

Северный край 1155 111 5561 

Озерный край 349 257 22199 

Западный край 95926 693 30957 

Центральный 

промышленный 

район 52228 2229 84537 

Черноземная 

полоса 92569 3541 116779 

Степной край 16998 951 33162 

Приуральский край 14418 783 21752 

Сибирь 0 789 13758 

Итого по Империи 273643 9354 328705 

 

Особенно интенсивно фабрики развивались именно в тех отраслях, 

которые традиционно принадлежали мелкому кустарному и ремесленному 

производству. Так в лесоперерабатывающей промышленности Северного 

края во второй половине XIX века была построена 51 фабрика
425

. 

                                                 
424

 Таблица составлена на основании: Экономическое состояние городских поселений 

Европейской России в 1861-1862 гг. Ч.1-2. СПб: Тип. К. Вульфа, 1863; Экономическое 

состояние городских поселений Сибири. СПб: Хоз. Деп. М-ва внут. Дел, 1882. 
425

 Малый энциклопедический словарь. Т.1. вып.1. Издание II-е. СПб., 1907. С.235, 931. 

Расчеты выполнены автором. 
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Кроме всего прочего упадок товарного ремесла в Северном крае был 

обусловлен смещением центра экспортной торговли в Санкт-Петербург. 

Поразительно последовательно выглядела динамика плотности 

ремесленного населения городов Озерного (Северо-Западного) края. И в 1861 

году и в 1904 году показатели плотности ремесленников на 1000 горожан 

здесь отставали от общенациональных на 22,2. При этом абсолютно их 

численность на Северо-западе России увеличилась в 4,7 раза. Отсутствие 

отрицательной динамики ремесла в Северо-Западном крае (при сохранении 

общей тенденции к архаизации), определялось в значительной степени 

близостью столицы, одновременно являвшейся центром международной 

торговли, промышленности, средоточием административного аппарата
426

. 

Вполне предсказуема, в контексте наметившихся тенденций развития 

ремесла к середине XIX века и общенациональных модернизационных 

процессов, представлялась динамика плотности ремесленного населения в 

городах Западного и Приуральского краев. 

Наделенные в ходе товаризации функциями первичной переработки 

экспортной сырьевой продукции, обеспечения периферийных рынков 

промышленными товарами и удовлетворения потребностей местного 

сельского населения, городское ремесло этих регионов за полвека сохраняло 

свое значение и место в структуре городского хозяйства. В Западном крае 

плотность ремесленного населения с 1861 по 1904 год выросла с 36,54 до 

38,76 на 1000 горожан. В три раза увеличилась абсолютная численность 

городских мелких промышленников Приуралья, при этом плотность 

ремесленного населения здесь осталась за пятьдесят лет практически 

неизменной (36,53-1861 г.; 35,64-1904). Некоторое понижение удельного веса 

ремесленников в числе горожан обусловливалось общей специализацией 

городских мастеров этого края на изготовлении продукции массового спроса, 

направляемой на рынки Сибири и Средней Азии.  Полностью удержать свои 

                                                 
426

 Жаровцев С.М. Эволюция городской ремесленной промышленности в контексте 

модернизационных процессов второй половины XIX в. // Общество: философия, история, 

культура. № 5. 2021. С. 111-121. 
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позиции в этом сегменте рынка обильно насыщаемого быстро растущей 

машинной индустрией не представлялось возможным. В отличие от 

Приуралья, в Западном крае ремесленники группировались в не 

капиталоемких отраслях подработки сырья, малопривлекательных для 

освоения капиталом, что и объясняло рост ремесленного населения в общем 

объеме горожан. 

В обоих регионах, сохранению в значительных масштабах ремесла 

способствовала его функция основного источника снабжения местного 

сельского населения промышленной продукцией. Опять же эта функция в 

Западном крае была выражена намного весомее, прежде всего в силу 

превосходящего культурного уровня селян этой территории. 

Указанная характеристика городского ремесла (как главного источника 

удовлетворения потребностей крестьян) нашла свое воплощение в 

Черноземной полосе. Региональные рынки центральных областей России 

даже к началу XX столетия предоставляли широкий простор для освоения 

мелким промышленным производством. В отличие от Центрально-

промышленного района давшего снижение плотности ремесленного 

населения за полвека с 50,4 до 45,3, в областях с преобладанием 

традиционной отрасли хозяйства – земледелия, ремесленники не 

сталкивались с конкуренцией со стороны кустарной промышленности и 

могли активно развивать масштабы своего предприятия. 

Снижение, почти в два раза, плотности ремесленников в составе 

горожан Степного края объяснялось, как и в середине XIX века, 

относительно слабым освоением этой территории. Обеспечение южных 

губерний мелкими промышленниками шло медленно в силу низких темпов 

общенационального процесса разделения труда и аграрного характера 

экономики страны в целом. 

Процесс урбанизации, сопровождавший модернизацию страны имел 

свои особенности. Как показал Л.В.Кошман, активно росли средние и 

крупные города, являвшиеся центрами развития крупной фабричной 
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промышленности. При этом количество мелких городов во второй половине 

XIX века, даже несколько уменьшилось
427

. 

Такая дифференциация градообразовательных процессов объяснялась 

особенностью российской индустриализации, не основанной на традиции 

эволюционного развития промышленного производства. В связи с 

разнонаправленностью социально-экономического развития городов, 

отражающей глубокое содержание противоречий хозяйственной 

трансформации страны в целом, неоднозначные изменения, в контексте 

общих экономических условий, претерпевало городское ремесло. Таблица 

(Приложение № 3) отражает динамику плотности ремесленного населения в 

городах разной величины. 

За полвека с 1861 г. по 1904 г. удельный вес ремесленников в общей 

массе горожан малых городов (до 10 тыс. человек), учитывая общую 

архаизацию ремесленного производства, уменьшился незначительно. На 

1000 горожан плотность ремесленного населения уменьшилась с 38,9 до 30, 

05. Динамика средних данных плотности показывающая практически 

соответствующее росту населения малых городов увеличение числа 

ремесленников иллюстрирует лишь общую тенденцию оформления 

функционального пространства мелкой городской промышленности в 

условиях индустриального общества в рамках традиционной организации 

замыкающейся на определенный круг заказчиков – потребителей
428

.  

Однако общая тенденция не раскрывает существо сложной палитры 

исторического пути отечественного ремесленного производства мелких 

городов второй половины XIX века. 

В 36,6% малых городов происходил активный рост ремесленного 

производства. Одну группу с численным ростом мелких городских 

промышленников, составляли города, образовавшиеся в результате 
                                                 
427

 Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: Социальные и 

культурные аспекты. М.: РОССПЭН, 2008. С. 58-59. 
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 Жаровцев С.М. Эволюция городской ремесленной промышленности в контексте 

модернизационных процессов второй половины XIX в. // Общество: философия, история, 
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присоединения к Российской Империи новых территорий. Например 

г.Кокбекты, г.Каракалы, г.Кокчетав, г.Павлодар, г.Зайсанский пост и т.д. В 

таких населенных пунктах ремесленное население во второй половине XIX 

века только начало формироваться. Особенностью мелкой городской 

промышленности здесь явилось изначальное форматирование его развития в 

рамках традиционной работы на заказ узкого круга потребителей. В условиях 

форсированной индустриализации экономики и развития торговли массовое 

товарное производство оставалось для нарождавшегося ремесла городов 

национальных окраин вне поля досягаемости. Этот сектор национального 

рынка был ограничен высокопроизводительным фабричным производством, 

в том числе европейских стран. Известно например, что в годы Первой 

Мировой войны экономика страны серьезно пострадала от того, что 

российская мелкая кустарно-ремесленная промышленность не выдержавшая 

конкуренции с немецким товаром, практически прекратила выпуск мелкого 

хозяйственного, хирургического, бытового инструмента, чертежных 

принадлежностей и т.д.
429

. 

Рост ремесла наблюдался и в малых городах окраинных регионов 

России, где в силу естественной удаленности от административных и 

хозяйственных центров страны и слабого экономического освоения 

территорий городское ремесло оставляло за собой значительное место в 

структуре общественного хозяйства. 

Эта группа обнимала такие города как Лальск, Баргузин, Вельск, 

Маяки, Кологрив, Лодейное Поле, Сургут, Лугу, Никольск и т.д. Однако рост 

мелкого городского промышленного производства в них был явлением 

неустойчивым, временным и с дальнейшим продвижением страны по пути 

модернизации должен был прекратиться.  

Имели место и такие малые города, где естественное развитие ремесла, 

инициированное товарными отношениями продолжалось. В таких 
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 Тарновский К.Н. Мелкая промышленность дореволюционной России. Историко-

географический очерк. М.: Наука, 1995. С. 233, 262-267. 
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населенных пунктах ремесленная промышленность сохраняла, хотя и 

значительно ограниченное функциональное пространство в производстве на 

массовый рынок. Подавляющее большинство в этой группе составляли 

западные города, промышленное население которых по-прежнему было 

занято в отраслях переработки сырья для экспорта, малопривлекательных для 

освоения крупным капиталом. В числе таких городов следует назвать Сураж, 

Бабиновичи, Печеры, Докшицы и т.д. 

Таким образом, общая тенденция развития ремесла в малых городах 

России, заключающаяся в формировании «экономической ниши» 

функционирования, наиболее выраженного здесь архаичного хозяйственного 

уклада в реальной общественной практике не результировалась в 

однонаправленное линеарное движение. Процесс реализации общей 

тенденции приобретал форму бифуркации: разветвления эволюционных 

направлений, порой имеющих разнонаправленные векторы развития.  

Уменьшение средних показателей плотности ремесленного населения 

малых городов произошло за счет резкого падения мелкого промышленного 

производства там, где до середины века модернизация достигла 

значительных результатов и вывела большую его часть за пределы 

традиционной организации. Это произошло, прежде всего, с малыми 

городами территорий, являвшихся центрами товарного производства.  

Яркой иллюстрацией сказанного является значительное уменьшение 

плотности ремесленного населения двух нижегородских городов Горбатова и 

Семенова, промышленный характер которых был отмечен еще в XVIII 

столетии. Купцы Нижегородской губернии жаловались администрации, что 

«в городе Горбатове крестьяне производят промысел деланием весьма 

великаго количества снастей, в чем им ни малаго запрещения, как бы должно 

было, ни от кого ни чинится и купечеству чрез то делается в коммерции 

подрыв.»  В другом документе конца XVIII века «о доставлении сведений о 

продуктах, фабриках и товарах» указывалось на выработку ремесленными 

заведениями г. Горбатова «разных бечев и сетей для рыбной ловли», а в 



183 

г. Семенове – «ложек, кленовых, осиновых и осиновых чашек, чеботарных 

изделий и «лестовок» (кожаных четок)»
430

. 

О метаморфозе произошедшей за пол столетия с ремеслом в районах 

мелкого товарного промышленного производства в цитируемом источнике 

говорится весьма красноречиво: «Одним из первых оказался в этом случае 

древнейший из нижегородских промыслов: канатно-прядильный.  

Постепенно, сосредотачиваясь в руках немногих предпринимателей и 

усваивая приемы фабричной выработки, промысел уходит из рук мелких 

производителей-кустарей. Выработка крупнаго каната для кустарей 

Васильскаго уезда (села Фокина и г. Горбатова) становится уже недоступной 

при конкуренции с крупными горбатовскими и нижегородскими заводами. 

То же явление наблюдается и в сфере кожевеннаго производства: промысел 

сокращается, как ввиду конкуренции петербургских кожевенных заводов, так 

и в силу внутренняго процесса капитализации. В Павловском районе, - тогда 

как в производстве ножа, в особенности столоваго, мелкий производитель 

исчез почти совершенно, и на месте его утвердилась фабрика или 

мануфактура, близкая к фабричному типу, - замочный промысел, оставаясь 

при прежней форме семейной производственной единицы, работающей на 

скупщика, испытывает хроническое стеснение, в виду все развивающейся 

конкуренции дешевого замка, вырабатываемого фабричным образом в 

западном крае (г. Ковно). Машинное производство гвоздя совершенно отняло 

у гвоздарей Нижегородской губернии (в частности Нижегородско-

Арзамасскаго района) мелкий гвоздь, допуская ручную выработку только по 

отношению к гвоздю крупному, судовому. Вытягивание проволоки и тканье 

металлическаго полотна точно также терпит конкуренцию проволочных 

фабрик. Исконный женский промысел г. Балахны и ближайших селений, 

кружевной, падает, не выдерживая соперничества с фабричным 
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производством, и заменяется пока промыслом «строчки», вышивания узоров 

по полотну»
431

. 

Капитализация и индустриализация страны значительно сужала 

возможности развития товарных отраслей городского ремесленного 

производства в целом, малых российских городов в частности. Например 

плотность ремесленного населения на 1000 горожан г. Горбатова за период с 

1861 г. по 1904 г. уменьшилась с 676,56 до 40,91 при этом численность 

горожан за тот же период выросла всего на 300 человек. В Семенове этот 

показатель уменьшился с 30,68 практически до нуля, в г. Балахне с 49,03 до 

9,37. 

Примечательна, в контексте эволюции городского ремесла, динамика 

показателей плотности ремесленного населения малых городов, которые за 

полвека с 1861 по 1904 год переросли разряд малых (до 10 тыс. человек) и 

стали средними городами. Допустив, что ход развития мелкого 

промышленного производства в них был аутентичным европейскому, 

следует предположить, что с ростом численности горожан в этих населенных 

пунктах, увеличивалось и количество мастеров обслуживавших их нужды. 

Однако российская реальность не повторяла европейские направления 

социально-экономического развития. В нашем случае, это проявилось в том, 

что ремесло, составлявшее необходимый атрибут городского хозяйства, тем 

не менее, оставалось вне модернизационных процессов, одной из сторон 

которых являлась урбанизация. Из 114 малых городов выросших до средних 

размеров в 72 плотность населения уменьшилась. В число городов с 

увеличившимся удельным весом ремесленников вошли только города 

находившиеся в непосредственной близости от границы (например 

г.г. Брацлав, Слоним, Слуцк, Проскуров, Очаков и т.д.) и города Поволжья 

(г.г. Бугуруслан, Балашов, Бузулук, Романов-Борисоглебск и т.д.). Как 

отмечалось выше городское ремесло пограничных городов выполняло 
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функцию обеспечивающую ему достаточно устойчивое положение. В 

городах Поволжья, товарное производство которых ориентировалось на 

емкие сибирский и среднеазиатский рынки, крупные и мелкие формы 

промышленности «мирно уживались», не составляя друг другу конкуренции.  

Динамика показателей плотности ремесленного населения средних 

городов свидетельствовала о ее примерном соответствии динамике общей 

численности горожан. Среднее количество ремесленников на 1000 человек 

здесь в 1861г. составляло 45,57, а в 1904г. – 42,53. Только в 38% этой 

категории городов наблюдался рост числа мелких промышленников, что 

говорило о достаточно отчетливой тенденции ограничения функционального 

пространства ремесла рамками традиционной организации. Среди городов в 

которых наблюдался рост удельного веса ремесленников оказались города 

находившиеся в различных экономических районах, что говорило о том, что 

увеличение ремесленного населения стало результатом элементарного 

«дотягивания» его  численности до уровня определяемого общественной 

целесообразностью. Расширение в некоторых средних городах масштабов 

мелкого промышленного производства происходило прежде всего за счет 

перемещения сюда части мастеров из малых городов. 

О трансцендентности модернизационных процессов городскому  

ремеслу средних городов свидетельствовал и тот факт, что в городах, 

выросших за рассматриваемый период до величины крупных численность 

ремесленников выражалась в диаметрально противоположных направлениях 

эволюции: от значительного роста до резкого падения. 

Не смотря на то, что средний показатель плотности ремесленного 

населения крупных городов с 1861 г. по 1904 г. вырос с 65,08 до 70,83, нет 

оснований полагать, что этот факт являлся свидетельством приобретенной 

устойчивой тенденции роста их ремесленного производства. В половине 

крупных городов произошло падение плотности мелких промышленников 

относительно общего количества горожан и только другая половина крупных 
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городских населенных пунктов дала небольшой рост удельного веса 

ремесленников. 

Ведущей отраслью городского хозяйства России на протяжении 

значительного исторического периода являлось сельское хозяйство. 

Приобретая с XI века функцию центров территориально-соседских общин, 

многие города оставались аграрными вплоть до конца XIX века. Очевидно, 

что в поселениях с ярко выраженным аграрным характером количество 

мелкой промышленности мало чем отличалось от сельского кустарного 

производства.  

Изменение социальной функции городов со второй половины XIX 

столетия, обретение многими из них нового сущностного содержания – 

экономических центров неизбежно вело или должно было вести к 

трансформации места и роли ремесленного производства в их хозяйственной 

жизни.  

Однако процесс экономической эволюции городских поселений 

испытывал на себе влияние всех противоречий связанных с национальной 

спецификой модернизации, поэтому изменение положения ремесленной 

промышленности в контексте преобразования социальной функции городов 

заслуживает специального рассмотрения. 

Прежде всего, следует уяснить содержание эволюционных процессов, 

происходивших в ремесленной промышленности в формате тенденций 

проявившихся в предшествующий либерализации экономики период. В этой 

связи необходимо проанализировать изменения происшедшие в положении 

ремесленной промышленности в городах, где к середине XIX века основным 

занятием населения являлось сельское хозяйство. Для этого воспользуемся 

данными таблицы. 
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Таблица № 24
432

. 

Изменение численности и плотности ремесленного населения в городах 

с преобладанием сельскохозяйственных занятий. 

Название 

района и 

города 

Число 

жителей 

(1861 г.) 

Число 

ремеслен- 

ников 

(1861 г.) 

Плотность 

ремесленного 

населения на 

1000 человек в 

1861 году 

Число 

жителей 

(1904 г.) 

Число 

ремеслен- 

ников 

(1904 г.) 

Плотность 

ремеслен-

ного 

населения 

на 1000 

человек в 

1904 году 

Занятия  с/х 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ 

г. Мезень 1721 11 6,39 2560 0 0,00 1441 

г. Холмогоры 1297 12 9,25 654 9 13,76 все 

г. Ненокский 

Посад 

1324 48 36,25 1258 0 0,00 все 

г. Унский 

Посад 

525 15 28,57 702 0 0,00 все 

г. Яренск 1000 22 22,00 1091 0 0,00 все 

ОЗЕРНЫЙ КРАЙ 

г. Демянск 1870 18 9,63 1837 109 59,34 все 

г. Олонец 1025 19 18,54 1710 0 0,00 «большая часть 

жителей» 

г. Пудож 1028 22 21,40 1724 0 0,00 «большая часть 

жителей» 

г. Печеры 1447 49 33,86 1821 117 64,25 все 

ЗАПАДНЫЙ КРАЙ 

г. Невель 5030 260 51,69 13458 486 36,11 все 

г. Пружаны 6248 690 110,44 9231 748 81,03 все 

г. Соколка 3437 85 24,73 5279 32 6,06 все 

г. Васильков 1746 88 50,40 5015 0 0,00 все 

г. Гониондз 1891 122 64,52 4208 64 15,21 все 

г. Клещели 893 52 58,23 3896 0 0,00 все 

г. Кнышин 2404 151 62,81 3073 86 27,99 все 

г. Корицын 751 51 67,91 892 10 11,21 все 

г. Кузница 1092 28 25,64 968 0 0,00 все 

г. Сураж 1219 27 22,15 1998 56 28,03 все 

г. Суховоля 1889 206 109,05 3411 10 2,93 все 

г. Докшицы 1476 43 29,13 4103 210 51,18 большая часть 

жителей 

г. Борисов 6316 124 19,63 16999 980 57,65 все христиане, 

кроме 1197 евреев 

г. Чериков 3847 205 53,29 5781 216 37,36 все 

г. Чаусы 4881 37 7,58 6204 239 38,52 преимущественно

е занятие жителей 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН 

г. Буй 1723 72 41,79 2850 80 28,07 все 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

г. Варнавин 980 46 46,94 1444 66 45,71 все 

г. Кадый 788 31 39,34 1102 0 0,00 все 

г. Воскресенск 2912 20 6,87 2008 35 17,43 все жители 

огородничеством 

г. Звенигород 1691 37 21,88 6817 255 37,41 все жители заняты 

огородничеством 

г. Ардатов 2964 74 24,97 3394 153 45,08 все 

г.Ряжск 2869 18 6,27 5359 36 6,72 «преимущественн

ое занятие» 

г. Спасск 4552 37 8,13 5455 50 9,17 «большая часть 

обывателей» 

ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПОЛОСА 

г.Овруч 5394 338 62,66 8484 55 6,48 все 

г.Землянск 4007 86 21,46 2147 60 27,95 все 

г. Васильков 11656 400 34,32 19000 74 3,89 все 

г. Канев 6844 492 71,89 9245 36 3,89 все 

г. Липовец 6290 509 80,92 10218 45 4,40 все 

г. Сквира 8248 457 55,41 22757 568 24,96 все 

г. Тараща 8377 449 53,60 12500 520 41,60 все 

г.Курск 28205 2699 95,69 56588 659 11,65 значительная 

часть населения 

г. Инсар 3687 269 72,96 5081 432 85,02 все 

г. Мокшан 9244 184 19,90 11406 594 52,08 «большинство 

жителей» 

г. Чембарь 2761 183 66,28 5695 0 0,00 «большинство 

жителей» 

г. Гайсин 8953 370 41,33 11141 500 44,88 все 

г. Литин 6580 299 45,44 10420 625 59,98 «главное занятие» 

г. Пирятин 4412 263 59,61 9242 105 11,36 «большинство 

городского 

населения» 

г. Градижск 7970 232 29,11 12602 40 3,17 «почти все жители 

города» 

г. Глинск 3149 248 78,76 3895 12 3,08 «поселение чисто 

земледельческое» 

г. Аткарск 6732 129 19,16 12080 830 68,71 «земледелие 

составляет 

главный 

промысел 

горожан» 

г. Балашов 6119 277 45,27 21952 1611 73,39 «один из главных 

промыслов» 

г. Хвалынск 11410 354 31,03 15664 472 30,13 «составляет 

главный 

промысел» 

г. Ардатов 5279 117 22,16 3394 153 45,08 «значительная 

часть жителей» 

г. Богодухов 9461 316 33,40 11106 772 69,51 «главное занятие 

горожан» 

г. 

Недригайлов 

5167 4 0,77 6760 24 3,55 «исключительно 

сельским 

хозяйством» 

г. Чугуев 8176 104 12,72 9889 160 16,18 все 

г. Сосница 5864 184 31,38 7600 238 31,32 «большинство 

жителей» 

СТЕПНОЙ КРАЙ 

г. Царев 7200 27 3,75 6861 0 0,00 все 

г. Бендеры 22015 317 14,40 35028 171 4,88 все 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

г. Алешки  8403 66 7,85 10701 32 2,99 все 

г. Ногайск 
3248 56 17,24 4815 182 37,80 «главное занятие 

горожан» 

г. Ольвиополь 
3862 31 8,03 8237 65 7,89 «почти все 

жители» 

ПРИУРАЛЬСКИЙ КРАЙ 

г.Верхотурье 
3063 43 14,04 3154 6 1,90 значительное 

большинство 

Троицкий 

Посад 

1749 76 43,45 1910 58 30,37 все 

СИБИРЬ 

г. Ишим 
3000 350 116,67 11713 55 4,70 большая часть 

горожан 

г. Усть-

Каменогорск 

4700 70 14,89 11874 6 0,51 большая часть 

населения 

г. Каинск 
5450 100 18,35 7701 68 8,83 большая часть 

населения 

г. Колывань 
3900 100 25,64 8470 269 31,76 большая часть 

населения 

г. Кузнецк 
3 020 36 11,92 22681 30 1,32 большая часть 

населения 

г. Енисейск 

7600 230 30,26 11487 560 48,75 огородничество 

(почти при 

каждом доме) 

г. Якутск 
4450 300 67,42 7274 281 38,63 большая часть 

населения 

 

В русле тенденции обретения аграрными городами нового содержания 

центров промышленности и торговли в 27 из 70 городов с преобладающей 

сельскохозяйственной отраслью экономики, за период с 1861 по 1904 гг. 

произошел рост удельного веса ремесленников в населении, что вполне 

вписывалось в мировую логику процессов урбанизации, когда доля 

промышленности, в том числе ремесленной в занятиях горожан становилась 

ощутимее по мере увеличения их численности.  Корреляция показателей, 

характеризующих численность городского населения и развития 

промышленного производства, обуславливалась тем, что при прочих 

условиях они являлись индикаторами общей модернизационной парадигмы.  

Однако специфика российской модернизации, осуществляемой не на 

основе эволюции традиционных экономических форм, а в значительной мере 

путем революционного внедрения хозяйственной организации 

предвосхищающей логику постепенного преемственного развития вела к 

архаизации эволюционных направлений роста экономики. Подтверждением 
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сказанного являлся тот факт, что почти за полувековой отрезок времени, в 

течение которого происходила активная либерализация общественного 

хозяйства долженствующая способствовать экономической диверсификации 

и развитию торгово-промышленной деятельности городов, в 61,4% из их 

числа имевших аграрную направленность хозяйства, удельный вес ремесла 

уменьшился. 

При этом действие первой тенденции – роста ремесленного 

производства имело узкую локализацию в пределах Центрально-

промышленного района и Черноземной полосы, то есть регионов, где 

потенциальная возможность развития проявлялась к середине XIX века 

особенно ощутимо.  

Выводы 

Социально-экономические процессы в городской ремесленной 

промышленности второй половины XIX века имели органическую связь с 

генезисом и эволюцией урбанизации. К началу рассматриваемого периода 

облик российских городов представлял мозаичное целое, включающее все 

страты типов городских поселений, характерных ранним и дальнейшим 

этапам градообразования. Городское ремесло, как зеркальное отражение 

социумов, воспроизводило нужды и потребности, соответствующие 

функциям городов. В военных поселениях-крепостях мастеровой люд 

обеспечивал обороноспособность гарнизона и непритязательные потребности 

гражданского населения (как правило, малочисленного). 

В XVIII в. военная доминанта градообразования сменилась 

административной. Управление Империей обусловило создание качественно 

новой структуры территориального администрирования. В число городов 

попала масса сельских поселений, совершенно не обязательно имевших 

признаки торгово-промышленных центров. 

Военные и «аграрные» города, лишь с большой долей условности 

можно было отнести к современным городам. Лишь во второй половине XIX 

века на смену административному городу является город современный, 
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торгово-промышленный центр. С середины XIX в. лишь 22% городов 

оставались аграрными. 

Вместе с тем следует заметить, что модернизация, охватившая 

российские города, по-разному проявилась в их социально-экономическом 

строе, а не представляла однонаправленный линеарный процесс. Во-первых, 

значительная часть городских поселений, ставших таковыми по 

соображениям административным, сохраняла патриархальный облик, во-

вторых, другие, в силу естественных условий или факторов иного характера, 

оставшись вне модернизационного мейнстрима, приходили в упадок и даже, 

вновь, обращались в аграрные поселения. Но все же основным направлением 

городского развития стала их трансформация в современные, утрачивающие 

связь с сельским хозяйством, меняющие социальную структуру, 

превращающиеся не только в центры промышленности и торговли, но и 

культуры, образования и здравоохранения. 

Вместе с эволюцией городов менялся характер и строй городского 

ремесла. Даже среди городов, втягивающихся в индустриализацию, процесс 

трансформации городского ремесла протекал не одинаково. Изменения 

мелкой промышленности особенно проявлялись в быстро растущих средних 

и крупных городах. 

Значительно ускорялось обновление облика городского ремесла в 

поселениях, обслуживающих общенациональный товарный обмен. В связи с 

этим показателем территория Российской империи структурировалась на 

экономические районы, в городах которых мелкая промышленность 

развивалась не однозначно. Самые очевидные изменения претерпевало 

городское ремесло Центрального промышленного района России с центром 

(являвшимся одновременно общенациональным) в Москве. 

Помимо распространения в этом регионе промышленных гнезд, 

торговых путей развитию городского ремесла, как и в целом 

промышленности, способствовали патерналистские меры государства, 

значительно «разгоняющие» темпы индустриализации. Обильные 
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государственные заказы на сапоги, башмаки, рукавицы для армии 

способствовали появлению целых анклавов товарного рукоделия в городах. 

Прямую противоположность ремеслу центра России составляла мелкая 

городская промышленность Сибири. В силу ее рудиментарности и слабого 

развития потребность в промышленных продуктах населения практически 

полностью удовлетворялась за счет «привозного товара». 

Характерной чертой развития отечественной городской мелкой 

промышленности являлась синхронизация процессов патерналистски 

рождаемой крупной индустрии, основанной на вольной наемной рабочей 

силе и ее генезиса «снизу» путем концентрации мелкой промышленности. 

Высоко продуктивное земледелие центральночерноземного района 

страны практически полностью поглощало труд селян, не оставляя 

последним возможности для ведения неземледельческих промыслов. Это 

обстоятельство создавало для городских ремесленников аграрных 

территорий более благоприятные условия товарного производства. 

По-особенному складывалось разделение труда между городом и 

деревней в северном районе России. Повсеместный переход к машинной 

переработке льна и пеньки потребовал обращения городских и сельских 

мелких промышленников к отхожим промыслам и другим видам 

деятельности. Одной из основных отраслей мелкой промышленности стала 

деревообработка. При этом номенклатура кустарной промышленности, 

ориентировавшейся на обезличенный крупнооптовый сбыт, качественно 

отличалась от набора товаров, изготавливаемых городскими мастерами. Их 

товар отличался эксклюзивностью, малосерийностью и особыми 

художественными свойствами. 

Особенности формирования городского ремесленного населения, в 

значительно ограниченных процессах индустриализации и товаризации 

отечественной экономики обусловили его низкий удельный вес в населении 

страны. К середине XIX в. городские промышленники составляли 3-4% всех 

проживающих в России. В отличие от Европы городское ремесло России не 
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стало сколько-нибудь значительной базой формирования отечественного 

капитализма. 

Территориально, ремесленная промышленность присутствовала в 

масштабах, превышающих общенациональные, в Северном крае 

(Архангельской и Вологодской губерниях). Именно на Севере России 

городское ремесло в значительной степени воспроизводило европейскую 

модель развития: имело товарный характер, ориентировалось на 

обслуживание внешнеторгового оборота и удовлетворяло спрос в продукции 

промышленности деревенских жителей. 

Своеобразно развивалось городское ремесло Северо-Западного 

региона. Присутствие на этой территории столичного города привлекало 

сюда большую массу мастеров-отходников, которые в значительной мере 

удовлетворяли потребности населения края. Кроме того, большой спрос на 

продукты сельского хозяйства, обусловленный ростом численности 

столичных жителей, обусловил большую долю общественного труда, 

приходящуюся на аграрные занятия. Вместе с тем, крестьянские кустарные 

занятия не только сужали рынок сбыта городских мастеров, но и 

делегировали в город большую массу отходников. В целом количество 

ремесленников в Северо-Западном регионе было в два раза меньше 

средненациональных показателей. 

Не соответствовало действительности чисто высказываемое 

предположение о широком развитии городского ремесла в середине XIX в.  в 

Западном районе России. Многие авторы, без особого основания, кроме 

ссылки на функционирование в рамках Макдебургского права утверждали и 

утверждают, что мелкая городская промышленность края была значительно 

более развитой, нежели в целом по стране. Основными анклавами городской 

промышленной деятельности были поселения евреев, вынужденных 

проживать «за чертой оседлости». Однако даже интенсивность 

промышленных занятий еврейского населения существенно не влияла на 

общую картину территории. Удельный вес городских ремесленников 
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Западного региона не дотягивал даже до общенациональных величин. 

Основным занятием населения, в том числе горожан Западного края, было 

сельское хозяйство.  

Значительно превышали общенациональные показатели плотности 

городского населения Центрально-промышленного района, включавшего  

Московскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, 

Нижегородскую, Рязанскую, Тульскую и Калужскую губернии. Наличие 

развитой кустарной промышленности значительно сужало рынок городской 

промышленности. Однако наиболее развитая городская сеть в этом регионе 

все же обусловливала достаточно высокий уровень мелкого городского 

промышленного производства. Особенно в Центрально-промышленном 

районе проявилась общенациональная черта, характерная в разной степени 

продвинутости, всем местностям страны, а именно, появившееся разделение 

труда между городским и сельским крестьянским промышленными 

секторами. Первый специализировался на малосерийной, 

высокохудожественной продукции, второй на производстве предметов 

массового спроса. Хотя справедливости ради следует заметить, что качество 

производимого кустарями Центрально-промышленного района товара было в 

целом выше общенационального. 

Втянутое в общенациональный рынок городское ремесленное 

производство ЦПР специализировалось (помимо удовлетворения 

потребностей горожан) на выпуске определенного вида продукции). 

Благодаря активной товаризации городской мелкой промышленности 

Центрально-промышленного района страны уже со второй половины XIX в. 

наблюдался, хотя и не очень масштабный процесс его концентрации и 

появление на его основе мануфактурного производства. 

Особыми условиями отличалось развитие городского ремесла 

Центрально-Черноземного района страны. Основная отрасль общественного 

хозяйства – земледелие, оставляла мало времени для промышленных занятий 

селян. Их промыслы обеспечивали, как правило, самые примитивные 
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потребности в промышленной продукции, поэтому основная «тяжесть» 

снабжения таковой почти полностью ложилась на городских 

промышленников. Ремесло Юго-Запада России отличалось выраженным 

товарным характером. Генезис мелкой промышленности здесь направлялся 

от высвобождения части населения из аграрной отрасли и концентрации в 

городах. Мелкая городская промышленность Центрального Черноземья, как 

и западных губерний, быстро вовлекалась во внешнеторговый и 

национальный товарообмен. Ремесло губерний Приволжья обеспечивало 

товарообмен Европейской и Азиатской частей страны, а Волынской, Курской 

– с Европой. В то же время городское ремесло внутренних губерний: 

Воронежской, Киевской, Курской, Орловской, Подольской, Полтавской, 

Харьковской, Черниговской обеспечивало относительно узкий местный 

рынок. 

Концентрация городской мелкой промышленности и создание на ее 

основе фабрично-мануфактурной индустрии наблюдалась в производствах, 

обеспечивающих масштабный товарный оборот. 

Условия развития ремесленной промышленности Степного края 

(Бессарабской области, Херсонской, Екатеринославской, Таврической, 

Астраханской) были схожи с условиями, о которых говорилось относительно 

внутренних губерний Черноземья. При этом относительно небольшой срок 

освоения этих территорий, военный характер генезиса городов обусловили 

острый дефицит квалифицированных мастеров ручного труда в городах 

Степного региона. Во второй половине XIX в. городское ремесло этой 

территории бурно развивалось.  

Одинаковые с Западными районами страны показатели плотности 

мелких городских промышленников демонстрировали города Приуральского 

экономического района (Пермской, Вятской, Казанской и Оренбургской 

губерний). Относительно благоприятные условия земледелия определили в 

целом аграрное направление экономики как Западного, так и Приуральского 

районов. Однако сельское хозяйство Приуралья было менее товарным. 
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Городское ремесло Приуралья, как и сельские кустарные промыслы, 

обслуживали широкий обмен центральной России с обширными Азиатскими 

территориями. Если ремесленники Западного района в основном 

обеспечивали подготовку сырьевых потоков в Европу, то городские 

промышленники Приуралья специализировались на производстве товаров 

широкого спроса населения Сибири и Средней Азии. Втягиваясь в работу на 

обезличенный широкий потребительский рынок, городские мастера 

претерпевали институциональную трансформацию. Внедрение разделения 

пооперационного труда активно создавало фундамент для появления в 

ремесленной среде предпринимательской прослойки. 

Высокая плотность ремесленного населения в городах Сибири 

объяснялась отсутствием конкуренции с сельскими кустарными промыслами 

и широким непритязательным спросом местного населения. В конечном 

итоге, ремесленное сообщество в Сибири формировалось, помимо мастеров 

из числа ссыльных, еще и за счет «выдавливания» из более развитых, в 

промышленном плане, регионов кустарей и ремесленников, не 

выдерживающих конкуренции в местах постоянного проживания. 

Начавшаяся со второй половины XIX в. бурная индустриализация 

российского общественного хозяйства привела к качественным изменениям в 

социально-экономическом строе городской ремесленной промышленности. 

Следует заметить, что, несмотря на бурный рост городского населения, 

сопровождавшего генезис отечественной индустрии, городская ремесленная 

промышленность, в силу исторически сложившихся обстоятельств, не  

«успевала» за революционными сдвигами в индустрии. За вторую половину 

XIX в. удельный вес ремесленников на 1000 горожан сократился на 23,6%. 

Бурный рост крупной промышленности практически купировал 

тенденцию выхода мелких городских промышленников на широкий 

обезличенный рынок и, как следствие, урезал потенциал концентрации и 

капитализации их производства. В этой связи одним из трансформационных 

направлений отечественного ремесла стала его архаизация (сохранение 
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патриархальных форм организации). В наибольшей степени эти изменения 

были характерны ремесленной промышленности Севера и Сибири. 

Другим направлением модернизации отечественного ремесла стало его 

превращение в подсобную отрасль крупной индустрии. Благодаря 

стабильному положению в первичной подработке сырья сохранялись и 

развивались отрасли городского ручного промышленного труда Западного и 

Приуральского экономического районов. 

Третьим направлением модернизации стало формирование 

собственного функционального пространства мелкого ручного 

промышленного производства в современной индустриальной формации. Эта 

тенденция социально-экономического развития ремесла особенно отчетливо 

проявлялась в Центрально-Черноземном и Центрально-промышленном 

районах. Городское ремесло здесь активно занимало «нишу», присутствие в 

которой машинного, крупносерийного производства было нецелесообразно. 
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Заключение 

 

 

Городское ремесло России – феномен, отразивший все особенные 

черты отечественного исторического процесса. Развиваясь в системе 

абсолютной власти и доминирования государства во всех сферах 

отечественной жизни, ремесло не стало «повивальной бабкой» или 

«пертечей» протобуржуазии, а затем и буржуазных предпринимательских 

структур, как в Европе. Под жестким прессом крепостничества ремесленники 

даже не сформировали собственной социальной идентичности, не говоря уже 

о купировании их исторического потенциала в становлении городского 

самоуправления, права и закона, как таковых. 

Глубинные черты социально-экономического строя городской мелкой 

промышленности коренились, помимо еще более глубокого уровня 

государствообразования, в исторически особенном процессе 

градообразования. Российские города в значительно большей степени, чем 

европейские, являлись следствием или результатом реализации интересов 

государства. Первоначально как военные крепости, пограничные форпосты, а 

затем как центры администрирования, российские города, вплоть до 

рассматриваемого периода, не обретали функции центров промышленности и 

торгов и не воспроизводили облик современных сити, а являли собой скорее 

протогорода. Мало того, став центрами управления в своем подавляющем 

большинстве города России не интегрировали административные территории 

в единый хозяйственный организм. 

Затянувшаяся индустриализация страны (до начала 30-х годов 20 века) 

обусловила, по большей части, аграрный характер экономики российских 

городов, вплоть до второй половины 19 века. 

Указанные черты социально-экономического развития страны в целом, 

российских городов обусловили характер и направления развития 
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отечественного городского ремесленного производства. Значительную часть 

ремесленных мастеров составляли пришлые «на отход» деревенские 

промысловики и медленно формирующееся мещанское сословие. И даже в 

упомянутой далеко не полно отраженной характеристике социальной 

структуры ремесла «как в зеркале» отразилась его гетерогенность 

исторически не зрелого феномена. Упомянутые страты «деревенских 

промысловиков» и «оседлых» мастеров из мещан представляли собой 

совершенно разные явления. Первые, преследуя цель быстрого заработка и в 

своем подавляющем большинстве не представляющие собой подлинных 

умельцев ручного труда, ориентировались на подсобные, строительные, 

извознические работы, в то время как вторые, имея в качестве потребителя 

ограниченный круг заказчиков-горожан, являлись подлинными мастерами, 

не уступающими в умениях европейским ремесленникам. О том, что процесс 

формирования социальной идентичности ремесленников в России находился 

в зачаточном состоянии, заметим, что в число мелкой промышленной 

прослойки городов входили также военные, купцы, лица духовного звания и 

даже дворяне. 

Помимо прочего, структурированность и разнородность экзистенции, 

быта и социально-экономического строя ремесленного населения была 

опосредована разнообразием естественных, территориальных, хозяйственных 

черт регионов. Наличие в регионе естественных транспортных артерий, 

каковыми являлись реки, озера, морские акватории, природных ресурсов: 

леса, глины, камня, приграничное или рубежное (между естественными 

природными ареалами) положение губерний, общая направленность их 

общественного хозяйства создавали неповторимое качество мелкой 

городской промышленности, уникальные место и роль в социально-

экономическом строе территорий. 

Очевидно, что экономическая либерализация России, открывшая путь к 

модернизации (осовремениванию) всех традиционных социально-

экономических форм организации не могла результироваться в линеарное, 
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эволюционное направление развития российского ремесла. Следствием 

таковой стала «палитра» оттенков и красок трансформирующейся городской 

мелкой промышленности. 

Однако в процессе ее модернизации, несмотря на многообразие 

исторических путей развития, проявлялась общая, обусловленная характером 

индустриализации и капитализации России черта, а именно давление 

революционного, инициированного государственной политикой 

патернализма, роста крупного промышленного производства, который 

«перешагнул» естественный генезис индустриального порядка: от 

мелкотоварного производства к мануфактуре и фабрике. Рожденные 

«сверху» фабрика и крупный капитал практически перекрыли направление 

естественной эволюции и без того с трудом нарождающегося мелкого 

промышленного производства. Функциональное пространство мелкой 

промышленности вообще, и городского ремесла, в частности, было 

редуцировано в части широкого обезличенного потребительского рынка, 

активно осваиваемого крупной фабричной индустрией. 

Прямым следствием проявления указанного явления стала архаизация 

значительной части городского ремесла. Однако, во-первых, архаизация как 

доминирующий тренд, в социально-экономической организации городской 

мелкой промышленности имела четко выраженную естественную 

региональную особенность, а, во-вторых, проявлялась с разной степенью 

интенсивности, в зависимости от того, насколько хозяйство того или иного 

города интегрировалось в региональную и общенациональную 

экономические системы. 

Было бы совершенно неверным представлять картину модернизации 

ремесла так, будто последнее вообще не генерировало тенденцию к 

товаризации, специализации и концентрации. Ремесло рубежных и 

приграничных городов комплементарно интегрировалось в экономические 

связи, продуцированные крупными капиталистическими структурами, 

занимая подсобное положение в подработке сырья или выполнении 
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технологических операций, не требующих машинизации или специальных 

навыков. Такие связи, конечно, порождали возможность генезиса капитала и 

предпринимательства на основе мелкого промышленного производства. 

Вместе с тем, независимо от региональных особенностей, 

модернизация ремесленной промышленности продуцировала формирование 

функциональной «ниши» уникального ручного труда, востребованную даже 

в индустриальную эпоху. Границы такой «ниши» проходят в экономическом 

пространстве, неблагоприятном для освоения крупным капиталом: в 

некапиталистических производствах, работающих на природном «даровом» 

сырье, где стоимость вновь создаваемого продукта практически полностью 

состояла из стоимости уникального труда мастера; в рукоделии, 

ориентированном на эксклюзивный, высокохудожественный малосерийный 

спрос, в котором машина не могла заменить ручной труд; в производствах с 

ограниченным потенциалом пооперационного разделения труда, требующих 

изготовления продукта «одними руками», и в этой связи трансцендентных 

использованию наемного труда. 

Следствием национально особенного содержания модернизационных 

процессов ремесленной промышленности стало неадекватное ускоренной 

урбанизации и «обновлению» городов отставание ее развития и сокращение 

удельного веса ремесленного населения в социальной структуре горожан и 

россиян в целом. 

Выражаясь теоретическими сентенциями, модернизация 

отечественного ремесла канализировалась в его смещение из 

цивилизационного мейнстрима (определяющего перспективу общественного 

развития) на периферию, где эта социально-экономическая сущность 

получила свое «второстепенное» место в ряду других сущностей 

«прошлого», неизбежно сопровождающих более «прогрессивные», 

передовые реалии современности. 
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Приложение № 1. Города, образованные в царствие Императрицы Екатерины II 

(включая города, которым был подтвержден статус) 

Населенный пункт, 

«поименованный в город» 

Естественные 

условия 

хозяйственная 

деятельность 

Год 

переименования 

в город Примечания 

 

1 2 3 4 5 

I. Северный «гидрографический округ» 

1. Красноборск Р. Северная Двина Годовые 

«торжища» 

1780 

«И так в странах Беломорских и Север-

Двинских все перемены в составе 

городов, произошедшие во второй 

половине XVIII века, состояли только 

в том, что на место трех упраздненных 

городов возникло одиннадцать новых, 

из коих большая часть была 

административными станциями, без 

промышленности и торговли". 

Журнал министерства внутренних дел. 

1854. № 4. С. 4 

2. Грязовец Большая Московская 

дорога 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

3. Кадников Тракт на 

Архангельск 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

4. Вельск (вместо г. 

Вага) 

Тракт на 

Архангельск 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

5. Никольск Р. Юга Торговля 1780 

6. Яренск Р. Кижмала «Для управления 

стран, населенных 

зырянами» 

1771 

7. Усть-Сысольск Р. Сысоля «Для управления 

стран, населенных 

зырянами» 

1780 

8. Лальск Р. Лала Торгово-

промышленная 

1780 
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1 2 3 4 5 

деятельность 

9. Пинега (вместо 

Кевроля) 

Р. Пинега «деревня, большая, 

но бедная. 

Сельское 

хозяйство» 

1780 

10. Онега Р. Онега «Для управления 

стран, населенных 

зырянами» 

1780 

11. Кемь «Мурманский берег» «Важный военный 

пост» 

1780  

12. Новодвинская 

крепость 

р. Северная Двина Крепость 1780 

II. Гидрографический округ Озерный 

13. Новая Ладога 

(вместо Старой 

Ладоги) 

Ладожский канал Торгово-

промышленная 

деятельность 

1780 

«Перемены, здесь происшедшие, 

состояли не в изменении только имен, 

что страны сии сделали в сие время, 

видимые успехи и в благоустройстве 

гражданском, и на поприще 

промышленности».  

Там же. С. 4-5. 

14.  Остров (вместо 

Копорья) 

р. Великая Торгово-

промышленная 

деятельность 

1781 

15. Опочки (вместо 

Изборска) 

Р. Великая Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777 

16. Кирилов (вместо 

Чародны) 

Белозерский 

торговый тракт 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

1780 

17. Вытегра Онежское озеро Торгово-

промышленная 

деятельность 

1780 

18. Пудога Онежское озеро Рыболовство 1780 

19. Повенец (вместо 

Поданска) 

о. Сигозеро Торговля мехами 1780 

20. Петрозаводск Онежское озеро Торгово- 1780 
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1 2 3 4 5 

промышленная 

деятельность 

21. Лодейное поле Р. Свирь Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

22. Тихвин На водном пути: 

СПб-Новгород-

Вологда-Поволжье 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

1780 

23. Боровичи Р. Мста Торгово-

промышленная 

деятельность 

1770 

24.  Осташков О. Селигер Торгово-

промышленная 

деятельность 

1780 

25. Крестцы Тракт между 

Москвой и СПб 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

«В странах между озерами Ильменем и 

Псковским и реками Шелонью, 

Великою и Ловатью происходили при 

Екатерине II значительные перемены в 

составе городов, более для удобства в 

полицейском и судном управлении 

сего края, нежели в следствие 

естественного преуспеяния в 

промышленности народной».  

Журнал Министерства внутренних 

дел. 1854. № 4. С. 9 

26. Валдай Тракт между 

Москвой и СПб 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

27.  Печоры Р. Пачковка Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1782 

28. Опочка Псковские озеро Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1777 

29. Новоржев О. Росцо и Орша Торгово- 1777 
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1 2 3 4 5 

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

30. Холм Р. Ловать Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777 

31. Сольцы – посад с 

городовым 

управлением 

Р. Шелонь Торгово-

промышленная 

деятельность 

1781 

32. Луга На дороге в СПб Торгово-

промышленная 

деятельность 

1781 

33. Рожествен На тракте в СПб Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1781 

34. София Соседство с Царским 

селом 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

35. Ораненбаум Финский залив Торгово-

промышленная 

деятельность 

Отсутствует 

1780  

36. Кронштат Финский залив Крепость 1779 

37. Петергоф Финский залив Резиденция 

императоров 

1762 

38. Стрельна Пригород СПб Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1797 

39. Царское Село Пригород СПб Торгово- 1780 
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1 2 3 4 5 

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

40. Павловск Пригород СПб Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1797 

41. Гатчина Пригород СПб Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1796 

42. Колпино слобода Пригород СПб 

Р. Ижора 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

1785 

43. Саратовка Пригород СПб 

Р. Нева 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

1780 

44. Пелла Пригород СПб Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1785 

45. Чесма Пригород СПб Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

46. Систербек Карельский 

перешеек 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

Отсутствует. 

Крепость 

1785  

47. Сердоболь Ладожское озеро Торгово-

промышленная 

1788  
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1 2 3 4 5 

деятельность 

отсутствует 

III. Побережье Балтики и Западно-Двинской водной системы 

48. Каспля-Поречье Р. Каспля Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1777 

«В странах, прилежащих к 

Балтийскому морю и орошаемых 

водами Западно-Двинской системы, 

произошло в сей период времени 

много перемен в составе городов 

прежде бывших, и много приобретено 

новых присоединением Белоруссии, 

Курляндии и Польской Лифляндии. 

Устроение новых городов, начертание 

правил для управления оными и самое 

управление вверено было Генерал-

Губернаторам: Графу Чернышеву и 

Броуну; все изменения, ими 

произведенные, относились 

преимущественно до облегчения суда 

и расправы, менее до политико-

экономических соображений» 

Журнал Министерства внутренних 

дел. 1854. № 4. С. 12-13. 

49.  Сараус Слияние р. Каспля и 

р. Двины 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777 

50. Велиж Р. Двина Торгово-

промышленная 

деятельность 

1776 

51. Усвят Р. Двина Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1772 

52.  Городок Р. Горожанка 

О. Луговое 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1772 

53. Невель О. Невель Городок 1773 

54. Суша О. Теменница Крепость 1777 

55. Бабиновичи Тракт на Гомель Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует. 

Сельское хозяйство 

1793 

56. Сенно О. Сенненское Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует. 

1772 
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1 2 3 4 5 

Сельское хозяйство 

57.  Нещорда Р. Ушачья Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1772  

58. Сокол В округе Минска Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1772 

59. Озерище Р. Оболь Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1772 

60. Дисна Р. Дисна Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1793 

61. Дрисса Р. Дрисса Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1793 

62. Динабург Р. Двина Сельское 

хозяйство, мелкая 

торговля. Крепость 

1772 

63. Поставы Р. Мяделка Сельское 

хозяйство. 

Крепость 

1796 

64. Видзы В округе Браслава 

Р. Друя 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует. 

Сельское хозяйство 

1795 
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1 2 3 4 5 

65.  Себеж О. Себежское и о. 

Ороно 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

Отсутствует. 

Сельское хозяйство 

1772 

66. Лудзень О. Большая Лужа Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1777  

67. Речица В пойме Днепра Торгово-

промышленная 

деятельность 

1796 

68. Верро О. Тамула Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует. 

Сельское хозяйство 

1784 

69. Толсбург Финский залив Торгово-

промышленная 

деятельность 

 

1784 

70. Падень Финский залив Торгово-

промышленная 

деятельность 

1785 

71. Дагерорт Финский залив Торгово-

промышленная 

деятельность 

1785 

72. Митава Р. Лиелупе Торгово-

промышленная 

деятельность 

1796 

73. Бауска Р. Мусе и Мемеле Крепость. 

Торгово-

1785 



218 

1 2 3 4 5 

промышленная 

деятельность 

74. Тукум Балтийское море Крепость. 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

1795 

75. Газенпот Балтийское море Торгово-

промышленная 

деятельность 

1795  

76. Гольдинген Р. Виндава Торгово-

промышленная 

деятельность 

1795 

77. Виндава Балтийское море Торгово-

промышленная 

деятельность 

1795 

 

 

78. Либава Балтийское море Торгово-

промышленная 

деятельность 

1795 

79. Шавли Р. Рудовка 

О. Шавли 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1795 

IV. Днепровская система 

80 Рогачев Р. Днепр Крепость 1773 «и так союз городов Днепровских, и 

прежде многочисленный, соделался 

еще обширнее при Екатерине II» 

Журнал Министерства внутренних 

дел. 1854. № 4. С. 19-20. 

«Число городов Днепровских знатно 

увеличилось частью вследстви 

приобретения, частью волею 

Правительства или по видам 

81. Черкасы Р. Днепр Центр казачьего 

войска 

1795 

82.  Кременчуг Р. Днепр Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1795 

83. Екатеринослав Р. Днепр 

Р. Кильчон 

Торгово-

промышленная 

1787 
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деятельность 

отсутствует 

управления, или для 

способмествованию успехам 

промышленности». 

Там же. С. 20. 
84. Берислав Р. Днепр Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1784 

85. Херсон Днепровский лиман Крепость 1792 

86. Очаков Днепровский лиман Крепость 1792 

87. Красное Р. Свиная Сельское хозяйство 1776 

88. Чериков Р. Сож Торгово-

промышленная 

деятельность 

1773  

89. Чечерск Р. Сож Торгово-

промышленная 

деятельность 

1772 

90. Гомель Р. Сож Торгово-

промышленная 

деятельность 

1772 

91. Белица Р. Сож Торгово-

промышленная 

деятельность 

1778 

92. Мстиславль Р. Вихра Торгово-

промышленная 

деятельность 

1772 

93. Чаусы Р. Бася Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777 

94. Рославль Р. Остер Торгово-

промышленная 

деятельность 

1780 

95. Климовичи Р. Калиница Сельское хозяйство 1777 

96. Сураж Р. Ипуть Сельское хозяйство 1781 
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97. Новомясто Р. Ипуть Сельское хозяйство 1782 

98. Мглин Р. Судынка Сельское хозяйство 1781 

99. Ельня Р. Десна Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1776 

100. Погар Р. Судость Торгово-

промышленная 

деятельность 

1781 

 

101. Сосница Р. Убедь Торгово-

промышленная 

деятельность 

1782 

102. Березна Р. Красиловка Сельское хозяйство 1781 

103. Городня Р. Чибриж Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1781 

104. Дмитровск Р. Нерусь Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1782 

105. Льгов Р. Сейм Сельское хозяйство 1779 

106. Дмитриев Р. Свап Сельское хозяйство 1779 

107. Фатеж Р. Усож Сельское хозяйство 1779 

108. Белополье Р. Вир Сельское хозяйство 1780 

109. Кролевец Р. Свидня Торгово-

промышленная 

деятельность 

1781 

 

 

110. Золотоноша Р. Днепр Торгово-

промышленная 

деятельность 

1781 

111. Глинск Р. Сула Сельское хозяйство 1782 
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112. Пирятин Р. Удай Сельское хозяйство 1781 

113. Градище Г. Гирман Сельское хозяйство 1789 

114. Голтва Р. Говтва Сельское хозяйство 1781 

115. Лебедин Р. Ольшанка Крепость 1781 

116. Богатый Р. Хорол Сельское хозяйство 1781 

117. Хороль Р. Хорол Сельское хозяйство 1781 

119     

120. Богодухов Р. Ворксла Сельское хозяйство 1781 

121. Краснокутск Р. Мерла Сельское хозяйство 1780 

122.  Полтава Р. Ворксла Сельское хозяйство 1775 

123. Алексополь Р. Орели Крепость 1784 

124. Константиноград Р. Орели Крепость 1784 

125. Александрия Р. Ингулец Крепость 1784 

126. Чигирин Р. Тясмин Сельское хозяйство 1793 

127. Богуслав Р. Рось Сельское хозяйство 1793 

128. Корсунь Р. Рось Сельское хозяйство 1782 

129. Пятигоры Р. Молочная Сельское хозяйство 1782 

130. Сквира Р. Сквирка Сельское хозяйство 1793 

131. Канев Р. Днепр Сельское хозяйство 1793 

132. Димер Р. Днепр Сельское хозяйство 1793 

133. Житомир Р. Тетерев Сельское хозяйство 1793 

134. Ковель Р. Туруя Торгово-

промышленная 

деятельность 

1795 

135. Духовщина Р. Востица Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777 

V. Неманская система 

136. Вилейка Р. Вилия Сельское хозяйство 1795  

137. Поневеж Р. Невеж Сельское хозяйство 1791 

VI. Западный Буг и Мухавец 
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138.  Брест Р. Буг Торгово-

промышленная 

деятельность 

1795  

139. Пружаны Р. Буг Сельское хозяйство 1795 

140. Кобрин Р. Мухавец Сельское хозяйство 1795 

VII. Юго-западная Днестровская система 

141. Ушица Р. Ушица Сельское хозяйство 1795  

142. Грудень Р. Ушица Крепость 1795 

143. Каменец Р. Лесная Крепость 1795 

144. Зиньков Р. Ташань Сельское хозяйство 1796 

145. Вербовец Р. Вербовец Торгово-

промышленная 

деятельность 

1797 

VII. Южный и Черноморский Буг 

146. Проскуров Р. Южный Буг Сельское хозяйство 1795  

147. Хмельник Р. Южный Буг Сельское хозяйство 1793 

148. Брацлавль О. Дривяты Сельское хозяйство 1797 

149. Богополь Р. Синюха Сельское хозяйство 1784 

150. Ольвиополь Р. Буг Военное поселение 1784 

151. Вознесенск Р. Бакшала Военное поселение 1795 

152. Николаев Р. Буг Военное поселение 1788 

153. Одесса Черное море Военное поселение 1794 

154. Летичев Р. Волк Сельское хозяйство 1795 

155. Литин Р. Лития Сельское хозяйство 1797  

156. Тульчин Р. Сельница Сельское хозяйство 1795 

157. Бершад Р. Дохна Сельское хозяйство 1793 

158. Ольгополь Р. Савранка Сельское хозяйство 1795 

159. Еленск Р. Кодыма Сельское хозяйство 1797 

160. Махновка Р. Омельник Сельское хозяйство 1795 

161. Липовец Р. Соб Сельское хозяйство 1795 

162. Гайсин Р. Соб Сельское хозяйство 1797 
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163. Умань Р. Уманка Торгово-

промышленная 

деятельность 

1795 

164. Екатеринополь Р. Гнилой Тикич Сельское хозяйство 1795 

165. Новомиргород Р. Большая Высь Крепость 1795 

166. Елизаветград Р. Ингул Крепость. Торгово-

промышленная 

деятельность 

1775 

VIII. Крымско-черноморская система 

167. Днепровск Р. Днепр Крепость 1784 

 

168.  Олешки Р. Днепр Сельское хозяйство 1784 

169. Перекоп Лиман Крепость 1784 

170. Евпатория Черное море Крепость 1784 

171. Симферополь Р. Сапгир Управление 1784 

172. Левкополь Черное море Торговля 1783 

173. Севастополь Черное море Крепость 1783 

174 Балаклава Черное море Крепость 1784 

175. Судак Черное море Торговля 1784 

176. Феодосия Черное море Торговля 1784 

177. Бахчисарай Черное море Сельское хозяйство 1784 

178. Карасу-Базар Черное море Сельское хозяйство 1784 

179. Керчь Черное море Крепость 1784 

180. Еникель Черное море Крепость 1784 

181. Арабат О. Сиваш Крепость 1785 

182. Фанагория Керченский пролив Крепость 1784 

183. Темрюк Р. Кубань Крепость 1778 

184. Георгиевск Р. Подкумок Крепость 1777 

185. Екатериноград Р. Малка 

Р. Тереке 

Крепость 1775 

186 Моздок Р. Терек Крепость 1785 

187. Кизляр Р. Терек Крепость 1785 
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Х. Донская система 

188. Ставрополь Р. Ташла 

Р. Мамайка 

Крепость 1785 

«Рассматривая течение Дона и все 

реки, к системе его принадлежащие с 

правой и левой стороны, мы видим, 

что в правление Екатерины произошли 

и в странах Донских перемены в 

составе и числе городов значительные, 

хотя и не столько, как в землях 

Днепровских». 

Журнал Министерства внутренних 

дел. 1854. № 4. С. 144 

189. Александров Р. Томузловка Крепость 1777 

190. Ейский Залив Азовский Военное поселение 1783 

191. Задонск Р. Дон Сельское хозяйство 1779 

191. Калитва Р. Калитва Поселение казаков 1779 

193. Азов Р. Дон Крепость 1782 

194. Малоархангельск Р. Дон Сельское хозяйство 1778 

195. Щигры Р. Дон 

Р. Щигор 

Сельское хозяйство 1779 

196. Тим Р. Дон 

Р. Сосна 

Сельское хозяйство 1779 

197. Золочев Р. Золочевка Сельское хозяйство 1779 

198. Валки Р. Мжа Сельское хозяйство 1780 

199. Волчанск Р. Волчья Сельское хозяйство 1780 

200. Нижнедевинск Р. Девица Сельское хозяйство 1780 

201. Ливенск Р. Валуй Торгово-

промышленная 

деятельность 

1779 

202. Купянск Р. Оскол Сельское хозяйство 1779 

203. Беловодск Р. Деркул Сельское хозяйство 1779 

204. Богучар Р. Дон Торгово-

промышленная 

деятельность 

1779 

205. Славенск 

(переименованный 

Тор) 

О. Маяцкое Солеварение 1784 

206. Донецк Р. Кундрючая Угледобыча 1779 

207. Кирсанов Р. Ворона Сельское хозяйство 1779 

208. Липецк Р. Липовка Торгово-

промышленная 

1779 
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деятельность 

209. Чембар Р. Большой Чембар Сельское хозяйство 1780 

210. Сердобск Р. Сердоба Сельское хозяйство 1780 

211. Аткарск Р. Аткара Сельское хозяйство 1780 

212. Балашев Р. Хопер Сельское хозяйство 1780 

213. Мариуполь Р. Калмиус Торговля 1779 

214. Нахичевань Азовское море Торговля 1779 

215. Петровская Р. Берда Крепость 1770 

216. Александровская Р. Московка 

Р. Днепр 

Крепость 1770 

XI. Окское пространство 

217. Моршанск Р. Цна Хлебная торговля 1779  

 

 

 

 

 

«При совершенной внешней 

безопасности, города, находившиеся 

здесь только для цели военной, 

сделались вовсе ненужными, а 

последние военные  посты закрылись: 

Дидилов, Гремячей и Печерники; кроме 

сих трех упразднены еще другие четыре 

города: Старая Рязань, Воротынск, 

Борисов и Ярополчь, бедные 

населениями и беспромышленные. 

Вместо сих 7 убылых городов возникло 

25, из коих 22 учреждены вновь, а 3 

восстановлены из старых. Главнейшею 

причиною происхождения новых 

  Ардатов Р. Алатырь Сельское хозяйство 1780 

219. Шиздра Р. Шиздра Сельское хозяйство 1777 

220. Подольск Р. Пахра Сельское хозяйство 1781 

221. Бронница Р. Москва Сельское хозяйство 1781 

222. Ьогородск Р. Клязьма Ямская гопьба 1781 

223. Покров Р. Шитка Торгово-

промышленная 

деятельность 

1778 

224. Судогда Р. Судогда Ямская гоньбы 1778 

225. Владимир Р. Клязьма Торгово-

промышленная 

деятельность 

1778 

226 Белев Р. Ока Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777 

227. Арзамас Р. Теша Торгово-

промышленная 

деятельность 

1779 

228.  Тамбов Р. Цна Сельское хозяйство 1775 
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229. Суздалль Р. Каменка Сельское хозяйство 1778 городов было лучшее устройство и 

управление Наместничеств, сообразно 

Учреждению о губерниях. Генерал-

Губернаторы, коим предоставлено было 

избирать места для городов, называли 

городами слободы и села такие, 

которые отличались пред другими или 

многолюдством, или торгами и 

промыслами, или наконец большими 

удобствами для суда и расправы в 

известном округе, вмещавшем от 20 до 

30 тысяч народонаселения». 

Журнал министерства внутренних дел. 

1854. № 4. С. 154-155. 

230. Мценск Р. Зуша Сельское хозяйство 1778 

231. 

 

Краснослободск Р. Мокша Сельское хозяйство 1780 

XII. Волжская система 

232. Керчева Р. Волга   Торговля 1781  

233. Калязин Р. Волга Торговля 1775 

234. Мышкин Р. Волга Торговля 1777 

235. Молога Р. Волга Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777 

236. Рыбинск Р. Волга Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777 

237. Борисоглабск Р. Волга Торгово-

промышленная 

деятельность 

1777  «Ни в один из предшествовавших 

периодов не произошло на системе вод 

Волжских столько изменений 

утешительных, как в царствование 

Екатерины II. Какая очаровательная 

картина жизни, деятельности и 

разнообразного богатства народного 

должна была поразить взоры великой 

238. Плес Р. Волга Торговля 1778 

239. Пучеж Р. Волга Торгово-

промышленная 

деятельность 

1793 

240. Хволынск Р. Волга Торговля 1780 
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241.  Вольск Р. Волга Торгово-

промышленная 

деятельность 

1780 Государыни, когда она, окруженная 

всем блеском Двора Своего, неслась по 

волнам величественной Волги для 

обозрения стран, орошаемых сею 

рекою? Сколько городов видела она 

процветавших издавна 

промышленностию жителей, сколько 

городов новых, при ней начинавших 

бытие свое и несомненно обещавших 

многое в будущем? 

На берегах самой Волги явилось в сей 

период 10 новых городов, из коих 7 на 

верховых частях реки, в пределах 

Тверского, Ярославского и 

Костромского Наместничеств, и 3 на 

низовом течении ея в Симбирском и 

Астраханском Наместничествах».  

Журнал министерства внутренних дел. 

1854. № 4. С. 159-160. 

 

242.  Енотаевск Р. Волга Крепость 1785 

243. Сенгилей Р. Волга Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

244. Сычевск Р. Вауза 

Р. Лосьмина 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

1776 

245. Гжатск Р. Гжать Торговля 1776 

246. Петровск Р. Медведица Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1777 

247. Нерехта Р. Нерехта Торгово-

промышленная 

деятельность 

1776 

248. Княгинин Р. Имза Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

249. Перевоз Р. Пьяна Сельское хозяйство 1779 

250. Сергач Р. Пьяна Торгово-

промышленная 

деятельность 

1779 

251. Починки Р. Рудня Сельское хозяйство 1779 

252. Городище Р. Юловка Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 
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253. Кузнецы Р. Труев Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1780 

254. Сарепта Р. Волга Торгово-

промышленная 

деятельность  

1774 

255. Канадей Р. Сызранка Сельское хозяйство 1780 

256. Буинск Р. Карпа Сельское хозяйство 1780 

257. Красный Холм Р. Молога Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1776 

258. Весьегонск Р. Молога Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1776 

259. Череповец Р. Ягорба 

Р. Шексна 

Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1777 

260. Пошехонье Р. Согожа Сельское хозяйство 1777 

261. Данилов Р. Пеленга Сельское хозяйство 1777 

262.  Макарьев-ан-Унже Р. Унжа Торговля 1778 

263.  Ветлуга Р. Ветлуга Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1778 

264. Варнавино П. Ветлуга Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1778 
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265. Семенов Р. Керженец Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1779  

266. Спаск Р. Студенец Сельское хозяйство 1778 

267. Узень Р. Большой Узень Крепость 1780 

268. Бузулук Р. Бузулук Крепость 1784 

269. Бугуруслан Р. Большой Кинель Торговля 1781 

XIII. Камская система 

270. Чистополье Р. Кама Торгово-

промышленная 

деятельность  

1781 «В странах, орошаемых реками 

Камской системы, находились города, 

возникшие по надобностям торговым, 

таковы города на Каме и Вятке, или 

произшедшие по видам обеспечения 

военного, таковы города и крепости в 

землях Башкирских; все действия 

Правительства подчинялись одной 

главной мысли: сохранить спокойствие 

и тишину в сем отдаленном обширном 

краю, часто мятежном от 

разноплеменности и невежества здесь 

обитавших народов, внутренняя 

расправа и разбор дел гражданских 

производились во многих местах с 

большими затруднениями, по причине 

отдаленности жителей от пребывания 

властей, н. п. на всем великом 

пространстве между Кай-городом и 

Елабугой с Севера на Юг, и от Вятки и 

Уржума до Сарапула и Перми не было 

ни одного города с учрежденными 

присутственными местами и властями, 

271. Мамадыш Рю Вятка Торгово-

промышленная 

деятельность  

1781 

272. Нолинск Р. Вятка 

Р. Воя 

Торговля 1780 

273. Глазов Р. Чепцы Сельское хозяйство 1780 

274. Елабуга Р. Кама Торговля 1780 

275. Оханск Р. Кама Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1781 

276. Обва Р. Обва Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1781 

277. Белебей Р. Усень Крепость 1781 
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которые бы блюли за 

благоустройством обитателей. В 

царствование Екатерины II неудобства 

сии отстранены и введен 

правильнейший блюстительный 

порядок в здешнем управлении. 

Учреждение новых городов было 

истинным благодеянием для сих, 

примечательных своею природою и 

естественными дарами, стран». 

Журнал Министерства внутренних 

дел. 1854. № 4. С. 172-173. 

278. Бугульма Р. Бугульма Торгово-

промышленная 

деятельность 

1781  

279. Стерлитамак Р. Белая Торгово-

промышленная 

деятельность 

1781 

XIV. Уральская система 

280. Верхоуральск Р. Урал Крепость 1775 «По усмирении башкирцев и по 

возстановлении спокойствия и 

порядка, нарушенных в краю Яицком 

неистозствами Пугачева, Самарская 

военная линия и Сакмарская 

дистанция крепостей утратили 

прежнюю свою важность; но крепости, 

находившиеся по течению реки Яика, в 

1775 году переименованной Уралом, 

не переставали быть предметом 

всегдашних попечений 

Правительства» 

Журнал Министерства внутренних 

281. Оренбург Р. Ора Крепость 1782 

282. Уральск Р. Урал Крепость 1775 

283. Гурьев Р. Урал Крепость 1775 

284. Илецкая защита Р. Илек Крепость 1775 

285. Илецкий городок Р. Илек Крепость 1775 

286. Сейтова Слобода Р. Средняя Каргалка Торгово-

промышленная 

деятельность 

1787 
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дел. 1854. № 4. С. 175. 

XV. Сибирская военная линия 

287. Бухтарма Р. Бухтарма Крепость 1787  

288. Троицк Р. Уй Торговля 1784 

289. Омск Р. Иртыш Торговля. 

Крепость 

1782 

290. Семипалатинск Р. Иртыш Торговля. 

Крепость 

1782 

291. Бийск Р. Бия Торговля. 

Крепость 

1782 

292. Кузнецк Р. Томь Торговля. 

Крепость 

1782 

293. Тюмень Р. Тура Торговля 1776 

294. Туринск Р. Тура Торговля 1776 

295. Камышлов Сибирский тракт. 

Р. Пышма 

Торговля 1781 

296. Далматов Р. Исеть Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1781 

297. Ялуторовск Р. Тобол Торговля 1782 «Количество и состав городов 

Сибирских изменились много;  города 

умножались в числе, и улучшались в 

быту своем от правильнейшей 

организации в управлении Сибири. 

Реже, чем прежде, возмущалось 

спокойствие сих определенных 

владений Империи; Южная Сибирская 

граница лучше обеспечена; потому 

Правительство Екатерины II имело 

возможность преимущественно 

298. Курган Р. Тобол Торговля 1782 

299. Ишим Р. Ишим Военное поселение 1782 

300. Каинск Сибирским тракт. 

Р. Омь 

Острог 1782 

301. Берск Сибирский тракт Острог 1782 

302. Ачинск Р. Чулым Острог 1782 

303. Кетск Р. Кеть Крепость 1764 

304. Пелым Р. Пелым Крепость 1764 

305. Абаканский Р. Абакан Острог 1783 

306. Караульный Р. Ляля Острог 1783 
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307. Нижнеудинск Р. Уда Острог 1783 заниматься учреждением 

коммерческих связей с номадами 

Средне-Азиатских степей и с 

китайцами; сии связи богатили 

сибиряков, проводили к ним 

иноземных торговцев и оживляли 

города большим, дотоле не бывалым 

движением, большею деятельностию; 

города заметно росли в многолюдстве 

и зажиточности обитателей своих. 

Западный или Пред-Обский край и 

Южно-Байкальския земли Сибири 

были главными пунктами 

сосредоточия промышленной и 

торговой деятельности, которая 

благотворным образом отражалась и 

на страны, между сими двумя 

оконечностями лежащия. И дальний 

Восток не остался в сие время в 

праздном спокойствии; ярманка, 

учрежденная в Якутске в  1768 году, 

наполнила, хотя временно, людьми 

безлюдные берега Лены, а несколько 

новых административных станов, 

титулованных городами, поставленных 

в разных концах сей дали, служили 

средствами Правительству, 

действовать ко благу инородцев, здесь 

обитающих, и как бы в возмездие за 

то, вернее собирать ясак». 

Там же. С. 178-179. 

308. Балаганск Р. Ангара Острог 1783 

309. Баргузин Р. Баргузин Острог 1783 

310. Удинск Р. Уда Торгово-

промышленная 

деятельность 

отсутствует 

1783 

311. Селегинск Р. Селинга Острог 1783 

312. Доронинск Р. Ингода Добыча соли 1782 

313. Сретенск Р. Шулка Острог 1775 

314. Алдан Р. Алдан Острог 1775 

315. Киренск Р. Керенга Острог 1775 

316. Жиганск Р. Лена Острог 1775 

317. Оленск Р. Оленск Острог 1775 

318. Верхоянск Р. Яна Острог 1775 

319. Зативерск Р. Индигирка ОЛстрог 1775 

320. Ижигинск Охотское море Крепость 1775 

321. Алганск Охотское море Крепость 1775 

322. Нижнекамчатск Р. Камчатка Острог 1783 
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Приложение № 2. Городское ремесленное производство в социально-экономическом строе городов России (1861г.) 
 

Категория 

города 

Общая 

числен-

ность 

населения 

(чел.) 

Характер 

торговли  

и основные 

продукты 

торга 

Наличие 

ярмарки 

Общее число 

ремесленных заведений 

Число 

ремеслен-

ников с 

подмастерь-

ями и 

учениками 

В их числе Характер 

сбыта 

ремеслен-

ных 

изделий 

Число 

крупных 

промыш-

ленных 

заведений 

Число 

жителей, 

занима 

ющихся 

отхожи 

ми промыс 

лами, на 

1861 г., 

чел. 

Число 

семейств 

горожан, 

занимаю-

щихся 

сельским 

хозяйст-

вом 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Архангельск 

губернски

й  город 

22 894 внешний;  

хлеб, лен, 

пенька, 

льняное семя, 

рыбий жир, 

смола 

Маргаритин-

ская 

174: 

сапожников – 35; 

портных – 22; 

булочников – 22;  

столяров – 14;  

кузнецов – 12;  

золотых и серебряных 

дел – 11;  

маляров – 11;  

трубочистов – 8;  

пряничников – 7;  

медников – 6;  

резчиков по кости – 3;  

часовщиков – 3;  

скорняков – 3;  

кондитеров – 3;  

иконописцев – 1;  

ювелиров – 1;  

делатель компасов – 1;  

монументный мастер – 

1;  

позолотчиков по дереву 

458 местных жителей – 

166; 

иногородних – 

234; 

разночинцев – 51; 

иностранцев – 7  

сбыт 

местный 

21 368 – 
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– 1;  

кровельщиков – 1;  

шпалерный мастер – 

1
433

 

г. Кемь 

уездный 

город 

1744 местный нет 47: 

портных – 9;  

сапожников – 7;  

слесарей – 2;  

кузнецов – 2;  

столяров – 2;  

красильщиков – 2;  

стекольщиков – 2; 

пильщиков – 2;  

плотников – 15;  

серебряных дел – 1;  

бондарь – 1 

47 мещан – 18;  

нижние чины 

стражи и 

отставные солдаты 

– 25;  

крестьяне – 4;  

иностранец – 1 

 

сбыт 

местный 

нет 336  

(в Соловец 

кий 

монастырь) 

13 

г. Мезень 

уездный 

город 

1721 региональный

; предметы 

рыболовства 

и охоты в 

Санкт-

Петербург и 

Архангельск 

Крещенская 11: 

сапожников – 3;  

кузнецов – 2;  

столяров – 5;  

купор – 1 

11 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

нет 253 (охота 

и рыболов 

ство) 

1441 

г. Онега 

уездный 

город 

1903 региональный

; 

торговля 

лесом за 

пределы 

Никольская 21: 

портных – 3;  

сапожников – 2;  

плотников – 12;  

кузнецов – 3;  

21 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 63 1280 

                                                 
433

 Кроме исчисленных здесь, по сведениям губ. стат. комитета в 1861 г.. упоминаются в Архангельске еще: фотографов – 2; литограф – 1; 

башмачников – 16; модистка – 1; перчаточников – 8; шляпников – 7; шапошников – 7; жестянщиков – 10; лудильщиков – 5; слесарей – 9; 

стекольщиков – 6; бондарей – 7; цирюльников – 8; коновалов – 2; плотников, занимающихся постройкой карбасов и лодок – 794 чел. 



235 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

трубочист -1 

г. Пинега 

уездный 

город,  

образован 

из погоста 

683 региональный 

 (торговля 

продуктами 

рыболовства 

и охоты, лес, 

связи с 

Архангель-

ском, 

Холмогорами, 

Мезень, 

Шенкурском, 

Вяткой, 

Галичем, 

Вологдой) 

Благовещен-

ская и 

Никольская; 

еженедельный 

базар 

26: 

сапожников – 5;  

кузнецов – 3;  

печников – 3;  

портных – 2; 

 швеи – 2; 

башмачников – 2; 

булочников – 4;  

столяр – 1;  

трубочист – 1; 

 резчик – 1 

26 отставные солдаты работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 45 (сплав 

леса, охота, 

рыболов 

ство, 

заработки в 

Санкт-

Петербур 

ге, 

Харькове) 

252 

г. Холмогоры 

уездный 

город,  

образован 

из 

потомков 

мореходов 

«Полярной 

звезды», 

поселены 

при 

Екатерине 

II 

1297 региональный  

(скот и кожи) 

еженедельный 

базар 

12: 
434

 

сапожник, портной, 

мастера по кости 

12 мещан – 6; 

крестьян – 4; 

мореходских детей 

– 2 

сбыт 

региональ

ный 

(Архангел

ьск и 

другие 

города 

изделий из 

кожи) 

5 36 все 

г. Шенкурск 

уездный 809 региональный  Сретенская; портных – 2 2 крестьяне работа на 1 42 8 

                                                 
434

 По сведениям губернского стат. комитета, кроме того показано: булочников – 14; красильщиков – 7; печников – 7; хлебников – 6; 

башмачников – 5; пряничников – 4; плотников – 4; слесарей – 2; переплетчиков – 2; трубочистов – 2; серебряных дел – 1; шапочников – 1; 

бондарей – 1; лудильщиков – 1; каретников – 1; стекольщик – 1; цирюльник – 1. 
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город (смола) еженедельный 

базар 

удельные – 2 заказ 

потребите

ля 

(мещанство

) 

г. Кола 

заштатный 

город 

512 местный –  – – – – – 193 (охота 

и рыболов 

ство) 

– 

г. Сумский Посад 

посад 1031 внешний  

(продукты 

охоты и 

рыболовства) 

Никольская 196: 

столяров, плотников, 

судостроителей – 130;  

кузнецов – 5; 

вышивальщиц – 60 

196 мещане, крестьяне региональ

ный (сбыт 

судов для 

торговли с 

Норвеги-

ей; 

полотенца 

– 

богомольц

ам 

Соловецко

го монаст-

ыря) 

– 235 (охота, 

рыболов 

ство, 

торговля с 

Норвеги 

ей) 

11 

г. Ненокский Посад 

посад 1324 местный – 48: 

плотников – 16;  

кузнецов – 7;  

сапожников – 6;  

санников – 9;  

столяров – 4; 

 купоров – 2;  

печников – 2; 

скорняков – 2 

48 мещане местный 11 197 все 

г. Унский Посад 

посад 525 местный – 15: 

плотников – 5;  

санников – 3;  

15 мещане работа на 

заказ 

потребите

2 53 все 



237 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

портных – 2;  

сапожников – 2; 

кузнецов – 2;  

скорняк – 1 

ля 

г. Лудский Посад 

посад 480 местный – 11: 

плотников – 4;  

кузнецов – 3;  

сапожников – 2; 

портной – 1;  

санник – 1 

11 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

3 54 все 

АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Астрахань 

губернски

й  город 

44716 внешний, 

общероссийск

ий 

(рыба, клей, 

жир, икра, 

визига, 

тюлени, 

фрукты, 

виноград и 

т.д.) 

ежедневный 

«толкучий» 

базар 

448: 

кондитерских – 12;  

булочных – 258;  

пряничных – 5;  

харчевных – 22;  

колбасных – 5; 

часовщиков – 11; 

золотых и серебряных 

дел – 37;  

живописцев – 28; 

каретных – 19;  

свечных – 7;  

переплетных – 4;  

столярных – 106;  

колесных, токарных – 

38;  

бондарных – 203;  

кузнечных – 91;  

слесарных – 20;  

медных – 35;  

1401: 
435

 

в том числе 

цеховых – 

559 

армяне – 92;  

иногородних – 

986;  

иностранцев – 7; 

мещан – 323 

местный 

региональ

ный 

(вывозятся 

тулупы на 

Нижегоро

дскую 

ярмарку) 

13 2447 

(рыбные 

промыслы) 

53 

                                                 
435

 Кроме исчисленных, губ. стат. комитетом показных мясников – 202; печников – 112; извозчиков – 248; коновалов – 5; ламповщиков – 35. 
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сапожников – 190;  

выделкой кож – 26;  

токарным – 21;  

портных – 163;  

картузных – 35;  

полотняно-красильным 

– 16 

 

 

г. Енотаевск 

уездный 

город 

2024 региональный Крещенская, 

Никольская, 

Ефимьевская; 

еженедельные 

базары 

43: 

хлебников – 4;  

мясников – 4;  

портных – 7;  

сапожников – 8;  

печников – 2;  

столяров – 2;  

шорников – 2;  

кузнецов – 14 

43 мещане местный 11 403 22 

г. Красный Яр 

уездный 

город 

5578 местный еженедельный 

базар 

8: 

булочник – 1;  

мясников – 2;  

портной – 1;  

сапожник – 1;  

печник – 1;  

столяр – 1;  

кузнец – 1 

8 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 631 

(рыбный и 

тюлений 

промысел) 

– 

г. Царёв 

уездный 

город 

7200 местный Евдокийская, 

Филипповская,  

Девято-

Пятницкая; 

еженедельный 

базар 

27: 

булочников – 1;  

коновал – 1;  

мясников – 5;  

портных – 4;  

сапожников – 3;  

27 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

– 400 все 
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печников – 3;  

столяров – 3;  

шорников – 1;  

кузнецов 6 

г. Чёрный Яр 

уездный 

город 

4277 местный Богоявленская, 

Вознесенская, 

Крестовоздвиж

енская; 

еженедельный 

базар 

81: 

хлебников – 3;  

булочников – 1;  

мясников – 15;  

портных – 5;  

сапожников – 5; 

печников – 4;  

столяров – 4;  

медников – 2;  

шорник – 1;  

кузнецов – 7;  

извозчиков – 30;  

коновал – 1;  

серебряник – 1;  

кирпичников – 1 

81 иногородних 

мещан – 16;  

купцов – 3;  

прочие местные 

мещане 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 717 

(торговля с 

калмы 

ками и 

казахами) 

230 

БЕССАРАБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Кишинёв 

областной 

город 

93359 региональный 

(хлеб, вино, 

табак, кожа) 

Дмитриевская; 

базары два раза 

в неделю 

1717: 

хлебников – 37;  

мясников – 47;  

квасников – 30;  

кондитеров – 3;  

портных – 366;  

модисток – 6;  

сапожников – 152;  

башмачников – 164;  

перчаточников – 2;  

басонщиков – 18;  

шапочников – 35;  

печников – 129;  

4190:  

в том числе  

- 3777 

цеховых  

– – 134 3700 пятая 

часть 

горожан 
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столяров – 47;  

кузнецов – 61;  

кожевников и 

скорняков – 77;  

медников – 24;  

каретников – 62;  

штукатуров – 53;  

плотников – 100;  

красильщиков – 36;  

обойщиков – 16;  

резчиков – 3;  

слесарей – 8; 

гончаров – 13; бочаров 

– 10;  

токарей – 5;  

ювелиров – 23;  

ламповщиков – 2;  

стекольщиков – 45; 

переплетчиков – 16; 

типографщиков – 3; 

фортепьянщиков – 3; 

часовщиков – 5; 

цирюльников – 51; 

трубочистов – 16 

г. Аккерман 

уездный 

город 

28503 внешний Никольская; 

базары два раза 

в неделю 

202: 

сапожных – 12; 

портных – 26; 

шапочных – 14; кузниц 

– 30;  

каретных – 1; 

столярных – 6; 

жестяных – 2; 

красильных – 8; 

каменщиков – 42; 

352: 

мастера в 

сапожных 

мастерских 

– 54; 

мастеров в 

столярных 

– 96, в т.ч. 

цеховых – 

343 

мещане местный 

сбыт в 

городе и 

по уезду 

4 1287 156 
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бондарей – 31; 

часовщиков – 2; 

золотых и серебряных 

дел – 2;  

парикмахеров – 4; 

модисток – 2; 

булочников – 20 

г. Бендеры 

уездный 

город 

22015 региональный 

(хлеб, 

дровяной лес, 

камень на 

Одессу) 

базары раз в 

неделю 

187: 

булочников – 17; 

мясников – 26; портных 

– 24; сапожников – 35; 

башмачников – 10; 

печников – 24; 

столяров – 16; кузнецов 

– 43; кожевников – 3; 

медник – 1; колёсников 

– 13; каменщиков – 11; 

плотников – 10; 

красильщиков – 19; 

штукатуров – 3; 

скорняков – 2; бочаров 

– 27; переплетчиков – 

3; золотых и 

серебряных дел – 2;  

стекольщиков – 12; 

трубочистов – 2; 

каретников – 2; 

цирюльников – 2; 

часовщиков – 2; 

коновалов – 1 

317 

  

цеховых - 

610 

мещане региональ

ный, 

местный 

(выделанн

ые овечьи 

кожи 

сбываются 

на Одессу, 

все 

остальные 

ремесла 

сбывают 

изделия в 

уезде) 

8 566 все 

г. Бельцы 

уездный 

город 

5859 внешний, 

региональный 

(скот на 

11 ярмарок:  

Сретенская, 

Евдокиевская, 

«ничтожное 

количество»: портные, 

сапожные, столяры 

– 

цеховых – 

149 

мещане на заказ 

потребите

ля 

4 300 145 
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Австрию, 

Молдавию) 

Вознесенская, 

Ивановская, 

Ильинская, 

Преображенска

я, 

Богородицкая, 

Дмитриевская, 

Введенская и 

т.д. 

г. Оргиев 

уездный 

город 

4747 региональный  

(торговля 

известью) 

еженедельный 

базар 

портные и сапожники, 

выжигание извести 

– 

цеховых – 

178 

мещане региональ

ный, 

местный 

(известь 

продается 

по 

региону) 

5 50 все 

г. Сороки 

уездный 

город 

3800 региональный  

(торговля 

хлебом и 

табаком) 

еженедельный 

базар 

105: 

хлебников – 3; 

мясников – 2; 

 квасник – 1;  

портных – 30; 

медник – 1; сапожников 

– 10; башмачников – 3; 

печников – 3; столяров 

– 6;  

кузнецов – 2; модистка 

– 1; лудильщиков – 2; 

каменщиков – 6; 

плотников – 10; 

красильщик – 1; 

обойщик – 1;  

скорняк – 1; 

 бочаров – 6; 

149 

  

цеховых – 

240 

местных жителей – 

125; 

 иногородних – 55 

региональ

ный,  

местный 

(изделия 

сбываются 

в уезде, 

тулупы – в 

регионе) 

1 83 140 
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переплетчиков – 2; 

золотых и серебряных 

дел – 2; 

стекольщиков – 3; 

трубочист – 1; 

цирюльников – 3; 

часовщик – 1 

г. Хотин 

уездный 

город 

17315 региональный  

(торговля 

лесом) 

ярмарок – 6 207: 

хлебников – 29; 

мясников – 21; 

кондитеров – 4; 

портных – 57; модистка 

– 1; сапожников – 55; 

башмачников – 23; 

басонщиков – 5; 

печников, каменщиков, 

штукатуров – 40; 

столяров – 27; кузнецов 

– 20; кожевников – 12; 

медников , 

лудильщиков, слесарей 

– 8; колёсников – 6; 

плотников – 29; 

красильщиков, 

маляров, – 2; 

обойщиков – 3; 

гончаров – 2; 

бочаров – 7; 

переплетчиков – 3; 

золотых и серебряных 

дел – 5; 

 стекольщиков – 113; 

трубочистов – 7; 

каретников – 11; 

413 

  

цеховых – 

487 

400 местных и 250 

иногородних 

региональ

ный  

(изделия 

сбываются 

по 

области) 

7 1110 250 
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цирюльников – 10; 

часовщиков – 5 

ВИЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Вильно 

губернски

й город 

60493 внешний,  

региональный 

(торговля 

хлебом, 

лесом) 

ярмарка 

Георгиевская; 

базары три раза 

в неделю 

1858: 

хлебников – 132; 

мясников – 81; 

кондитеров – 11; 

портных – 241; 

сапожников – 346; 

модисток – 35; 

перчаточников – 17; 

кулинаров – 65; 

позументщиков – 4; 

шляпников – 11; 

печников – 36; 

столяров – 13; 

шорников – 23; 

каретников – 12; 

инструмент. мастеров – 

9;  

кожевников – 118; 

красильщиков – 91; 

коновалов – 5; 

часовщиков – 26; 

цирюльников – 67; 

типографщиков – 17; 

переплетчиков – 24; 

резчиков – 4; ювелиров 

– 9; оптиков – 2; 

трубочистов – 33; 

гравировальщиков – 16; 

 каменщиков – 76; 

словолитчиков – 2; 

бронзовщиков – 9; 

1858 

  

7680 – 

цеховых 

дворян – 37; 

однодворцев – 46; 

крестьян – 36; 

иностранцев – 6; 

граждан – 61; 

остальные мещане 

сбыт 

местный 

39 1077 128 
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стекольщиков – 8; 

гребенщиков – 4; 

кузнецов – 97; слесарей 

– 88; котляров – 23; 

щеточников – 5; 

канатчиков – 9; 

жестянщиков – 22 

г. Вилейка 

уездный 

город 

2935 внешний, 

региональный 

(лес, лен, 

пенька, 

льняное семя 

на 

Ленингсберг)  

еженедельный 

базар 

24:  

хлебников – 7; 

мясников – 3; портных 

– 4; сапожных – 3; 

печников – 2; столяров 

– 3; кузнецов – 2.  

24 , в том 

числе 10 

цеховых 

4 мещанина; 20 

евреев 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 464 все 

г. Дисна 

уездный 

город 

4802 внешний, 

региональный 

(лес, лен, 

льняное семя, 

хлеб на Ригу) 

еженедельный 

базар 

53: 

хлебников – 9;  

мясников – 9; 

кондитеров – 2;  

портных – 6; 

сапожников – 7; 

шляпников – 2; 

печников – 4; столяров 

– 3; медников – 2; 

кузнецов – 4; коновал – 

1; часовщиков – 4. 

86, в том 

числе 12 

цеховых 

мещане местный 

сбыт 

2 642 27 

г. Лида 

уездный 

город 

4087 местный ярмарок – 2: 

Георгиевская и 

в день 

сошествия Св. 

Духа. Базар 

еженедельно. 

66: 

хлебников – 2; 

мясников – 4; портных 

– 14; сапожников – 11; 

модисток – 2; 

шляпников – 5; 

печников – 2; столяров 

189:  

793 

цеховых 

евреи работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 146 85 
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– 8; медников – 2; 

кожевников – 2; 

красильщиков – 2; 

кузнецов – 7; 

часовщиков – 4. 

г. Ошмяны 

уездный 

город 

3133 местный базар 2 раза в 

неделю 

140: 

хлебников – 33; 

мясников – 15; 

кондитер – 1; портных 

– 20; сапожников – 25; 

шляпников – 3; 

перчаточник – 1; 

печников – 3; столяров 

– 7;  

медник – 1;  

шорников – 1; 

кожевников – 4; 

красильщиков – 2; 

кузнецов – 10; слесарь 

– 1;  

котляров – 2; 

жестянщиков – 2; 

плотников – 6; 

коновалов – 1; 

часовщиков – 2. 

221 

464 

цеховых 

176 местных, 

остальные 

иногородние 

местный  

(сбыт по 

уезду) 

4 170 115 

г. Свенцяны 

уездный 

город 

3465 местный две ярмарки, 

еженедельный 

базар 

49: 

портные – 9; 

сапожников – 11; 

столяры – 4;  

кузнецы – 3;  

медники – 2; хлебников 

– 8; мясников – 6; 

шляпников – 3; 

151 

151 

цеховых 

половина евреи, 

остальные из 

разных сословий. 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 300 

(сельская 

подённая 

работа) 

__ 
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печников – 3. 

г. Троки 

уездный 

город 

1490 местный базар 

эпизодически 

21: 

хлебников – 4; 

мясников – 3; портных 

– 2; сапожников – 5; 

печников – 5; столяров 

– 1; слесарей – 2. 

21  работа на 

заказ 

потребите

ля 

__ 32 

подённые, 

сельские 

промыслы 

все 

г. Друя 

заштатный 

город 

1519 местный две ярмарки 49: всего 61:  

хлебников 

11; 

мясников – 

10; портных 

– 6; 

сапожников 

– 6; 

шляпников 

– 4; 

столяров – 

4; 

 медников – 

2; 

коновалов – 

1; 

часовщиков 

–1;  

 работа на 

заказ 

потребите

ля 

_ _ все 

г. Родошковичи 

заштатный 

город 

1283 местный ярмарка, 

еженедельный 

базар 

78 94:  

портных – 

48; 

сапожников 

– 22; 

печников – 

3; 

 работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 51 все 
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 столяров – 

3; 

шорников – 

2; 

 кузнецов – 

4. 

 

цеховых 

280 

ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Витебск 

губернски

й город 

30664 внешний  

(поставка 

товаров в 

Рижский порт 

из 

внутренних 

губерний), 

региональный 

ярмарки, три 

базара 

еженедельно 

517 646: 

канатных – 

21; 

кузнецов – 

37; 

сапожников 

– 98; 

слесарей – 

18; 

мебельщико

в – 10; 

золотых и 

серебряных 

дел – 73; 

портных – 

108; 

шапочников 

– 20; 

маляров – 

44; 

шмуклеров 

– 18; 

гончаров – 

14; 

из мещан сбыт 

региональ

ный 

45 2099 (на 

заработки в 

Ригу, 

Полоцк, 

Динабург) 

10 
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медников, 

жестянщик

ов – 31; 

инструмент

альщиков – 

3;  

кровельщик

ов – 2; 

стекольщик

ов – 28; 

резчиков 

печатей – 3; 

резчиков по 

дереву – 2; 

мясников – 

58; 

перчаточни

ков – 5; 

пильщиков 

– 4,  

в том числе 

538 

цеховых. 

г. Велижь 

уездный 

город 

5926 внешний  

(хлеб из 

внутренней 

губернии в 

Ригу) 

местный 

ярмарка, 

базары 2 раза в 

неделю 

444: 

сапожников – 38; 

часовщиков – 9; 

гончаров – 31; портных 

– 34; кузнецов – 18; 

красильщиков – 11; 

канатопрядильщиков – 

8;  

токарь – 1; 

медников – 5; моляров,  

столяров – 17; 

560: 

подмастерь

ев – 69, 

учеников – 

47, 

 в том числе 

цеховых 

395 

местных жителей 

435 

сбыт 

местный в 

городе и 

уезде. 

50 2307 

(лоцманы, 

сплавщики, 

рабочие на 

судах по 

Двине) 

_ 
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кожевников – 10; 

шапочников – 3; 

каменщиков – 20; 

плотников - 100 

г. Городок 

уездный 

город 

4358 местный еженедельный 

базар 

99: 

кузнецов – 15; портных 

– 20; сапожников – 20; 

часовщиков – 1; 

столяров – 9; 

красильщиков – 4; 

переплетчиков – 2; 

резчиков – 1; трубочист 

– 1.  

99, в том 

числе 32 – 

цеховых. 

82 местных жителя 

из мещан и 

воинских чинов 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

11 250 «коре

нные 

жител

и 

Город

ка, до 

переи

менов

ания в 

меща

не, 

заним

авшие

ся 

исклю

чи 

те.льн

о 

земле

делие

м, с 

перех

одом 

в 

новое 

звани

е 

усвои

ли 

одно 
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тольк

о имя 

горож

ан, в 

сущно

сти 

же 

остал

ись 

прежн

ими 

земле

дельц

ами» 

(с. 12) 

г. Динабург 

уездный 

город 

(военная 

крепость) 

27112 местный 2 ярмарки, 

базары 

еженедельно 

279: 

золотых и серебряных 

дел – 11; часовщиков – 

8; резчиков – 3; 

бронзовых дел – 3; 

медников – 3; слесарей, 

кузнецов – 10;  

кровельщиков – 3; 

хлебников – 6; 

шорников – 2; 

колёсников – 2; 

переплетчиков – 7; 

красильщиков – 6; 

стекольщиков – 6; 

шмуклеров – 3; 

перчаточников – 1; 

портных – 49; 

кушниров -13; 

сапожников – 29; 

279 

 

 цеховых 

424 

 сбыт 

местный 

24 902 950 
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столяров – 22; 

кожевников – 5; 

синильщиков – 3; 

трубочистов – 2; 

мясников – 60; 

печников – 20.  

г. Дриса 

уездный 

город 

2015 местный базары 

еженедельно 

68:  

кузнецов – 6; портных – 

22; сапожников – 8; 

столяров – 7; 

плотников – 10; 

горшечников – 6; 

печников – 6; 

часовщиков – 3  

68: 

мещане,  

в том числе 

54 цеховых 

работа на заказ 

потребителя 

4 более 

половины 

населения  

389 5 

г. Лепель 

уездный 

город 

2781 местный базары 

еженедельно 

36: 

портных – 18; 

сапожников – 21; 

столяров – 1; кузнецов 

– 1; горшечников – 2; 

медников – 3. 

36 

 

164 – 

цеховых 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

4 833 70 

г. Люцин 

уездный 

город  

5910 местный 2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

14: 

слесарь – 1;  

кузнецов – 2; портных – 

4; сапожников – 4; 

столяров – 3. 

14 

  

195 – 

цеховых 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 352 400 

г. Невель 

уездный 

город 

5030 региональный 

(лен) 

2 ярмарки, 12 

ежегодных 

торгов, 

еженедельные 

базары 

180: 

хлебников – 35; 

мясников – 11; портных 

– 29; сапожников – 15; 

печников – 14; 

столяров – 8; шорник – 

260 

рабочих - 

53;  

учеников - 

27, 

 в том числе 

25 иногородних сбыт 

местный 

4 365 все 
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1; кузнецов – 8; 

слесарей – 12; 

плотников – 4; 

горшечников – 5; 

скорняков – 1; 

стекольщиков – 9; 

красильщиков – 2; 

каменщиков – 12; 

кровельщиков – 1; 

кожевников – 3; 

трубочистов – 2; 

часовщиков – 3; 

иконописцев – 1; 

резчик – 1; 

пивовар – 1; живописец 

– 1; переплетчиков – 3. 

- 237 

цеховых 

г. Полоцк 

уездный 

город 

15028 внешний 

 (через 

рижский порт 

– хлеб, кожа, 

лен) 

еженедельные 

базары 

416: 

булочников – 24; 

мясников – 16; портных 

– 92; сапожников – 151; 

медников – 5; печников 

– 9; столяров – 11; 

шорников – 4; кузнецов 

– 6; слесарей – 2; 

плотников – 1-; 

пильщиков – 12; 

горшечников – 2; 

бондарь – 1; 

стекольщиков – 4; 

красильщиков – 2; 

маляров – 2; 

каменщиков – 8; 

кирпичников – 3; 

кровельщиков – 3; 

416 

 

цеховых - 

639 

дворян – 10; 

 мещан – 204; 

 евреев – 180; 

иногородних – 20; 

иностранцев – 2. 

региональ

ный 

22 782 300 
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обойщиков – 2; 

кожевников – 6; 

золотых и серебряных 

дел – 2; трубочистов – 

1; часовщиков – 2; 

ваксников – 1; 

цирюльников – 4; 

резчик – 1; 

фотограф – 1; 

лайбников – 2; пивовар 

– 1; переплетчиков – 6. 

г. Режица 

уездный 

город 

3078 местный 2 ярмарки, 

еженедельные 

базары 

127: 

слесарей – 3; кузнецов 

– 14; портных – 30; 

сапожников – 36; 

медников – 10; 

часовщиков – 2; 

перчаточников – 6; 

печников – 6. 

127 местные мещане сбыт 

местный 

2 507 все 

г. Себежь 

уездный 

город 

3643 местный 4 раза в год 

торги 

79: 

слесарей – 2; кузнецов 

– 5; портных – 21; 

сапожников – 6; 

столяров – 20; медник – 

1; часовщиков – 2; 

переплетчиков – 4; 

печников – 15. 

79 

  

цеховых - 

126 

местные мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

21 313 188 

г. Сураж 

уездный 

город 

2021 местный базары 3 раза в 

неделю 

17: 

кузнецов – 6; портных – 

4; сапожников – 4; 

столяр – 1; шорников – 

2. 

17  

 

цеховых - 

111 

местные 

мещане 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

- - все 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Владимир 

губернски

й город 

14658 региональный  

 

ярмарка, 

еженедельные 

базары 

267: 

хлебных – 45; 

колбасных – 3; портных 

– 50; модисток – 5; 

картузных – 8; 

сапожных – 44; 

башмачных – 6; 

столярных – 11; резных 

– 3; золотарных по 

дереву – 3;  

золотых и серебряных 

дел – 4; медников – 8; 

слесарей – 2; ружейник 

– 1; часовщиков – 5; 

кузнецов – 15; 

каретников – 2; 

обричных – 2; печников 

– 12; красильщиков – 

11; маляров и 

кровельщиков – 17; 

живописцев – 5; 

коновалов – 2; 

трубочистов – 3. 

955 131 – местные 

жители 

сбыт 

местный 

(город, 

уезд) 

50 740 

(заработки 

в Москве, 

ямской 

промысел) 

20 

г. Александров 

уездный 

город 

5833 общероссийск

ий  (торговля 

х/б сырьем и 

тканями) 

региональный 

базары 

еженедельные 

71: 

хлебников – 9; 

мясников – 7; портных 

– 12; сапожников – 14; 

модисток – 1; 

шапочников – 2; 

печников – 3; столяров 

– 5; кузнецов – 11; 

шорников – 2; 

 271 иногородних – 10 сбыт 

местный, 

региональ

ный сбыт 

столярно-

резной 

продукции 

12 423 6 
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коновалов – 1;  

медник – 1;  

слесарей – 2; 

серебряников – 1. 

г. Вязники 

уездный 

город 

4697 общероссийск

ий (полотна и 

сырье для их 

изготовления, 

хлеб, зерно, 

мука, завалка 

льна) 

региональный 

ярмарка, 

базары 

еженедельно 

82: 

хлебников – 11; 

мясников – 10; портных 

– 10; сапожников – 8; 

башмачников – 5; 

ткачей – 15; печников – 

3; столяров – 3; 

медник – 1; шорников – 

3; каретник – 1; 

кузнецов – 10; 

часовщиков – 2. 

192 150 - местных 

мещан, остальные 

иногородние 

сбыт 

местный 

5 541 вишневые 

сады у 

всех 

г. Гороховец 

уездный 

город 

2574 региональный Петропавловск

ая ярмарка, 

еженедельно 

базар 

40: 

хлебников – 9; 

мясников – 6; портных 

– 8; сапожников – 6; 

набойщиков – 3; 

печников – 2; столяров 

–2; медников – 2; 

трубочистов – 2; 

изготовлением ниток 

занимаются все мещане 

60 местные мещане региональ

ный,  

работа на 

заказ 

потребите

ля 

(продажа 

тонких 

«гороховс

ких» 

ниток для 

плетения 

кружев) 

4 218 - 

г. Ковров 

уездный 

город 

4149 региональный  

(торговля 

литьем, 

мочалом, 

Рождественска

я и Смоленская 

ярмарки, 

еженедельный 

104: 

хлебников – 27; 

мясников – 10; портных 

– 9; шапочников – 1; 

293 местные мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

5 353 выращива

ние 

картофеля 
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ободьями, 

хлебом) 

базар сапожников – 5; 

печников – 15; 

столяров – 5; 

плотников – 13; 

шорник – 1; кузнецов – 

12; медников – 3; 

серебряников – 2; 

часовщиков – 1. 

г. Меленки 

уездный 

город 

4786 общероссийск

ий  

(торговля 

хлебом и 

льном) 

Покровская 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

111: 

хлебников – 5; 

мясников – 37; портных 

– 10; сапожников – 7; 

печников – 6; столяров 

– 11; шорников – 3; 

каретников – 3; 

кузнецов – 26; 

лудильщиков – 2; 

коновал –1. 

186 местные мещане местный  

(на 

ближайши

е рынки 

сбываются 

предметы 

кузнечног

о 

промысла) 

27 307 «некоторы

е жители» 

 

г. Муром 

уездный 

город 

4727 общероссийск

ий  

(торговля 

хлебом и 

скотом) 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

190: 

хлебников – 8; 

мясников – 27; портных 

– 17; шапочников – 3; 

сапожников – 32; 

башмачников – 29; 

красильщиков – 5; 

печников – 9; столяров 

– 8; медников – 2; 

шорников – 3; 

каретников – 3; 

кузнецов – 38; 

лудильщиков – 1; 

серебряников – 3; 

иконописцев – 3; 

500 более четверти 

иногородние 

работа на 

заказ 

потребите

ля, 

местный 

(предметы 

кузнечног

о 

производс

тва) 

36 891 (сплав 

барок и 

судов) 

садоводств

о и 

огороднич

ество 
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маляров – 4; 

цирюльников – 2; 

трубочистов – 2. 

г. Переславль 

уездный 

город 

6780 местный Владимирская 

ярмарка, базар 

три раза в 

неделю 

174: 

хлебников – 18; 

мясников – 15; портных 

– 11; шапочников – 11; 

рукавичников – 9; 

сапожников- 15; 

кожевников – 2; 

меховщиков – 7; 

красильщиков – 2; 

печников – 6; столяров 

– 8; маляров – 10; 

стекольщиков – 3; 

шорников – 4; каретник 

– 1; кузнецов – 19; 

лудильщиков – 6; 

слесарей – 14; 

серебряников – 5; 

иконописцев – 3; 

трубочистов – 3.  

368 более половины 

иногородние 

сбыт 

местный 

9 485 - 

г. Покров 

уездный 

город 

(преобразо

ван из села 

в 1780 г.) 

3028 местный 2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

29: 

хлебников – 5; 

мясников – 7; портных 

– 4; сапожников – 7; 

печников – 2; столяров 

– 2;  

медик – 1;  

часовщик – 1. 

83 из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 245 - 

г. Судогда 

уездный 

город 

1569 местный 2 раза в год 

торжки, 

18: 

булочник – 1; мясников 

34 из разных 

сословий 

работа на 

заказ 

4 395 - 
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еженедельный 

базар 

– 5; портных – 2; 

сапожников – 5; 

печников – 2; столяров 

– 1; шорник – 1;  

коновал – 1. 

потребите

ля 

г. Суздаль
436

 

уездный 

город 

6524 местный ярмарка, 

еженедельный 

базар 

219: 

хлебников – 9; 

мясников – 21; 

пряничников – 4; 

портных – 10; 

шапочников – 4; 

рукавичников – 7; 

сапожников – 13; 

башмачников – 8; 

кожевников – 3; 

меховщиков – 3; 

красильщиков – 15; 

ткачей –58;  

печников – 2; 

кирпичников – 25; 

столяров – 7; 

каретников – 3; 

шорников – 6; медника 

– 2; лудильщика – 3; 

462 из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

24 435 1 

                                                 
436

 «Суздаль был прежде одним из богатых, многолюдных и торгово-промышленных городов древней Руси. Жители его, как видно из актов, 

славились «досужеством в художестве и промыслах», вели торговлю в весьма отдаленных местах, например в Украине, а в своем городе 

имели гостиный двор. Вражеские нашествия, опустошительные пожары и наконец преобладающее развитие торговли в Москве и 

промысловой деятельности в сельском населении здешнего края уронили Суздаль совершенно. Ныне, памятниками прежней 

предприимчивости Суздаля остались только удержавшиеся в Харькове, Курске и некоторых других местностях названия ярмарочных дворов 

«суздальскими», мелочных торговцев – ходебщиков – «суздалами» и известного рода иконописи – «суздальскими». В настоящее время 

Суздаль уже мало ведет дел с Украйными городами, не принимает никакого участия в торговле офеней и «суздальские богомазы» 

утвердились ныне в селах Вязниковского уезда, Холче и Палехе» (с. 42-43)  
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серебряников – 5; 

слесарь - 1;  

часовщик – 1; 

иконописцев – 5; 

цирюльник – 1; коновал 

– 1; трубочист – 1. 

г. Шуя 

уездный 

город 

8602 внешний, 

общероссийск

ий  

(сырье и 

продукция х/б 

предприятий, 

лес, дрова, 

деготь, меха, 

овчины, 

изделия из 

железа, меди 

и т.д.) 

ярмарка, 

еженедельные 

базары 

183: 

хлебников – 16; 

портных – 28; 

картузных –2; 

сапожников – 22; 

рукавичников – 1; 

войлочников – 3; 

шорников – 2; 

плотников – 12; 

печников- 5; 

каменщиков – 5; 

штукатуров – 5; 

кровельщиков – 5; 

маляров – 5; столяров – 

6; стекольщиков – 5; 

бондарей – 2; резчиков 

– 5; кузнецов – 9; 

часовщиков – 3; 

фортепьянщиков – 2; 

переплетчиков- 3; 

граверов – 8; 

животноводцев – 2; 

цирюльников – 3; 

коновалов – 3; ямских – 

4; мостовщичьих – 2; 

трубочистов – 2; 

официантов – 3; 

огородников – 10; 

857 из местных мещан 

не более 50 

человек, остальные 

иногородние 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

116 850 - 
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ткачей, работающих по 

заказу фабрики – 4767. 

г. Юрьев 

уездный 

город 

4442 общероссийск

ий (торговля 

льном с 

Вологдой, 

хлеб) 

еженедельные 

базары 

65: 

хлебников – 8; 

мясников – 4; портных 

– 14; модисток – 3; 

сапожников – 7; 

печников – 5; столяров 

– 6; шорников – 3; 

кузнецов – 9; медников 

– 2; лудильщиков – 3; 

часовщик – 1. 

157 из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

16 309 2 

г. Киржач 

заштатный 

город 

2736 местный 5 ярмарок, 

еженедельный 

базар 

41: 

булочник – 1; мясников 

– 3; портных – 7; 

сапожников – 7; 

красильщиков – 6; 

печников – 2; столяров 

– 4; кузнецов – 11. 

82 из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

6 293 25 

Вознесенский Посад 

учрежден в 

1853 г. 

«Русский 

Манчестер

» 

1317 общероссийск

ий, 

региональный

, местный 

Всесвятская и 

Михайловская 

ярмарки 

22: 

хлебников – 2;  

мясник – 1 

портных – 2; 

сапожников – 6; 

картузник – 1; 

печников – 3; 

столяр – 1;  

шорник – 1; 

медник – 1;  

кузнецов – 3; коновал – 

1. 

115 из местных 25 работа на 

заказ 

потребите

ля 

45 91 13 
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г. Гавриловский Посад 

 2433 общероссийск

ий, 

региональный 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

36: 

хлебников – 5; 

мясников – 5; портных 

– 5; шляпников – 1; 

сапожников – 4; 

печников – 2; столяров 

– 1; шорник – 1; 

каретник – 1; кузнецов 

– 10; медник – 1. 

73 3 – иногородних местный 

(продукци

я 

кузнечног

о 

производс

тва 

поставляет

ся за 

пределы 

посада) 

13 153 4 

ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Вологда 

губернски

й город 

16867 региональный Крещенская 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

243: 

хлебников – 21; 

портных – 35; 

сапожников – 46; 

модисток – 4; 

шляпников – 4; 

башмачников – 2; 

скорняков – 4; 

печников – 5; столяров 

– 25; медников – 7; 

шорников – 5; 

экипажников – 3; 

обойщиков – 2; 

кузнецов – 21; 

трубочистов – 3; токарь 

– 1; коновалов – 3; 

часовщиков – 6; 

цирюльников – 4; 

красильщиков – 4; 

маляров – 7; резчиков – 

3; золотых и 

944: 

рабочих - 

337;  

учеников – 

344;  

в том числе 

380 

цеховых 

купцы, мещане, 

крестьяне, 

отставные нижние 

чины,  

местных – 86, 

иногородних – 68. 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

20 1257 1 
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серебряных мастеров – 

11;  

переплетчиков – 3; 

слесарей – 3; 

зонтичный мастер – 1. 

г. Вельск 

уездный 

город 

963 общероссийск

ий (лен, 

смола, деготь) 

Афанасьевская 

ярмарка и два 

торжка 

8: 

портных – 4; 

сапожников – 4. 

8 мещан – 4; 

крестьян – 4. 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 30 значительн

ая часть 

мещан, 4 

купца. 

г. Грязовец 

уездный 

город 

2537 региональный  

(торговля 

льном, 

холстом, 

маслом, 

салом, кожей 

с Вологдой, 

Костромой, 

Ростовом, 

Ярославлем) 

3 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

43: 

хлебников – 6 портных 

– 2; сапожников – 2; 

печников – 1; столяров 

– 3; кузнецов – 8; 

трубочистов – 1; токарь 

– 1;  

часовщик – 1; 

красильщиков – 8; 

моляров – 2; 

серебряников – 2; 

переплетчиков – 1; 

слесарей – 4; 

зонтичный мастер – 1;  

52: 

рабочих – 6;  

учеников – 

3;  

в том числе 

40 цеховых 

из мещан  

региональ

ный 

(набивной 

и 

крашеный 

холст за 

пределы 

губернии), 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 360 700 

г. Кадников 

уездный 

город 

2402 региональный 

(масло, кожа, 

холст) 

2 ярмарки 34: 

пряничник – 1; 

портных – 6; 

сапожников - 6; 

башмачников – 5; 

печников – 1; столяров 

– 3; шорник – 1; 

кузнецов – 2; 

лудильщиков – 3; 

56: 

работников 

- 11;  

учеников - 

11 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

3 163 7 
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трубочист – 1; 

плотников – 2; 

красильщик – 1; резчик 

– 1; переплетчик – 1. 

г. Никольск 

уездный 

город 

1376 региональный  

(мед, лен) 

2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

25: 

хлебников – 2; портных 

– 5; сапожников – 3; 

печников – 2;  

столяр – 1;  

кузнецов – 5; 

трубочистов – 2; 

красильщик – 1; 

переплетчик – 1; 

маляров и 

красильщиков – 3. 

25 купец - 1; 

 мещан – 20;  

 крестьян - 2;  

отставные солдаты 

- 2 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 21 58 

г. Сольвычегодск 

уездный 

город 

1364 местный, 

региональный 

(сало, лен, 

рожь, мука) 

Алексеевская, 

Прокопьевская 

и Введенская 

ярмарки, 

еженедельный 

базар. 

55: 

хлебников – 5; портной 

– 1; сапожников – 22; 

печников – 4; столяров 

– 3; кузнецов – 2; 

трубочист – 1; 

часовщик – 1; 

цирюльник – 1; маляр – 

1;  

резчик – 1; серебряных 

и золотых дел – 2; 

переплетчиков – 3; 

позолотчиков – 2.  

63: 

8 учеников 

из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля, 

сапожный 

и сканный 

товар
437

 

имеют 

региональ

ный сбыт. 

2 129 3 

г. Тотьма 

уездный 

город 

3354 местный 2 ярмарки, 

еженедельный 

94: 

хлебников – 8; портных 

106 

рабочих – 6;  

из мещан и 

крестьян 

работа на 

заказ 

- 72 - 

                                                 
437

 … «но ныне производство сканных (филаграмовых – ред. источника) изделий начинает значительно упадать» (с. 18) 
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базар – 6; сапожников – 3; 

модистка – 1; 

башмачников – 4; 

печников – 6; столяров 

– 4; медников – 2; 

шорник – 1; обойщик – 

1; кузнецов – 18; 

лудильщиков – 2; 

трубочистов – 1; 

плотников – 6; 

цирюльник – 1; 

красильщиков – 3; 

маляр – 1;  

резчиков – 2; 

серебряных и золотых 

дел мастеров – 3; 

переплетчиков – 3; 

слесарь – 1; зонтичных 

мастеров – 4;  

позолотчиков – 10. 

учеников – 

6. 

потребите

ля 

г. Устюг 

уездный 

город 

8105 региональный  

(хлеб, мука, 

лен, щетина, 

рыба) 

Прокофьевская 

и Никольская 

ярмарки, 

еженедельный 

базар. 

295: 

хлебников – 23, 

портных – 33; 

сапожники – 42; 

модисток – 2; печников 

– 19; столяров – 10; 

медников – 2; каретник 

– 1; шорник – 1; 

кузнецов – 25; 

лудильщиков – 6; 

трубочистов – 2; 

коновал – 1; 

часовщиков – 5; 

цирюльник – 1; 

657: 

рабочих – 

227; 

учеников – 

135; 

цеховых – 

733. 

купцы,  

мещан – 248; 

крестьян – 41; 

местных жителей – 

252 человека. 

сбыт 

региональ

ный 

(особо 

ценные 

черневое 

по серебру 

и 

коробочно

е 

производс

тво) 

21 1027 - 
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красильщиков – 6; 

резчик – 1; серебряных 

и золотых дел мастеров 

– 7; коробочников – 

109; переплетчиков – 2; 

позолотчик – 1.  

г. Устьсылольск 

уездный 

город 

3318 региональный  

(хлеб, 

пушнина, 

съестные 

припасы) 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

124: 

хлебников – 3; портных 

– 2; сапожников – 10; 

скорняков – 3; 

печников – 5; столяров 

– 4; экипажников – 1; 

обойщиков – 2; 

кузнецов – 7; 

лудильщиков – 4; 

трубочистов – 2; 

плотников – 57; 

коновалов – 1; 

цирюльников – 2; 

моляров – 4; золотарей 

– 1; переплетчиков – 3; 

зонтичный мастер – 1. 

128: 

рабочих – 7; 

 учеников – 

7. 

из мещан и 

крестьян 

местный 6 158 15 

г. Яренск 

уездный 

город 

1000 местный 2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

22: 

портных – 4; 

сапожников – 2; 

печников – 2;  

столяр – 1;  

медников – 2; кузнецов 

– 2; лудильщиков- 2; 

трубочист – 1; плотник 

– 1; цирюльник- 1; 

красильщик – 1; 

серебряных дел мастер 

22 из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 74 все 
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– 1; переплетчик – 1; 

зонтичный мастер – 1. 

г. Красноборск 

заштатный 

город 

551 местный, 

региональный 

(рыба) 

4 ярмарки, 2 

торжка 

7: 

портной – 1; 

сапожников – 3; печник 

– 1;  

столяр – 1; красильщик 

– 1; переплетчик – 1; 

 Все женщины 

занимаются 

круглогодично тканьем 

поясов и кушаков 

7  из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля. 

Региональ

ный сбыт 

шерстяны

х поясов, 

кушаков, 

пестрядей. 

- 229 32 

г. Лальск 

заштатный 

город 

593 местный Афанасьевская 

ярмарка, 

еженедельный 

базар, 3  

торжка. 

24: 

портных – 3; 

сапожников – 7; печник 

– 1;  

столяров – 8;  

медник – 1;  

кузнецов – 2; 

трубочистов – 1; 

коновал – 1; часовщик 

– 1; красильщиков – 3; 

серебряных и золотых 

дел мастеров – 2. 

27: 

учеников - 

3,  

в том числе 

2 цеховых  

из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 61 14 

г. Верховажский Посад 

 523 общероссийск

ий (лен, 

пакля, хлеб, 

сало, жидкая 

смола, 

скипидар, 

деготь) 

Алексеевская 

ярмарка 

10: 

портных – 2; сапожник 

– 1; башмачник – 1; 

печник – 1; 

медник – 1; 

лудильщиков – 2; 

трубочист – 1. 

10 из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

10 105 10 
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ВОЛЫНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Житомир 

губернски

й город 

40564 региональный  

(хлеб, зерно, 

лес, кожа, 

сахар) 

2 ярмарки, 3 

раза в неделю 

базар 

831: 

золотых и серебряных 

дел мастеров – 15;  

медников – 44; 

кузнецов – 38; портных 

182; шмуклеров – 50; 

котляров – 40; 

сапожников – 200; 

седельщиков – 30; 

переплетчиков- 23; 

столяров – 108; 

бондарей – 22; пекарей 

– 28; цирюльников – 

18; маляров – 25; 

трубочистов – 8.  

1437: 

подмастерь

ев - 606;  

цеховых - 

1731 

местных жителей 

809;   

дворян – 48; 

граждан – 52; 

мещан – 110; 

евреев – 576. 

сбыт 

региональ

ный 

32 973 - 

г. Владимир – Волынский 

уездный 

город 

6305 региональный  

(лес, хлеб, 

вино) 

6 ярмарок, 

еженедельный 

базар. 

160: 

портных – 47; 

сапожников – 33; 

кузнецов – 5; 

хлебопеков – 9; 

картузников – 13; 

шорников – 2; столяров 

– 5; плотников – 20; 

каменщиков – 8; 

бондарей – 3; 

переплетчиков – 2; 

ткачей – 5;  

золотарей – 2; 

часовщиков – 4; 

слесарь – 1; каретников 

– 1. 

366,  

530 

цеховых 

159 – местных 

мещан,  

207 иногородних. 

местный 10 129 42 
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г. Дубно 

уездный 

город 

8365 местный 2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

177: 

мебельщиков – 2; 

булочников – 7; 

мясников – 20; 

кондитер – 1; портных 

– 40; сапожников – 26; 

модисток – 2; 

перчаточников – 2; 

шмуклер – 1; столяров 

– 10; медников – 2; 

бондарей – 4; шорников 

– 14; каретников – 1; 

кузнецов – 7; печников 

– 18; переплетчиков – 

2; золотарей – 17; 

часовщиков – 3. 

289: 

рабочих – 

77;  

учеников – 

35;  

цеховых – 

609. 

- местный 4 564 15 

г. Заслав 

уездный 

город 

8034 местный однодневных 

ярмарок – 12;  

еженедельный 

базар 

249: 

хлебников – 24; 

мясников – 20; портных 

– 81; сапожников – 49; 

шляпников – 2; 

шмуклеров – 8; 

печников – 8; столяров 

– 20; медников – 6; 

бондарей – 3; токарей – 

2; веревочник – 1; 

переплетчиков – 3; 

золотарей – 2; 

часовщик – 1; кузнецов 

– 7;  

ткачей – 8. 

351: 

рабочих – 

71;  

учеников – 

31; 

цеховых – 

496 

- местный 6 187 большая 

часть 

г. Ковель 

уездный 3892 региональный 10 ярмарок, 178: 342: 18 иногородних, местный 10 107 118 
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город (железо, хлеб, 

соль) 

еженедельный 

базар 

хлебников – 8; 

мясников – 18; портных 

– 23; сапожников – 76; 

шляпников – 18; 

шмуклер – 1; печников 

3; 

столяров – 4; медников 

– 6; бондарей – 3; 

шорников – 2; 

токарь – 1; 

веревочников – 2; 

переплетчик – 1; 

коновал – 1; 

часовщиков – 5; 

кузнецов – 4;  

ткачей – 2. 

рабочих – 

75;  

учеников – 

89;  

в том числе 

цеховых – 

315. 

остальные местные 

мещане 

г. Кременец 

уездный 

город 

12585 внешний  

(хлеб на 

Австрию, 

табак в 

Польшу) 

еженедельный 

базар 

288: 

хлебников – 50; 

мясников – 20; 

кондитер – 1; портных 

– 70; сапожников – 48; 

шляпников – 6; 

шмуклеров – 3; 

печников – 6; 

переплетчиков – 4; 

золотарей – 8; 

часовщиков – 4; 

кузнецов – 14; ткачей – 

5. 

440: 

рабочих – 

83;  

учеников – 

69;  

цеховых – 

825. 

дворяне и мещане. местный 11 253 четверть 

всех 

жителей 

г. Луцк 

уездный 

город 

7135 местный 3 однодневных 

ярмарки, 

еженедельный 

базар 

81: 

хлебников – 11; 

мясников – 6;  

портных – 10; 

287: 

рабочих – 

100; 

учеников – 

иногородних – 92; 

остальные местные 

мещане 

местный, 

региональ

ный (часть 

товара 

4 148 - 
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сапожников – 10; 

шляпник – 1;  

модисток – 8; 

шмуклеров – 2; 

печников – 5;  

столяров – 4;  

медников – 2;  

бондарей – 3; шорников 

– 3;  

токарь – 1;  

каретников – 2; 

переплетчик – 1; 

коновалов – 2; 

золотарей – 3; 

часовщиков – 3; 

кузнецов – 4. 

107; 

цеховых – 

1265 

сбывается 

в Польшу) 

г. Новгород-Волынский 

уездный 

город (в 

1793 г. 

произведе

н в город 

из села 

Звягель) 

8813 региональный  

(хлеб, лес) 

5 однодневных 

ярмарок, 

еженедельный 

базар 

141: 

хлебников – 14; 

мясников – 15; портных 

– 25; сапожников – 26; 

шляпников – 7; 

столяров – 3; 

 медник – 1;  

бондарей – 9;  

токарей – 2; 

переплетчиков – 3; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 5; 

кузнецов – 16; 

ткачей – 6. 

рабочих – 

133; 

учеников – 

86; 

 цеховых – 

514. 

дворян – 2; 

мещан – 31;  

евреев – 244; 

однодворцев – 1; 

граждан – 1; 

иногородних – 22. 

местный 10 151 «населени

е 

сохраняет 

земледель

ческий 

характер» 

г. Овруч 

уездный 

город 

5394 региональный 

(деготь, 

смола, мед, 

4 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

126: 

хлебников – 12; 

мясников – 2; портных 

338:  

рабочих – 

126; 

из местных мещан работа на 

заказ 

потребите

4 589 все 
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воск) – 25; сапожников – 26; 

шляпников – 7; 

шмуклер – 1; печников 

– 6; столяров – 3; 

медник – 1;  

бондарей – 9; токарей – 

2; переплетчиков – 3; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 5; 

кузнецов – 16; ткачей – 

6. 

учеников – 

86;  

цеховых – 

703 

ля, 

частично 

местный 

сбыт 

г. Острог 

уездный 

город 

9409 внешний  

(пшеница, 

шерсть, кожа, 

лес, сахар на 

Австрию) 

5 ярмарок, 

еженедельный 

базар 

173;  

портных – 48; 

сапожников – 23; 

шапочников – 8; 

кузнецов – 5; 

шмуклеров – 5; 

перчаточников – 2; 

модисток – 2; 

хлебников – 14; 

мясников – 13; 

печников – 7; столяров 

– 4; токарей – 2; 

часовщиков – 4; 

золотарей – 4; 

медников – 15; 

шорников – 6; 

каретников – 2; 

переплетчиков – 3; 

бондарей – 4; 

веревочник – 1; 

коновал – 1. 

173 

 

цеховых – 

1251 

из местных мещан 

– 151 

местный 35 305 - 

г. Ровно 

уездный 6402 региональный  7 ярмарок, 222: 534: иногородних – 105. местный 8 - - 
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город (хлеб, скот) еженедельный 

базар 

хлебников – 27; 

мясников – 7; портных 

– 55; сапожников – 34; 

шляпников – 11; 

модисток – 5; 

перчаточников – 1; 

шмуклеров – 3; 

печников – 9; столяров 

– 16; медников – 5; 

бондарей – 4; шорников 

– 4; токарей – 3; 

часовщиков – 4; 

кузнецов – 9;   

ткачей – 4 

рабочих – 

179; 

учеников – 

133; 

цеховых – 

680 

г. Староконстантинов 

уездный 

город 

12376 внешний  

(хлеб на 

Польшу, 

свиньи в 

Пруссию, 

скот в 

Австрию) 

13 ярмарок, 3 

раза в неделю 

базар 

143: 

хлебников – 10; 

мясников – 10; портных 

– 23; сапожников – 24; 

шмуклеров – 4; 

печников – 4; столяров 

– 12; медников – 4; 

бондарей – 5; шорников 

– 4;  

токарь – 1; 

веревочников – 3; 

переплетчиков – 3; 

коновал – 1; золотарей 

– 9; часовщиков – 4; 

кузнецов – 8;  

ткачей – 14. 

339: 

рабочих – 

107; 

учеников – 

89;  

цеховых – 

1085 

иногородних – 

122;  

иностранец –1. 

местный 8 463 Государь и 

временные 

обязанные 

крестьяне 

306 

человек. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Воронеж 

губернски

й город 

39515 региональный  

(хлеб, шерсть, 

4 ярмарки, 4 

раза в неделю 

571: 

хлебников –22; 

2392: 

цеховых – 

из мещан местный 

региональ

30 1734 - 
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сало) базары. мясников – 25; 

колбасников – 2; 

портных – 34; 

корсетников – 2; 

сапожников – 79; 

картузников – 7; 

перчаточников – 1; 

скорняков – 7; 

печников – 3; столяров 

– 16; гребенщиков – 2; 

каретников – 10; 

шорников – 4; кузнецов 

– 19; 

инструментальщиков – 

1; 

 стекольщиков – 2; 

медников – 10; 

набойщиков – 2; 

колесников – 6; токарей 

– 2; извозчиков – 223; 

коновалов – 5; 

золотарей – 18; 

фортепьянщиков – 2; 

часовщиков – 5; 

трубочистов – 2; 

переплетчиков – 3; 

красильщиков – 8; 

иконописцев – 7; 

резчиков – 2; 

цирюльников – 12; 

каменщиков – 5; 

кровельщиков – 8; 

плотников – 3; 

штукатуров – 5; 

обойщиков – 2; 

3245 ный сбыт 

экипажног

о 

промысла 

и изделий 

из шерсти 
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фотографов – 4; жители 

слобод вяжут варежки.  

г. Бирюч 

уездный 

город 

4530 местный 4 ярмарки, 3 

раза в неделю 

базары 

82: 

хлебников – 14; 

мясников – 9; портных 

– 16; сапожников – 21; 

модисток – 2; печников 

– 4; столяров – 9; 

шорник – 1; кузнецов – 

2; стекольщиков – 2; 

коновал – 1; часовщик 

– 1. 

136: 

рабочих – 6;  

учеников – 

48;  

в том числе  

цеховых – 

12 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

7 341 175 

г. Бобров 

уездный 

город 

3824 местный 3 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

46: 

хлебников – 8; 

мясников – 4; портных 

– 7; сапожников- 11; 

печников – 4; столяров 

– 7; каретников – 2; 

шорник – 1;  

медник – 1; часовщик – 

1. 

97: 

рабочих – 

35;  

учеников – 

16 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

14 381 «некоторы

е жители» 

г. Богучар 

уездный 

город 

3716 местный 6 ярмарок, 3 

раза в неделю 

базары. 

94: 

хлебников – 14; 

мясников – 8; портных 

– 16; сапожников – 18; 

модисток – 3; печников 

– 11; столяров – 7; 

каретников – 1; 

шорников – 3; кузнецов 

– 8; медников – 2; 

коновал – 1; золотарей 

– 1; часовщик – 1. 

136: 

рабочих – 

32;  

учеников – 

10 

местных мещан и 

гос. крестьян – 67; 

иногородних – 27. 

сбыт 

местный 

6 459 30 
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г. Валуйки 

уездный 

город 

5151 региональный  

(кожа, холст, 

пенька, скот) 

5 ярмарок, 2 

раза в неделю 

базары 

91: 

хлебник – 1; мясников 

– 7; портных – 15; 

сапожников – 21; 

модистка – 1; печников 

– 2; столяров – 4; 

каретников – 4; 

кузнецов – 25; 

стекольщиков – 2; 

медников – 2; 

лудильщиков – 1; 

набойщиков – 2; 

коновал – 1; 

часовщиков – 2. 

225: 

рабочих – 

78;  

учеников – 

56 

из мещан сбыт 

местный 

10 131 2748 

государств

енных 

крестьян 

г. Задонск 

уездный 

город 

6651 местный 4 ярмарки, 2 

раза в неделю 

базар. 

87: 

хлебников – 10; 

мясников – 5; портных 

– 10; сапожников – 17; 

печников – 6; столяров 

– 7; каретников – 2; 

шорников – 2; кузнецов 

– 11; медников – 3; 

лудильщиков – 3; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 1; 

трубочистов – 1; 

красильщиков – 2; 

живописцев – 5. 

342: 

рабочих – 

171; 

учеников – 

84  

из мещан сбыт 

местный 

10 401 37 

г. Землянск 

уездный 

город 

(располож

ен на 

4007 местный 3 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

52: 

хлебников – 11; 

мясников – 5; портных 

– 8; сапожников – 13; 

86: 

рабочих – 

23; 

 учеников – 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 - все 



277 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

территори

и бывших 

Воронежск

их слобод) 

печников – 2; столяров 

– 5; кузнецов – 6; 

медников – 1; 

коновалов – 1. 

11; 

 в том числе 

- 21 

цеховых. 

г. Коротояк 

уездный 

город 

8019 местный  2 ярмарки, 2 

раза в неделю 

базар 

38: 

хлебников – 13; 

мясников – 4; портных 

– 4; сапожников – 3; 

печников – 2; столяров 

– 3; кузнецов – 4;  

медник – 1; коновалов 

– 2; живописцев – 2. 

53: 

рабочих – 9;  

учеников – 

8 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

4 84 18 

г. Нижнедвицк 

уездный 

город 

2580 местный 5 ярмарок, 3 

раза в неделю 

базары 

20: 

кузнецов – 8; 

сапожников – 8; 

портных – 2; столяров – 

2. 

45 10 иногородних работа на 

заказ 

потребите

ля 

6 108 20 

г. Новохопёрск 

уездный 

город 

6201 региональный  

(хлеб, лен, 

скот) 

3 ярмарки, 2 

раза в неделю 

базары. 

110: 

хлебников – 10; 

мясников –  9; портных 

– 27; сапожников – 21; 

печников – 17; 

столяров – 15; 

каретников – 2; 

шорников – 2; 

медников – 3; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 2. 

371: 

рабочих – 

140; 

учеников -

121 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 624 все 

г. Острогожск 

уездный 

город 

7028 региональный  

(хлеб, мед, 

воск) 

3 ярмарки, 3 

раза в неделю 

базары 

160: 

кондитеров  - 4; 

портных – 16; 

367: 

рабочих – 

100; 

из мещан и 

крестьян 

региональ

ный  

(в 

24 720 40 
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сапожников – 61; 

картузников – 2; 

модисток – 2; 

тулупников – 2; 

столяров – 19; 

каретников – 7; шорник 

– 1; кузнецов – 23; 

медников – 3; 

лудильщиков – 3; 

колёсников – 2; токарь 

– 1; 

 золотарей – 8; 

часовщиков – 2; 

трубочист – 1; 

живописец – 1; резчик 

– 1; цирюльник – 1.  

учеников – 

107 

пределах 

губернии) 

г. Павловск 

уездный 

город 

5031 региональный  

(хлеб, сало) 

3 ярмарки, 2 

раза в неделю 

базар 

46:  

экипажник – 1; 

портных – 14; 

сапожников – 5; 

кузнецов – 8; шорник – 

1; хлебников – 2; 

мясников – 4. 

46 иногородних – 12 работа на 

заказ 

потребите

ля 

25 447 980, 

бахчеводст

вом все 

ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Вятка 

губернски

й город 

14867 местный 4 ярмарки 277: 

башмачников – 93; 

портных – 55; 

скорняков – 34; 

кузнецов – 28; столяров 

– 19; серебряных дел 

мастеров – 17; 

медников – 14; 

булочников – 13; 

434: 

учеников и 

подмастерь

ев – 156; 

цеховых – 

1574 

 

мещан – 355;  

крестьян – 79. 

работа на 

заказ 

потребите

ля, 

региональ

ный сбыт 

обуви, 

серебряны

х изделий. 

14 759 5 
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типографщиков – 3; 

литограф – 1. 

 

г. Глазов  

уездный 

город 

1852 региональный  

(хлеб, лен, 

сало, кожа, 

мочало, 

рогожа) 

Никольская 

ярмарка 

80: 

хлебников – 17; 

портных – 6; кузнецов – 

5; сапожников – 4; 

столяров – 3; печников 

– 2; плотников – 2; 

красильщиков – 2; 

часовщиков – 1; 

иконописцев – 1; 

литограф – 1; 

скорняков – 8; 

шапошников – 6; 

экипажников – 2; 

штукатуров – 2; 

коновалов – 2; 

переплетчиков – 2; 

цирюльников – 2; 

бондарь – 1; лудильщик 

– 1; медник – 1;  

обойщик – 1; 

 резчик – 1; стекольщик 

– 1; трубочист – 1; 

шорник – 1; белильщик 

– 1; позолотчик – 1; 

игрушечный мастер – 1. 

80 купцов – 3; 

остальные мещане, 

иногородних – 7 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 139 - 

г. Елабуга 

уездный 

город 

5744 местный - 171: 

хлебников – 43; 

кузнецов – 14; портных 

– 13; сапожников – 20; 

шорников – 9; 

171,  

в том числе 

 цеховых  – 

10 

из мещан и 

крестьян 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

11 361 - 
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печников – 8; 

красильщиков – 8; 

шапочников – 6; 

пряничников – 5; 

стекольщиков- 5; 

столяров – 5; 

лудильщиков – 4; 

маляров – 4; 

штукатуров – 4; 

белильщиков – 4; 

живописцев – 4; 

каретников – 3; 

позолотчиков – 3; 

золотарей – 3; 

медников – 2; 

трубочистов – 2; 

коновалов – 2; 

переплетчиков – 2; 

цирюльников – 2; 

шубник – 1;  

бондарь – 1; обойщик – 

1; 

слесарь – 1; часовщик – 

1. 

г. Котельнич 

уездный 

город 

2986 региональный  

(хлеб, лен, 

кудель, нефть 

на 

Архангельск 

и Санкт-

Петербург) 

Алексеевская 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

45: 

кузнецов – 10; 

чеботарей – 6; 

пряничников – 6; 

столяров – 5; портных – 

5; рукавичников – 4; 

кожевенников – 3; 

живописцев – 2; 

шубник – 1. 

45 чиновников – 2; 

купцов – 3;  

мещан – 22; 

крестьян – 18; 

иногородних – 10 

сбыт 

местный  

(в городе и 

уезде) 

12 198 6 
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г. Малмыж 

уездный 

город 

2068 местный еженедельные 

базары 

85: 

хлебников – 25; 

квасников – 4; 

башмачников – 6; 

портных – 10; 

скорняков – 11; 

бондарей – 2; 

каменщиков – 2; 

кузнецов – 8; 

маляр – 1;  

медник – 1; 

печник – 1; стекольщик 

– 1; живописец – 1; 

золотарей – 2; 

игрушечных мастеров – 

10. 

85,  

том числе 

10 цеховых 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 - 128 

г. Нолинск 

уездный 

город 

2860 региональный  

(хлеб, лен, 

пакля, холст, 

мочало, 

рогожа, сало, 

овчина, 

щетина, 

шерсть) 

2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

132: 

хлебников –32; 

квасников – 7; 

башмачников – 18; 

портных - 9; 

каменщиков – 4; 

кузнецов – 5; 

маляр – 1; лудильщик – 

1; медников – 2; 

обойщик – 1; печников 

– 41; стекольщиков – 3; 

столяр – 1; трубочистов 

– 2; шорник – 1; 

штукатуров – 2; 

живописец – 1; 

золотарей – 2; 

кожевников – 3; 

132 иногородних – 10 

из мещан и 

крестьян 

сбыт 

местный 

5 239 - 
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красильщиков – 5; 

переплетчиков – 2; 

слесарь – 1; цирюльник 

– 1. 

г. Орлов 

уездный 

город 

3805 региональный  

(лен, хлеб, 

холст, кожа, 

говядина) 

2 ярмарки, 2 

торжка 

167: 

башмачников – 35; 

хлебников – 46; 

маляров – 6; печников - 

6; стекольщиков – 6; 

красильщиков – 6; 

шапочников – 5; 

штукатуров – 5; 

рукавишников –2; 

экипажников – 2; 

лудильщиков – 2; 

резчиков – 2; 

трубочистов – 2; 

цирюльников – 24; 

скорняк – 1; 

кровельщик – 1; 

кузнецов – 4; портных – 

11; кожевников – 4; 

часовщиков – 3; 

живописцев – 3; 

серебряников – 3; 

медник – 1; ковровый 

мастер – 1; шорник – 1; 

позолотчик – 1; 

коновал – 1; овчинник – 

1; слесарь – 1;  

ткач – 1;  

токарь – 1.  

167 иногородних – 16 сбыт 

местный 

6 334 5 

г. Сарапуль 

уездный 7845 региональная  2 раза в неделю 245: 245 купцы, мещане, региональ 13 947 - 
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город (хлеб, кожа, 

щетина, сало) 

базар кожевенников – 20; 

чеботарей – 22; 

кузнецов – 13; 

хлебников – 57; 

портных – 12; 

белильщиков – 10; 

штукатуров – 9; 

пряничников – 8; 

рукавишников – 8; 

маляров – 8; столяров – 

8; трубочистов- 6; 

иконописцев – 6; 

пильщиков – 9; 

шапошников – 4; 

стекольщиков – 4; 

бочкарей – 3; 

лудильщиков – 3; 

печников – 3; 

позолотчиков – 3; 

слесарей – 3; 

пирожников – 2; 

кровельщиков – 2; 

медников – 2; 

обойщиков – 2; 

резчиков – 2; шорников 

– 2; гребенщиков – 2; 

ламповщиков – 2; 

золотарей – 2; 

часовщиков – 2; 

оловянщиков – 2; 

перчаточников – 2; 

цирюльников – 2; 

коновалов –2; 

горшечник – 1; 

игрушечник – 1. 

крестьяне ный (сбыт 

на 

Ирбитской

, 

Нижегоро

дской и 

Мензелин

ской 

ярмарках)  
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г. Слободской 

уездный 

город 

6198 региональный  

(хлеб, лен, 

кудель на 

Архангельск) 

4 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

147: 

скорняков – 43; 

кузнецов – 40; 

кожевенников – 16; 

чеботарей – 10; 

солодовников – 6; 

столяров – 6; портных – 

5; булочников – 5; 

медников – 4. 

147 купцы и мещане региональ

ный 

(скорняжн

о-шубная, 

кожевенна

я, 

кузнечная, 

медная 

продукция 

– 

ежегодны

й сбыт до 

300 тыс. 

руб.). 

24 825 10 

г. Уржум 

уездный 

город 

1947 местный 2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

104: 

калашников – 18; 

башмачников – 15; 

каменщиков – 10; 

портных – 7; плотников 

– 6; столяров –5; 

печников – 5; 

сапожников – 5; 

белильщиков – 5; 

кузнецов – 5; 

рукавишников – 3; 

стекольщиков – 3; 

штукатуров – 3; 

маляров – 2; 

обойщиков – 2; 

живописцев – 3; 

красильщиков – 24 

шапошников – 1; 

трубочист – 1; золотарь 

104 мещане, крестьяне, 

отставные 

солдаты, 58 – 

иногородних 

местный 3 251 51 
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– 1; переплетчиков – 1; 

цирюльник – 1; коновал 

– 1.  

г. Яранск 

уездный 

город 

2399 местный 1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

80: 

хлебников – 11; 

квасников – 22; 

портных – 4; 

сапожников – 12; 

скорняков – 2; 

шапошников – 2; 

кузнецов – 10; 

медников – 2; печников 

– 3; столяров – 2; 

трубочист – 1; 

белильщиков – 3; 

ламповщиков – 3; 

оловянщик – 1; 

переплетчиков – 2; 

цирюльник – 1 

80:  отставных 

чиновников – 1; 

купец – 1; 

 мещан – 32; 

крестьян – 26; 

нижних чинов – 17 

местный 4 76 – 

г. Царёвосанчурск 

заштатный 

город 

898 местный 1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

70: 

хлебников – 17; 

башмачников- 26; 

портных – 7; 

шапошников – 2; 

кузнецов – 3; 

лудильщиков – 2; 

обойщиков – 2; 

столяров – 2; 

трубочистов – 1; 

гребенщиков – 2; 

живописцев – 2; 

золотарей – 1; 

переплетчиков – 2; 

70 из крестьян и 

мещан 

местный 1 72 – 
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цирюльник – 1 

ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Гродно 

губернски

й город 

20241 региональный 

(хлеб) 

1 ярмарка, 

базар 3 раза в 

неделю 

261: 

хлебников – 25; 

мясников – 15; 

кондитеров – 2; 

портных – 37; 

бахромщик – 1; 

шляпников – 4; 

ватников – 2; 

перчаточников – 7; 

сапожников – 50; 

печников – 9; столяров 

– 10; плотников – 7; 

каретников – 2; токарей 

– 3; бондарей – 8; 

медников – 6; 

колесников – 4; 

жестянщиков – 6; 

кузнецов – 3; слесарей 

– 3; шорников – 2; 

стекольщиков – 7; 

горшечников – 3; 

коновалов – 3; 

часовщиков – 7; 

золотарей – 6; резчиков 

– 4; ружейник – 1; 

фортепьянщиков – 3; 

музыкантов – 2; 

цирюльников – 5; 

красильщиков – 4; 

маляров – 4; 

переплетчиков – 6; 

трубочистов – 2 

489: 

122 – 

рабочих;  

106 – 

учеников;  

745 – 

цеховых 

20 иногородних, 

остальные – евреи 

местный 8 331 22 
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г. Брест-Литовский 

уездный 

город 

20943 региональный 

 (хлеб, 

металлически

й товар) 

Никольская и 

десятуха 

ярмарки 3 раза 

в неделю, 

базары 

532: 

хлебников – 36; 

мясников – 11; портных 

– 109; шляпников – 6; 

перчаточников – 2; 

сапожников – 87; 

печников – 20; 

столяров – 35; 

плотников – 30; 

токарей – 5; медников – 

9; жестянщиков – 10; 

кузнецов – 30; слесарей 

– 8; гвоздарей – 8; 

шорников – 6; 

лудильщиков – 12; 

коновалов – 2; 

золотарей – 8; резчиков 

– 26; ружейников – 1; 

фортепьянщиков – 3; 

красильщиков – 30; 

маляров – 6; 

переплетчиков – 16; 

трубочистов – 6 

1276: 

387 – 

рабочих; 

 357 – 

учеников;  

1895 – 

цеховых 

из мещан местный 15 336 – 

г. Белосток 

уездный 

город 

16211 региональный  

(предметы 

фабричного 

производства) 

1 ярмарка, 

базары 2 раза в 

неделю 

390: 

хлебников- 40; 

мясников – 17; портных 

– 123; сапожников – 

100; шляпников – 10; 

печников – 8; столяров 

– 22; токарей – 2; 

медников – 3; 

жестянщиков – 8; 

кузнецов – 19; 

734: 

в том числе: 

195 – 

рабочих;  

149 – 

учеников; 

 1630 – 

цеховых 

из мещан 185 – 

иногородних 

местный 25 300 20 
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шорников – 3; 

стекольщиков – 10; 

горшечников – 3; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 8 

г. Бельск 

уездный 

город 

3671 региональный  

(хлеб, скот, 

лес, хмель) 

ярмарок – 5 152:  

хлебников – 7; 

мясников – 5; портных 

25; шляпников – 8; 

ватник – 1; 

перчаточников – 2; 

сапожников – 33; 

кожевников – 28; 

ткачей – 2;  

печников – 6; столяров 

– 15; медников – 2; 

кузнецов – 6; слесарей 

– 3; стекольщиков – 2; 

часовщиков – 2; 

цирюльников – 2; 

веревочник – 1; 

трубочистов – 2 

261: 

55 рабочих;  

54 – 

ученика;  

279 – 

цеховых 

из мещан 18 – 

иногородних 

работа на 

заказ 

потребите

ля, 

местный 

26 492 «половина 

ремесленн

иков 

занимается 

хлебопаше

ством, как 

основным 

промысло

м» 

150 

г. Волковыск 

уездный 

город 

3434 региональный 

(транзитный 

пункт) 

–  104: 

часовщиков – 3; 

медников и 

жестянщиков – 8; швей 

– 2;  

столярных – 18; 

слесарей – 2; кузнецов 

– 4; портных – 35; 

сапожников – 31; 

маляров – 18; 

плотников – 22; 

255: из мещан местный 19 164  111 
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пильщиков – 14 

г. Кобрин 

уездный 

город 

6860 региональный 

 (хлеб, соль) 

6 ярмарок, 2 

раза в неделю 

базары 

218: 

портных – 44; 

сапожников – 42; 

кузнечно-слесарных – 

15;  

гончаров – 31; маляров 

– 17; столяров – 28; 

медников – 9; пекарей – 

13; резчиков – 16 

410: 

рабочих и 

учеников – 

192 

1666 – 

цеховых 

иногородних – 67 местный 17 344 200 

г. Пружаны 

уездный 

город 

6248 местный 4 ярмарки, 2 

раза в неделю 

базары 

350: 

хлебников – 10; 

мясников – 10; портных 

– 42; шляпников – 5; 

ватников – 3; 

сапожников – 60; 

ложечников – 3; 

печников – 8; столяров 

– 10; каретников – 15; 

медников – 3; 

шорников – 10; 

горшечников – 161; 

золотарей – 2; 

красильщиков – 6; 

трубочистов – 2 

690: 

115 – 

учеников;  

225 – 

рабочих;  

1914 – 

цеховых 

из мещан местный 

(региональ

ный сбыт 

продукции 

горшечник

ов) 

3 198  все  

(главное 

занятие) 

г. Слоним 

уездный 

город 

8242 региональный 1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

90: 

слесарей – 4; кузнецов 

– 14; сапожников – 40; 

портных -10; столяров 

– 12 

325: 

235 – 

рабочие и 

ученики; 

1213 – 

цеховых 

245 – из местных 

мещан 

местный  

(по уезду) 

7 300 150 

г. Соколка 
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уездный 

город 

3437 местный Григорьевская, 

Анненская, 

Михайловская 

ярмарки, 

еженедельные 

базары 

85: 

кузнецов – 7; портных – 

23; сапожников – 21; 

слесарей – 2; 

каменщиков – 11; 

плотников – 10; 

медников – 3; 

шорников – 5; 

кожевников – 3 

85: 

388 – 

цеховых 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля, 

местный 

3 32 все  

(главное 

занятие) 

г. Брянск 

заштатный 

город 

1670 местный ярмарок – 4 42: 

хлебников – 2; 

мясников – 3; портных 

– 18; шляпников – 2; 

сапожников – 8; 

печников – 2; столяров 

– 2; токарей – 2; 

кузнецов – 2; кузнецов 

– 2; большинство 

мещан – выделка 

холста 

93: 

10 – 

рабочих; 41 

– ученик;  

189 – 

цеховых 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля, 

региональ

ный сбыт 

холста 

5 2 173  

(главное 

занятие) 

г. Васильков 

заштатный 

город 

1746 региональный 

(лес) 

–  88: 

кузнецов – 5; портных – 

6; сапожников – 6; 

пильщиков – 60; 

столяров – 3; 

плотников – 5; 

горшечников – 2; 

кожевенник – 1 

88: 

цеховых – 

180 

из мещан местный 

(изделия 

из дерева 

сбываются 

в 

Белостоке) 

2 11 все  

(главное 

занятие) 

г. Гониондз 

заштатный 

город 

1891 местный 3 ярмарки, 2 

раза в неделю 

базары 

65: 

хлебников – 9; 

мясников – 5; портных 

– 19; сапожников – 17; 

122: 

24 – 

ученика; 

 33 – 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  25 все  

(главное 

занятие) 
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печников – 6; столяров 

– 8;  

медник – 1; 

шорник – 1 

рабочих;  

цеховых – 

58 

г. Дрогичин 

заштатный 

город 

929 местный 1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

27: 

хлебников – 4; 

мясников – 2; рыбаков 

– 4; портных – 2; 

ватников – 2; 

сапожников – 3; 

печников – 3;  

столяр – 1;  

кузнец – 1;  

слесарь – 1; 

кирпичников – 2; 

цирюльник – 1; 

трубочист – 1 

27: 

цеховых – 

11 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  10 115  

(главное 

занятие) 

г. Клещели 

заштатный 

город 

893 местный 2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

27: 

хлебников – 5; 

мясников – 2; портных 

– 5; сапожников – 7; 

столяров – 5; кузнецов 

– 3 

52: 

рабочих - 

11;  

учеников - 

14;  

цеховых - 

45 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  13 все  

(главное 

занятие) 

г. Кнышин 

заштатный 

город 

2404 региональный 6 ярмарок, 2 

раза в неделю 

базар 

52: 

хлебников – 9; 

мясников – 7; портных 

– 10; сапожников – 12; 

башмачник – 1; 

печников – 4; столяров 

– 3;  

медник – 1; шорников – 

151: 

учеников - 

42;  

рабочих - 

57;  

цеховых – 

165 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

12 –  все  

(главное 

занятие) 
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2; часовщик – 1 

г. Корицын 

заштатный 

город 

751 местный ярмарок – 3 51: 

кузнецов – 3; 

каменщиков – 10; 

плотников – 2; 

сапожников – 14; 

шорник – 1;  

портных – 21 

51: 

104 – 

цеховых 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 12 все  

(главное 

занятие) 

г. Кузница 

заштатный 

город 

1092 местный еженедельный 

базар 

28: 

кузнец – 1;  

медников – 2; 

сапожников – 9; 

шорников – 2; портных 

– 14 

28: 

90 – 

цеховых 

10 – иногородних работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 13 все  

(главное 

занятие) 

г. Мельник 

заштатный 

город 

623 местный –  7: 

кузнецов – 2; 

портных – 2; 

сапожников – 3 

7: иногородние работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  2 все  

(главное 

занятие) 

г. Нарва 

заштатный 

город 

911 местный –  20: 

хлебников – 2; 

мясников – 1; портных 

– 6; сапожников – 5; 

столяров – 3; кузнецов 

– 3 

20: 

25 – 

цеховых 

иногородние работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  3 все  

(главное 

занятие) 

г. Новодвор 

заштатный 

город 

1063 местный 6 базаров в год 7: 

каменщиков – 2; 

плотник – 1; сапожник 

– 1; портных – 3 

7: 

21 – 

цеховых 

4 иногородних работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  6 все  

(главное 

занятие) 

г. Одельск 

заштатный 1054 местный –  12: 12: из местных работа на –  7 все  
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город кузнецов – 3; 

каменщиков – 2; 

плотник – 1; 

сапожников – 2; 

портной – 1; 

горшечников – 3 

122 – 

цеховых 

заказ 

потребите

ля 

(главное 

занятие) 

г. Сураж 

заштатный 

город 

1219 местный 2 ярмарки 20: 

хлебников – 9; 

мясников – 2; портных 

– 5; сапожников – 2; 

печник – 1;  

столяр – 1; 

большинство мещан 

производят холст и 

изделия из пеньки 

27: 

учеников - 

4;  

рабочих - 3;  

цеховых - 

170 

из местных работа на 

заказ 

потребите

ля 

(региональ

ный сбыт 

холста) 

–  –  все  

(главное 

занятие) 

г. Суховоля 

заштатный 

город 

1889 местный однодневных 

ярмарок – 8, 

еженедельные 

базары 

40: 

кузнецов – 6; 

каменщиков – 2; 

плотников – 5; медник 

– 1; сапожников – 11; 

кожевник – 1; портных 

– 24 

206 

цеховых 

12 иногородних работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  35 все  

(главное 

занятие) 

г. Янов 

заштатный 

город 

1687 региональный  

(литовское 

масло) 

ежемесячные 

торги 

38: 

кузнецов – 8; 

каменщиков – 2; 

плотников – 2; 

сапожников – 20; 

шорник – 1; 

кожевников – 5 

38: 

цеховых - 

305 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  37  все  

(главное 

занятие) 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Екатеринослав 

губернски 18881 региональный  Георгиевская, 460: 1562: около 800 чел. – региональ 55 796 – 
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й город (сало, лес) Петропавловск

ая, Ивановская 

ярмарки, 3 раза 

в неделю – 

базары 

хлебников – 43; 

мясников – 16; 

кондитеров – 4; 

портных – 70; 

сапожников – 88; 

шапошников – 15; 

модисток – 4; 

кожевников – 5; 

печников – 14; 

столяров – 27; 

плотников – 18; 

каретников – 9; 

шорников – 4; 

медников – 14; 

кузнецов – 23; слесарей 

– 4; каменщиков – 9; 

колесников – 6; 

бондарей – 13; 

скорняков – 2; 

золотарей – 8; 

часовщиков – 5; 

переплетчиков – 5; 

кровельщиков – 4; 

красильщиков – 6; 

стекольщиков – 13; 

пильщиков – 15; 

цирюльников – 4; 

трубочистов – 3; 

коновалов – 9 

подмастерь

ев – 916; 

учеников – 

186 

гос. крестьяне ный  

на 

ярмарках 

губернии 

г. Александровск 

уездный 

город 

3729 местный ярмарок – 3, 

еженедельный 

базар 

49: 

портных – 15; 

сапожников – 9; 

каменщиков – 8; 

кузнецов – 5; столяров 

49 иногородних – 16 работа на 

заказ 

потребите

ля 

4 224 100 
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– 6; красильщик – 1; 

медник – 1; стекольщик 

– 2; хлебников – 2 

г. Бахмут 

уездный 

город 

10398 региональный 

(рогатый 

скот, овцы, 

лошади, 

мануфактурн

ые, 

колониальные 

товары) 

четыре 

ярмарки, 

базары три раза 

в неделю 

110: 

кузнечных – 18; 

портных – 13; 

сапожных – 19; 

бондарных – 10; 

столярных – 8; 

каретных – 5;  

модных – 4; картузных 

и шапочных – 5; 

башмачных – 5; 

шорных – 4; 

позолотных по 

металлам – 4 и  

по дереву – 2;  

тулупных – 6;  

медных – 2; слесарных 

– 2; часовых дел – 3; 

сверх того 32 

кожевника 

мастеров – 

117; 

подмастерь

ев – 156; 

цеховых - 

439 

 местный 35 641 «хлебопаш

еством 

занимаютс

я около 

155 

семейств» 

г. Верхнеднепровск 

уездный 

город 

3223 местный четыре 

ярмарки, 

базары три раза 

в неделю 

49: 

булочников – 8; 

мясников – 2; портных 

– 11; сапожников – 5; 

шапошников – 2; 

печников – 2; столяров 

– 5; шорников – 2; 

медников – 2; кузнецов 

– 2, слесарей – 2; 

часовщиков – 2; 

извозчиков – 3; 

100: 

рабочих- 

40;  

учеников - 

11 

из мещан, вольных 

матросов, гос. 

крестьян 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 140 306 
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коновалов – 1 

г. Новомосковск 

уездный 

город 

10255 региональный  

(кожа, сало, 

смола, деготь) 

4 ярмарки, три 

раза в неделю – 

базары 

204: 

хлебников – 33; 

мясников – 8; портных 

– 48; сапожников – 61; 

шапошников – 2; 

кожевников – 4; 

печников – 5; столяров 

– 4; плотников – 10; 

шорников – 4; 

медников – 5; кузнецов 

– 19; часовщиков -1 

508: 

рабочих - 

133; 

 учеников - 

171 

из мещан и гос. 

крестьян 

региональ

ный  

(изделия 

из овчины, 

обувь) 

110 500 3024 

г. Павлоград 

уездный 

город 

9625 региональный  

(хлеб, сало, 

скот) 

ярмарок – 3; 

три раза в 

неделю – 

базары 

155: 

хлебников – 13; 

мясников – 17; портных 

– 26; сапожников – 31; 

шапошников – 13; 

печников – 5; столяров 

– 5; каретников – 2; 

шорников – 2; 

медников – 3; кузнецов 

– 17; слесарей – 9; 

каменщиков – 8; 

кровельщиков – 4 

237: 

рабочих - 

42;  

учеников - 

40 

15 – иногородних 

 

местный 22 721 1000 душ 

обоего 

пола 

г. Ростов-на-Дону 

уездный 

город 

24650 внешний ярмарок – 2; 

базары 

ежедневно 

416: 

хлебников – 23; 

шапошников – 15; 

портных – 34; 

сапожников – 107; 

цирюльников – 12; 

живописцев – 3; 

маляров – 8; столяров – 

416 

заведений: 

392 

 

цеховых - 

1452 

купцы, мещане, 

гос. и 

временнообязан 

ные крестьяне, 

иностранцы, 

иногородних - 203 

региональ

ный 

44 1775 681 
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38; красильщиков – 2; 

стекольщиков – 8; 

кузнецов – 40; 

кровельщиков – 4; 

казанщиков – 13; 

решетников – 6; 

каретных – 6; 

колесников – 18; 

постовальщиков – 3; 

шорников – 6; 

переплетчиков – 1; 

ватных дел – 1; 

шубников – 13 

г. Славяносербск 

уездный 

город 

3312 местный ярмарок – 3; 

еженедельный 

базар 

27: 

портных – 4; 

сапожников – 3; 

столяров – 3; бочаров – 

2; кузнецов – 2; 

золотых и серебряных 

дел – 2; булочник – 1; 

мясников – 5; печников 

– 2; медник – 1;  

шорник – 1; 

коновал – 1 

27 12 – иногородних работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 149 512 гос. 

крестьян, 

110 – 

остальных 

сословий 

г. Азов 

посад 7379 местный ярмарок – 2; 

еженедельный 

базар 

33: 

портных – 4; 

сапожников – 17; 

шапошников – 1; 

столяров – 3; кузнецов 

– 1; бочаров – 2; 

скорняков – 4; 

кровельщик – 1 

85: 

рабочих - 

38;  

учеников - 

14 

из мещан работа на 

заказ 

потребите

ля 

7 342 треть 

мещан, 42 

– купцов 

г. Никополь 
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местечко 7595 региональный ярмарок – 3, 

еженедельный 

базар  

49: 

булочник – 1; мясников 

– 8; портных – 11; 

сапожников – 4; 

модистка – 1; печников 

– 7; столяров – 6; 

шорник – 1;  

медников – 2; кузнецов 

– 6; часовщик – 1; 

коновал – 1 

94: 

рабочих - 

29;  

учеников - 

16 

иногородние работа на 

заказ 

потребите

ля 

12 295 четверть 

населения 

г. Мариуполь 

окружной 

город 

5961 внешний 

 (хлеб, рыба) 

Покровская 

ярмарка, 

торговый съезд 

95: 

хлебников – 19; 

мясников – 8; 

кондитеров – 1; 

портных – 19; 

сапожников – 13; 

модистка – 1; печников 

– 2; столяров – 8; 

каретник – 1; шорник – 

1; медников – 2; 

кузнецов – 6; скорняков 

– 3; золотарей – 2; 

часовщиков – 2; 

фортепьянщиков – 2; 

красильщиков – 5; 

коновал – 1 

180: 

учеников - 

16;  

рабочих - 

69;  

цеховых - 

323 

иногородние – 104 работа на 

заказ 

потребите

ля 

18 203 370 

г. Нахичевань-на-Дону 

заштатный 

город 

15464 региональный 3 раза в неделю 

– базар 

385: 

хлебников – 21; 

мясников – 19; портных 

– 47; сапожников – 67; 

башмачников – 68; 

модистка – 1; печников 

– 40; столяров – 11; 

1420: 

учеников - 

225; 

рабочих - 

810 

из мещан местный 26 –  – 
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каретников – 3; 

седельников – 12; 

шорников – 15; 

медников – 13; 

кузнецов – 27; 

скорняков – 7; 

ювелиров – 24; 

часовщиков – 8; 

коновалов – 2 

г. Таганрог 

порт 38349 внешний  

(хлеб, лен, 

сало, икра) 

ярмарок – 2;  

ежедневно – 

базары 

203: 

портных – 54; 

сапожников – 74; 

столяров – 45; 

печников – 21; 

каретников – 11; 

медников – 14; 

серебряников – 10; 

красильщиков – 17; 

кузнецов – 58 

787: 

рабочих - 

584;  

цеховых - 

1642 

местных – 85 местный 30 1057 200 

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Казань 

губернски

й город 

54404 всероссийски

й  

(хлеб, 

гречиха, 

горох, лен) 

булочный торг, 

3 раза в неделю 

– базары 

776: 

хлебников – 75; 

мясников – 30; 

колбасников – 4; 

квасников – 2; 

сбитенщиков – 2; 

портных – 78; 

шубников – 20; 

скорняков – 24; 

перчаточников – 3; 

шапошников – 13; 

сапожников – 122; 

печников – 16; 

4159: 

рабочих и 

учеников - 

3383;  

цеховых – 

6092  

только 142 

местных мастера, 

иногородние из 

государственных и 

временнообязан 

ных крестьян 

местный, 

продукция 

из меха, 

экипажи – 

региональ

ный  

100 2782 142 
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трубочистов – 2; 

плотников – 38; 

пильщиков – 27; 

каменщиков – 14; 

штукатуров – 15; 

кровельщиков – 9; 

мостовщиков – 6; 

столяров – 46; 

стекольщиков – 8; 

маляров – 8; 

красильщиков – 12; 

бондарей – 11; 

резчиков – 4; токарей – 

2; шорников – 11; 

каретников – 18; 

кузнецов – 44; 

медников – 22; 

лудильщиков – 4; 

золотарей – 25; 

слесарей – 9; 

ламповщиков – 4; 

оптиков – 5; 

часовщиков – 11; 

фортепьянистов – 6; 

переплетчиков – 5; 

живописцев – 10, 

цирюльников – 8; 

коновалов – 4 

г. Космодемьянск 

уездный 

город 

4898 региональный 

(лес) 

Никольские 

ярмарки, 

еженедельные 

базары 

263: 

хлебников – 8; 

мясников – 8; квасник – 

1; 

портных – 8; 

сапожников – 8; 

429: 

рабочих и 

учеников - 

137 

29 – из мещан и 

гос. крестьян, 

остальные – 

иногородние 

региональ

ный сбыт 

кузнечной 

продукции 

1 1017 

(кузнецы в 

низовье 

Волги) 

95 
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шубников – 3; 

стекольщиков – 8; 

бондарей – 3;  

маляр – 1; 

красильщиков – 2; 

шорник – 1; плотников 

– 9; пильщиков – 3; 

каменщиков – 2; 

штукатуров – 1; 

слесарей – 2; 

медник – 1; 

кузнецов – 175; 

лудильщиков – 2; 

серебряников – 3; 

токарь – 1; коновалов – 

7; трубочист – 1 

г. Лапшев 

уездный 

город 

3473 местный еженедельный 

базар 

92: 

хлебников – 17; 

мясников – 6; портных 

– 3; сапожников – 5; 

печников – 3; столяров 

– 6; стекольщиков – 3; 

бондарей – 3; маляров – 

2; красильщиков – 3; 

плотников – 4; 

кровельщиков – 2; 

медник – 1; 

слесарей – 3; 

лудильщиков – 2; 

кузнецов – 5; 

серебряников – 1; 

пильщиков – 12; 

цирюльников – 2; 

коновалов – 2; 

141: 

рабочих и 

учеников – 

49; 

только 4 

чел. из 

мещан, 

остальные – 

иногородни

е 

работа на 

заказ 

потребител

я 

4 работа на 

заказ 

потребите

ля 

7 355 91 
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каменщик – 1; 

переплетчик – 1; 

часовщик – 1; 

колесников – 2; 

шерстобитов – 1; 

трубочист – 1; 

старьевщиков – 2 

г. Мамадыш 

уездный 

город 

3619 региональный 

 (хлеб, рыба) 

еженедельные 

базары 

57: 

хлебников – 5; 

мясников – 3; портных 

– 4; сапожников – 4; 

скорняк – 1; шапочник 

– 1; печников – 3; 

столяр – 1; стекольщик 

– 1; бондарь – 1; 

маляров – 2; 

кровельщик – 1; 

красильщик – 1; 

штукатуров – 3; 

каменщиков – 4; 

плотников– 3; 

пильщиков – 4; 

лудильщиков – 1; 

слесарь – 1; часовщик – 

1; кузнецов – 6; 

колесник – 1; 

шерстобитов – 2; 

трубочист – 1 

84: 

рабочих - 

27 

большая часть 

иногородних 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

13 200 30 

г. Свияжск 

уездный 

город 

2080 местный базары по 

воскресеньям 

73: 

булочников – 11; 

портных – 3; 

сапожников – 6; 

столяров– 2; 

107: 

рабочих и 

учеников - 

34 

16 – иногородних местный 

(региональ

ный сбыт 

изделий 

Серебряни

3 215 – 



303 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стекольщиков – 3; 

маляров – 3; 

серебряников – 3; 

медник – 1; 

кузнецов – 19; 

печников – 2; мясников 

– 2; 

шубник – 1; 

шорник – 1;  

бондарей – 2; 

красильщиков – 1; 

слесарь – 1; 

живописцев – 2; 

колесников– 2; коновал 

– 1; трубочист – 1; 

кровельщик – 1; 

пильщиков – 4 

ков) 

г. Спасск 

уездный 

город 

1607 всероссийски

й  

(торговля 

хлебом) 

1 ярмарка , 

еженедельные 

базары 

57: 

хлебников – 7; 

мясников – 3; 

колбасников – 1; 

сбитенщиков – 1; 

сапожников – 4; 

башмачников – 2; 

шапочник – 1; печник – 

1;  

столяров – 2; 

стекольщиков – 1; 

бондарь – 1; 

кровельщик – 4; 

красильщиков – 1; 

плотников – 4; 

кузнецов – 3;  

медник – 1;  

84: 

учеников и 

рабочих - 

27 

 работа на 

заказ 

потребите

ля (освоб. 

от налога 

в пользу 

города) 

13 25 68 семей 
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каретник – 1; 

пильщиков – 4; 

цирюльников – 2; 

живописцев – 2; 

трубочист – 1; 

извощиков – 5 

г. Тетюши 

уездный 

город 

2515 региональный 

(хлеб) 

1 ярмарка, 

еженедельные 

базары 

64: 

серебряников - 2;  

портных - 5; 

сапожников - 5;  

хлебников - 15;  

башмачников - 2;  

модистка - 1;  

шубников - 2; 

шапочник - 1;  

закройщик - 1; 

печников - 2;  

столяров - 2;  

стекольщиков - 2;  

бондарь - 1;  

маляров - 2;  

красильщик - 1;  

пильщиков - 2; 

плотников - 4; 

слесарей - 2;  

медник - 1;  

лудильщик - 1; 

фортепьянист - 1;  

цирюльник - 1;  

коновал - 1;  

часовщик - 1; 

трубочист - 1;  

живописец - 1 

83: 

рабочих и 

учеников - 

19 

 работа на 

заказ 

потребите

ля 

8 106 1 семья 

г. Царёвококшанск 
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уездный 

город 

1172 местный ярмарка, базар 

два раза в 

неделю 

46: 

хлебников - 7;  

мясников - 6;  

портных - 7;  

сапожников - 13;  

печников - 3;  

столяров - 2; 

бондарей - 2;  

медников - 3;  

слесарь - 1;  

лудильщик - 1;  

трубочист - 1 

–  мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  536 некоторые 

жители 

г. Цывильск 

уездный 

город 

1730 местный 2 ярмарки, 

базары – два 

раза в неделю 

59: 

хлебников - 6;  

мясников - 2; 

портных - 4;  

шубников - 5;  

шапошник - 1; 

сапожников - 7;  

печников - 5; 

плотников - 7  

пильщиков - 3; 

штукатуров - 2;  

столяров - 2;  

стекольщиков - 2;  

маляров - 2;  

бондарей - 12;  

медник - 1;  

каретник - 1;  

шерстобит - 1;  

коновал - 1;  

цирюльник - 1;  

переплетчик - 1; 

живописцев - 2;  

84: 

рабочих и 

учеников - 

25 

мещане – 10;  

1 – гос. 

крестьянин;  

3 – бывших 

дворовых; 

военных - 3 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 52 129 
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трубочист - 1 

г. Чебоксары 

уездный 

город 

4736 всероссийски

й  

(торговля 

хлебом) 

еженедельные 

базары 

216: 

хлебников - 34; 

мясников - 9;  

портных - 37; 

шубников - 3;  

шапошников - 3;  

сапожников - 23;  

скорняков - 5;  

печников - 16;  

плотников - 20;  

столяров - 11;  

стекольщиков - 3;  

маляров - 2; 

красильщик - 1; 

бондарей - 2;  

каретников - 1;  

шорников - 4;  

серебряников - 2;  

медников - 2;  

лудильщиков - 2;  

слесарей - 5;  

кузнецов - 12;  

пильщиков - 4;  

часовщиков - 1;  

каменщиков - 8; 

кровельщиков - 1;  

переплетчиков - 2;  

живописцев - 1;  

резчик - 1; 

гребенщик - 1;  

трубочистов - 2;  

старьевщик - 1 

285: 

69 – 

учеников и 

рабочих  - 

69; 

цеховых - 

254 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

24 641 – 

г. Чистополь 
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уездный 

город 

10880 всероссийски

й  

(торговля 

хлебом) 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

247: 

хлебников  - 93;  

мясников - 14;  

портных - 22;  

шубников - 2;  

шапошников - 2; 

старьевщиков -   2;  

сапожников - 24; 

плотников - 3;  

печников - 4;  

пильщиков - 5; 

столяров - 4;  

стекольщиков - 2; 

маляров - 5;  

красильщик - 1;  

каретников - 16;  

колесников - 2; 

шорников - 3;  

кровельщиков - 2; 

медников - 2;  

слесарей - 2;  

кузнецов - 20;  

серебряников - 4;  

часовщиков - 3;  

цирюльников - 2; 

коновал - 1; 

переплетчиков - 2;  

живописец - 1; 

резчиков - 3; 

трубочист - 1 

351: 

учеников и 

рабочих - 

104;  

цеховых – 

281 

иногородних – 42 местный 16 1659 733 

г. Ядрин 

уездный 

город 

2513 местный ярмарка, 

еженедельный 

базар 

20: 

хлебников – 3; 

мясников – 5; портных 

– 4; сапожников – 3; 

20 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  111 все; 

«представл

яется 

селом 
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печников – 3; столяров 

– 2 

нежели 

городом» 

г. Арск 

заштатный 

город 

1338 региональный еженедельный 

базар 

93: 

хлебников - 2; 

мясников - 3; 

портных - 2; 

сапожников - 4;  

печников - 2;  

плотников - 6;  

пильщиков - 10;  

столяров - 3; 

стекольщиков - 2; 

бондарей - 4;  

медник - 1; 

кузнецов - 3;  

колесников - 11; 

красильщиков - 6;  

шерстобитов - 32;  

живописцев - 1;  

трубочист - 1 

123: 

учеников и 

рабочих - 

30 

мещане местный 

 (плетение 

кушаков и 

поясов, 

региональ

н.) 

3 206 80 семей 

Мариинский Посад 

посад 2848 региональный  

(торговля 

хлебом, 

лесом, 

лесными 

изделиями) 

еженедельный 

базар 

127: 

хлебников - 22; 

мясников - 12; портных 

- 2; 

шубников - 4; 

скорняков - 4; 

сапожников - 8; 

печников - 5; 

плотников - 15; 

бондарей - 22; 

стекольщиков - 4; 

маляр - 1; 

красильщиков - 2; 

–  мещане региональ

ный 

5 429 82 семьи 
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медников - 2; кузнецов 

- 18; серебряник - 1; 

извозчиков - 2 

Троицкий Посад 

посад 1749 местный еженедельный 

базар 

76: 

мясников - 3;  

портных - 2;  

сапожников - 2;  

плотников - 29;  

пильщиков - 11; 

кузнецов - 19;  

шерстобитов - 10 

76 –  местный  – 406 все 

КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Калуга 

губернски

й город 

35004 всероссийски

й  

(торговля 

хлебом) 

базары 3 раза в 

неделю 

382: 

иконописцев - 14; 

красильщиков - 10;  

маляр - 1; 

набойщиков - 3;  

позолотчиков - 2;  

переплетчиков - 5;  

цирюльников - 6;  

пекарей - 39;  

портных - 35;  

шапочников - 15;  

сыромятчиков - 2;  

шорников - 4;  

гребенщиков - 2;  

сапожников - 45;  

рукавичников - 7;  

тележников - 12; 

столяров - 37; 

прядильщиков - 34;  

кузнецов - 45; 

печников - 2;  

2121: 

рабочих и 

учеников – 

1723; 

цеховых - 

1748 

местных жителей – 

1320;  

купцов – 43; 

мещан – 1277 

«прядение 

веревочно

й пряжи, 

которым 

занимаютс

я 285 чел. 

…. 

беднейши

е вьют 

веревки за 

условную 

плату»; 

региональ

ный, 

всероссий

ский за 

пределы 

губернии; 

сбываются

: пряники, 

калачи, 

91 3487 21 
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гранильщиков - 1;  

трубочистов - 2;  

скорняков - 17;  

медников - 8;  

серебряников - 22;  

свечников - 12 

дубленки, 

меха, 

шапки, 

картузы, 

войлочные 

изделия, 

свечи. 

рукавицы, 

шорные 

изделия, 

веревки 

г. Боровск 

уездный 

город 

8565 местный ярмарки – 2;  

базары – два 

раза в неделю 

103: 

иконописец - 1; 

золотарей - 3;  

портных - 17; 

сапожников - 14; 

столяров - 4;  

слесарей - 5;  

кузнецов - 12; 

бондарей- 4; 

красильщик - 1;  

каретников - 2;  

набойщиков - 3;  

печников - 4;  

хлебников - 12; 

мясников - 16;  

башмачников - 2;  

медников - 2;  

шляпник - 1 

–  50 – местных работа на 

заказ 

потребите

ля 

17 1255 – 

г. Шиздра 

уездный 

город 

10011 региональный 

 (хлеб, 

пенька, 

конопляное 

2 ярмарки, 

базары – 

еженедельно 

158: 

хлебников - 25; 

мясников - 10; 

бараночников - 9;  

158 1 – иногородний;  

2 – 

временнообязан. 

кр-на 

местный 20 1362 все 
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масло) портных - 15;  

сапожников - 39; 

ложечников - 8;  

печников - 8;  

трубочист - 1; 

медников - 2; 

каретник - 1;  

обручников - 7;  

переплетчик - 1;  

тележников - 2; 

слесарь - 1;  

кузнецов - 6;  

часовщик - 1; 

набойщиков - 4;  

кровельщиков - 2;  

иконописец - 1;  

маляров - 4 

г. Козельск 

уездный 

город 

7398 региональный  

(пенька, 

парусное 

полотно) 

еженедельный 

базар 

81: 

портных - 6;  

сапожников - 15; 

кузнецов - 22;  

слесарей - 2; 

хлебник - 1;  

иконописцев - 8;  

часовщиков - 2;  

цирюльник - 1;  

золотарей - 3;  

столяров - 5;  

шорников- 2;  

печников - 4;  

трубочист - 1;  

медник - 1;  

каретник - 1;  

переплетчиков - 2;  

–  местные мещане местный 8 714 547 семей  

(гос. кр-

не) 



312 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мясников - 8;  

кровельщиков - 2;  

тележник - 1 

г. Лихвин 

уездный 

город 

1792 региональный  

(скот, пенька) 

2 ярмарки; 

еженедельные 

базары 

24: 

хлебников - 3; 

 мясников - 2;  

портных - 3;  

сапожников - 8;  

трубочист - 1;  

медник - 1;  

обручник - 1;  

кузнецов- 4;  

набойщик - 1 

–  местные мещане местный 4 450 22 семьи 

г. Малоярославец 

уездный 

город 

4261 местный 5 ярмарок; два 

раза в неделю 

базар 

61: 

хлебников - 5;  

мясников - 5; 

портных - 5;  

сапожников - 8;  

ложечник - 1;  

печников - 2;  

трубочист - 1;  

медников - 2;  

обручник - 1;  

переплетчик - 1;  

тележник - 1;  

слесарей - 2;  

ткачей - 15; 

кузнецов - 4;  

цирюльник - 1;  

набойщиков - 2;  

кровельщик - 1;  

маляр - 1; 

красильщик - 1 

– –  работа на 

заказ 

потребите

ля 

3 1011 – 
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г. Медынь 

уездный 

город 

5234 местный 3 ярмарки; 

еженедельные 

базары 

53: 

хлебников - 6; 

мясников - 5;  

портных - 6;  

сапожников - 6;  

башмачников - 4;  

шорник - 1; 

столяров - 3;  

печников - 3; 

трубочист - 1;  

обручников - 3;  

переплетчик - 1;  

кузнецов - 8;  

часовщик - 1;  

набойщик -1; 

красильщиков - 4 

53 10 – иногородние, 

остальные – 

местные мещане 

местный 

(город) 

3 884 некоторые 

мещане 

г. Мещовск 

уездный 

город 

5729 региональный 

(торговля 

пенькой, 

хлебом, 

льняным и 

конопляным 

маслом) 

2 ярмарки, 

еженедельные 

базары 

75: 

хлебников - 8;  

кондитер - 1;  

бараночников - 3; 

портных - 9;  

сапожников - 6;  

башмачников - 5;  

шорник - 1;  

столяров - 2;  

печников - 2;  

трубочист - 1;  

медник - 1;  

слесарь - 1;  

кожевников - 8; 

кузнецов - 10; 

золотарей - 2;  

часовщиков - 2; 

75 15 – купцов;  

18 –мещан  

местный 

(город) 

2 591 9 семей 
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цирюльник - 1;  

иконописцев - 2;  

маляров - 2 

г. Мосальск 

уездный 

город 

2265 местный 4 однодневных 

ярмарки; 

еженедельные 

базары 

73: 

хлебник - 1;  

пряничников - 2;  

мясников - 7;  

бараночников - 14; 

портных - 8;  

сапожников - 10;  

башмачников - 3; 

шорников - 2;  

ложечников - 5;  

печников - 2;  

трубочист - 1; 

цирюльников - 2;  

набойщиков - 2;  

маляров - 5; 

красильщик - 1 

73 мещане местный 

(город) 

5 484 – 

г. Перемышль  

уездный 

город 

3316 местный 2 однодневные 

ярмарки, 

еженедельные 

базары 

53: 

портных - 7;  

сапожников - 10; 

башмачников - 4;  

столяров - 4;  

печников - 2;  

трубочист - 1;  

переплетчиков - 2;  

слесарь - 1;  

обручник - 1; 

кузнецов - 12;  

маляров - 2;  

цирюльников - 3;  

красильщиков - 3 

53 мещане;  

1 – 

временнообязан. 

кр-н;  

1 – солдат 

местный 

(город) 

3 481 7 семей 
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г. Таруса 

уездный 

город 

1954 местный 3 – ярмарки; 

еженедельный 

базар 

72: 

хлебников - 5; 

пряничников - 2; 

мясников - 3;  

портных - 5; 

сапожников - 8; 

башмачников - 4;  

шорников - 2;  

ложечников- 4;  

печник - 1;  

трубочист - 1;  

медник - 1;  

каретник - 1;  

обручников - 3;  

переплетчик - 1;  

слесарь - 1;  

ткачей - 10;  

кузнецов - 9;  

золотарей - 2; 

набойщиков - 2;  

иконописцев - 2; 

маляров - 2; 

красильщиков - 2 

73 мещане местный 2 507 –  

г. Сухиничи 

безуездны

й город 

6162 всероссийски

й  

(сало, пенька, 

конопляное 

масло, 

железо) 

3 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

121: 

хлебник – 1; 

пряничников – 8; 

мясников – 25; портных 

– 6; сапожников – 18; 

башмачников – 8; 

шорников – 5; столяров 

– 4; печников – 4; 

трубочист – 1; 

медников – 2; 

121 мещане региональ

ный 

5 380 1890 

мещан и 

купцов 
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обручников – 6; 

переплетчик – 1; 

тележник – 1; слесарь – 

1;  

кузнецов – 22; 

иконописец – 1; маляр 

– 1; красильщиков – 6  

г. Воротынск 

заштатный 

город 

972 местный –  15: 

хлебников – 2; 

пряничник – 1; 

мясников – 3; портной 

– 1; сапожников – 2; 

столяр – 1 

обручник – 1; кузнецов 

– 2; набойщиков – 2  

15 мещане местный 2 372 197 

г. Серпейск 

заштатный 

город 

1883 местный еженедельный 

базар 

27: 

мясников – 3; портных 

– 3; сапожников – 5; 

башмачников – 1; 

ложечников – 5; 

печников – 1; 

трубочист – 1; кузнецов 

– 8  

27 мещане местный –  325 – 

КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Киев 

губернски

й город 

70590 всероссийски

й, внешний  

(хлеб, лес, 

железо, 

земледельчес

кие орудия, 

соль, канаты) 

ярмарок – 5; 6 

еженедельных 

базаров 

1493: 

столяров – 223; 

кушниров – 16;  

портных - 132; 

перчаточников – 7; 

ювелиров – 5; 

сапожников – 114; 

башмачников – 82; 

5510: 

учеников и 

рабочих – 

4517 чел; 

цеховых - 

8433 

все сословия 

местных – 5040; 

470 – иностранцев 

местный 65 505 150 семей 
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шляпников – 1; 

шапочников – 18; 

ткачей – 2; 

кузнецов – 58; 

бондарей – 55; 

цирюльников – 14; 

шмуклеров – 11; 

скорняков – 4; токарей 

– 10; гребенщиков – 5; 

стельмажных – 39; 

инструментальщиков – 

7;  

ламповых – 6; слесарей 

– 20; шорников – 5; 

булочников – 81; 

золотарей – 18; 

иконописцев – 73; 

часовщиков – 13; 

переплетчиков – 54; 

гончаров – 45; 

медников – 20; 

обойщиков – 17; 

маляров – 65; 

позолотчиков по дер. – 

9;  

кровельщиков – 11; 

красильщиков – 3; 

фотографов – 1; 

мясников – 81; 

печников – 15; 

трубочистов – 50; 

рыбаков – 68 

г. Бердичев 

уездный 

город 

53524 всероссийски

й, внешний  

5 ярмарок; 

еженедельные 

1544  

 

3702: 

1458 – 

3002 – местные; 

700 – иногородние 

региональ

ный 

278 1925 – 
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(шелковые, 

бумажные, 

шерстяные 

ткани, 

галантерейны

й, золотой, 

серебряный, 

бронзовый 

товар, железо, 

шерсть, чай, 

мыло) 

базары ученики и 

рабочие 

хлебников – 

123; 

кондитеров 

– 21; 

мясников – 

128; 

колбаснико

в – 24; 

рыбаков – 

30; 

 портных – 

677; 

сапожников 

– 525; 

башмачник

ов – 57; 

модисток – 

47; 

шляпников 

– 37; 

шапочников 

– 31; 

перчатнико

в – 21; 

шмуклеров 

– 65; 

печников – 

330; 

ружейник – 

1;  

кузнецов – 

133; 

золотарей – 

(ювелирн

ый товар, 

изделия 

портных и 

сапожнико

в) 
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169; 

каретников 

– 22; 

лудильщик

ов – 6; 

ткачей – 5;  

ватников – 

22; 

седельнико

в – 45; 

плотников – 

40; 

бондарей – 

45; 

шорников – 

16; 

канатчиков 

– 32; 

стекольщик

ов – 37; 

красильщик

ов – 41; 

каменщико

в – 51; 

пильщиков 

– 99; 

колесников 

– 33; 

штукатуров 

– 21; 

слесарей – 

15;  

токарей – 9; 

обойщиков 

– 8; 
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маляров – 

23; 

кирпичнико

в – 76; 

кровельщик

ов – 21; 

решетников 

– 11; 

кожевенник

ов – 15; 

коновалов – 

4; 

часовщиков 

– 44; 

фортепьян

щиков – 2; 

переплетчи

ков – 22; 

цирюльник

ов – 99; 

резчиков – 

3 

 

цеховых – 

5889 

 

г. Васильков 

уездный 

город 

11656 региональный 

 (хлеб, фураж) 

 4 ярмарки 400: 

портных – 129; 

сапожников – 124; 

гончаров – 54; 

кушниров – 15; 

кузнецов – 19; 

кожевников – 7; 

столяров – 14; 

400 

 

1469 - 

цеховых 

363 – местные;  

37 – иногородние 

местный 13 1446 все 
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золотарей – 3; 

бронзовщиков – 8; 

бондарей – 7; мясников 

– 20 

г. Звенигородка 

уездный 

город 

11775 местный базары 

собираются 

через каждые 

две недели по 

понедельника

м 

228 230: 

кондитеров – 

2; портных – 

30;  

кушниров – 

66; 

сапожников – 

44; 

башмачник – 

1;   

шорник – 1; 

шапошников 

– 15; 

шерстобойни

ков – 15;  

столяров – 8;  

медников – 

12; кузнецов 

– 14; 

кирпичников 

– 3; ювелиров 

– 2;  

часовых дел 

мастеров – 4; 

 обойщиков – 

4; 

стекольщико

в - 7 

цеховых - 

1294 

иногородних 

- 22 

местный 10 939 «хлебопашес

твом и 

вообще 

сельскими 

промыслами 

занимаются 

около 850 

душ мещан 

христианског

о общества». 
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г. Канев  

уездный 

город 

6844 местный базар 

еженедельно 

368: 

хлебников – 17; 

мясников – 17; рыбаков 

– 74; портных – 67; 

сапожников – 152; 

башмачников – 5; 

шапочников – 13; 

печников – 2; столяров 

– 5; медников – 3; 

кузнецов – 15; ткачей – 

6; плотников – 25; 

бондарей – 6; шорник – 

1; стекольщиков – 5; 

красильщиков – 2; 

пильщиков – 2; 

колесников – 34; 

гончаров – 26; маляров 

– 4; часовщиков – 2; 

переплетчиков – 2; 

иконописец – 1; 

цирюльников – 2 

492 

 

цеховых - 

387 

– региональ

ный  

(продукци

я 

сапожного 

и 

колесного 

пр-ва) 

– 838 все 

г. Липовец 

уездный 

владельчес

кий город 

6290 местный еженедельный 

базар 

207: 

хлебников – 30; 

мясников – 6; 

колбасников – 8; 

рыбаков – 30; портных 

– 94; сапожников – 49; 

башмачников – 34; 

шапочников – 16; 

печников – 42; 

столяров – 27; 

медников – 22; 

ружейников – 7; 

509: 

учеников и 

рабочих – 

302; 

1283 – 

цеховых 

иногородних – 80 на заказ 

потребите

лей 

4 105 все 
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кузнецов – 19; 

лудильщиков – 2; 

ткачей – 9;  

ватников – 11; 

седельников – 9; 

плотников – 15; 

бондарей – 6; шорников 

– 5; стекольщиков – 4; 

красильщиков – 3; 

каменщиков – 11; 

гончаров – 9; 

штукатуров – 2; 

слесарей – 4; 

обойщиков – 2; 

маляров – 4; 

кровельщиков – 2; 

решетников – 2; 

кожевников – 4; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 2; 

фортепьянщиков – 1; 

переплетчиков – 2; 

цирюльников – 4; 

резчиков – 1 

г. Радомысл 

уездный 

город 

5070 местный 5 ярмарок, 

еженедельный 

базар 

243 

 

683 

440 – 

учеников и 

рабочих; 

хлебников – 

27; 

кондитер – 

1;  

мясников – 

23; 

19 – иногородних  на заказ 

потребите

ля 

9 825 180 семей 
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колбаснико

в – 6; 

рыбаков – 

3; 

 портных – 

181; 

сапожников 

– 191; 

башмачник

ов – 36; 

модистка – 

1; 

шапочников 

– 45; 

печников – 

9; 

 столяров – 

37; 

медников – 

5;  

кузнецов – 

11; 

золотарей – 

1; 

лудильщик

ов – 5; 

ткачей – 12; 

 ватников – 

4; 

седельнико

в – 4; 

плотников – 

15; 

бондарей – 

4;  
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шорник – 1; 

стекольщик

ов – 7; 

красильщик

ов – 3; 

колесников 

– 3; 

гончаров – 

7; 

штукатуров 

– 6; слесарь 

– 1;  

обойщиков 

– 6; 

иконописце

в – 2; 

цирюльник

ов – 7; 

резчиков – 

1 

 

744 – 

цеховых 

г. Сквира 

уездный 

город 

«образовал

ся городом 

не 

вследствие 

развития в 

нем 

городских 

промыслов

, а 

8248 местный 12 – ярмарок; 

еженедельные 

базары 

279 мастеров 

 

457: 

178 – 

учеников и 

рабочих  

 

хлебников – 

22; 

кондитер – 

1;  

мясников – 

10; портных 

мещане на заказ 

потребите

лей 

6 780 все, 

«чуждаясь 

городских 

промыслов

, 

продолжа

ют 

оставаться 

прежними 

земледель

цами»  
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единствен

но с целью 

администр

ативною» 

– 62; 

сапожников 

– 46; 

башмачник

ов – 8; 

шапочников 

– 24; 

шмуклеров 

– 2; 

печников – 

10; 

столяров – 

23; 

медников – 

4;  

кузнецов – 

14; 

лудильщик

ов – 3; 

ткачей – 15; 

седельнико

в – 2; 

плотников – 

66; 

бондарей – 

11; 

шорников – 

4; 

стекольщик

ов – 6; 

красильщик

ов – 2; 

каменщико

в – 6; 

гончаров – 
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28; 

штукатуров 

– 5; 

маляров – 

17; 

кирпичнико

в – 13; 

кровельщик 

– 1; 

кожевников 

– 6; коновал 

– 1; 

часовщиков 

– 6; 

переплетчи

ков – 3; 

иконописце

в – 3; 

цирюльник

ов – 9  

 

1199 – 

цеховых 

г. Тараща 

уездный 

город  

8377  местный 3 раза 

в неделю базар 

334 

 

449: 

115 – 

рабочих и 

учеников  

хлебников – 

7; мясников 

– 15;  

рыбаков – 

4;  

портных – 

92; 

мещане региональ

ный  

(возы, 

колеса, 

портные и 

сапожные 

изделия) 

2 163 все  

(главное 

занятие) 
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сапожников 

– 65; 

башмачник

ов – 3; 

модистка – 

1; 

шапочников 

– 20; 

печников – 

6; 

 столяров – 

5;  

медников – 

2;  

кузнецов – 

18; 

 ткачей – 

15; 

седельщико

в – 1; 

плотников – 

12; 

бондарей – 

6; 

колесников 

– 100; 

гончаров – 

12; 

штукатуров 

– 2; слесарь 

– 1;  

маляров – 

3; 

кирпичнико

в – 6; 
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кожевников 

– 7; коновал 

– 1; 

часовщиков 

– 2; 

переплетчи

ков – 1; 

цирюльник

ов 2 

г. Умань 

уездный 

город 

13725 региональный 

(хлеб) 

базар через две 

недели 

290 

 

506: 

хлебников – 

36; 

кондитеров 

– 5; 

мясников – 

17; 

колбаснико

в – 3; 

рыбаков – 

2;  

портных – 

94; 

сапожников 

– 59; 

башмачник

ов – 18; 

модисток – 

12; 

шапошнико

в – 25; 

перчаточни

ков – 4; 

шмуклеров 

– 7; 

120 – иногородних региональ

ный  

(сапожные 

и 

портняжн

ые 

изделия) 

10 487 – 
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печников – 

6;  

столяров – 

17; 

медников – 

12; 

ружейников 

– 5; 

кузнецов – 

19; 

золотарей – 

12; 

каретников 

– 12; 

лудильщик

ов – 6; 

седельнико

в – 2; 

плотников – 

21; 

бондарей – 

10;  

шорник – 1; 

стекольщик

ов – 8; 

красильщик

ов – 3; 

каменщико

в – 6; 

колесников 

– 8; 

штукатуров 

– 15; 

слесарей – 

1;  
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токарей – 2;  

обойщик – 

1;  

маляров – 

3; 

кирпичнико

в – 1; 

кровельщик

ов – 4; 

решетников 

– 9; 

кожевников 

– 9; 

коновалов – 

2; 

часовщиков 

– 13; 

переплетчи

ков – 6; 

иконописце

в – 1; 

цирюльник

ов – 10; 

резчиков – 

1 

 

цеховых – 

623 

г. Черкасы 

уездный 

город 

20380 региональный  

(лес, железо) 

еженедельный 

базар 

295 354: 

хлебников – 

25; 

мясников – 

17;  

рыбаков – 

мещане региональ

ный  

(изделия 

кузнечног

о, 

сапожного

6 1570 половина 

населения 
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16;  

портных – 

57; 

сапожников 

– 65; 

башмачник

ов – 16; 

шапошнико

в – 5; 

печников – 

10; 

столяров – 

19; 

ружейников 

– 2; 

золотарей – 

1; 

лудильщик

ов – 2; 

 ткача – 3;  

ватников – 

2; 

плотников – 

29; 

бондарей – 

10; 

шорников – 

5; 

стекольщик

ов – 5; 

каменщико

в – 10; 

колесников 

– 11; 

штукатуров 

, 

портняжно

го, 

столярног

о и 

кушнирск

ого 

производс

тва) 
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– 4; 

слесарей – 

6;  

маляров – 

2; 

кирпичнико

в – 4; 

кровельщик

ов – 3; 

коновал – 1; 

кожевников 

– 5; 

часовщиков 

– 3; 

переплетчи

ков – 5; 

иконописце

в – 3; 

цирюльник

ов -2 

 

659 – 

цеховых 

г. Чигирин 

уездный 

город 

9340 региональный  

(хлеб, лес) 

ярмарок – 2; 

 раз в две 

недели – базар 

148: 

кожевников – 19; 

кушниров – 7; 

сапожников – 24; 

портных – 51; гончаров 

– 4; трубочистов – 2; 

кузнецов – 10; 

бондарей – 3; 

часовщиков – 2; 

переплетчиков – 4; 

медников – 3; 

148: 

 цеховых - 

364 

мещане региональ

ный  

(выделка 

мельничн

ых 

камней, 

сапожные 

изделия) 

–  1540 200 семей 
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шапошников – 6; 

красильщиков – 4; 

стекольщиков – 11 

КОВЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Ковно 

губернски

й город 

23879 всероссийски

й, внешний 

(хлеб, лес, 

льняное семя, 

пенька, кожа) 

1 ярмарка 405: 

перчаточников – 6; 

сапожников – 70; 

портных – 29; 

штукатуров – 14; 

шапошников – 25; 

столяров – 19; 

каретников – 7; токарей 

– 6; кузнецов – 27; 

ткачей – 4; шорников – 

3; парикмахеров – 1; 

ювелиров – 15; 

медников – 10; 

трубочистов – 17; 

красильщиков – 33; 

переплетчиков – 9; 

хлебников – 15; 

мясников – 24; рыбаков 

– 15; каменщиков – 31; 

плотников – 6; бочаров 

– 8; кожевников – 3; 

гончаров – 8. 

«Сверх того, есть 

довольно значительное 

количество 

ремесленников, 

405: 

846 – 

цеховых 

мещане местный 5 769 –  
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незаписанных в цехи; 

таких фушерашей
438

 – 

около 400 чел.». 

г. Вилькомир 

уездный 

город 

7043 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки; 

базар – 1 раз в 

неделю 

96: 

хлебников – 19; 

мясников – 7; кондитер 

– 1; портных – 15; 

сапожников – 20; 

шляпников – 8; 

печников – 6; столяров 

– 10; медников – 2; 

шорников – 2; 

коновалов – 3; 

часовщиков – 3 

191: 

учеников и 

рабочих – 

95; 

585 – 

цеховых 

мещане местный 11 150 10 семей 

г. Поневеж 

уездный 

город 

6221 региональный  

(лен, 

свекловица) 

3 ярмарки, 2 

раза в неделю – 

базары 

156: 

хлебников – 18; 

мясников – 12; 

кондитеров – 2; 

портных – 26; 

сапожников – 15; 

модисток – 6; 

шляпников – 14; 

печников – 19; 

столяров – - 20; 

медников – 10; 

шорников – 7; 

каменщиков – 2; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 5 

248: 

рабочих - 

55;  

учеников – 

37; 

336 – 

цеховых 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  253 небольшое 

число 

г. Новоалександровск 

уездный 5520 местный 2 ярмарки, 51: 104: мещане работа на 2 287 –  

                                                 
438

 Рабочие, в одиночку промышляющие разными работами. 
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город еженедельный 

базар 

хлебников – 19; 

мясников – 8; портных 

– 5; сапожников – 6; 

шляпник – 1; печников 

– 1; столяров – 3;  

медник – 1;  

шорник – 1; 

часовщиков – 3 

рабочих - 

14; 

учеников - 

39 

заказ 

потребите

ля 

г. Россиены 

уездный 

город 

12036 внешний 

(хлеб) 

1 ярмарка, 

базар – два раза 

в неделю 

98: 

хлебников – 12; 

мясников – 6; столяров 

– 7;  

медник – 1;  

шорник – 1;  

коновал – 1;  

портных – 20; 

сапожников – 30; 

модисток – 3; 

шляпников – 5; 

печников – 6; 

кондитеров – 2; 

часовщиков – 5  

219: 

рабочих – 

83; 

учеников – 

38; 

цеховых – 

475 

мещане местный 5 112 40 семей 

г. Тельши 

уездный 

город 

5862 внешний 

(хлеб) 

базар – два раза 

в неделю 

46: 

хлебников – 7; 

мясников – 7; 

кондитеров – 2; 

портных – 6; 

сапожников – 8; 

модистка – 1; 

шляпников – 3; 

печников – 4; столяров 

– 4;  

медник – 1; часовщиков 

62: 

рабочих - 

16; 

цеховых – 

226  

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  –  –  
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– 2 

г. Шавли 

уездный 

город 

5834 внешний 

(хлеб) 

ярмарки – 3, 

базары – два 

раза в неделю 

189: 

хлебников – 60; 

мясников – 15; 

кондитеров – 3; 

портных – 36; 

сапожников – 23; 

модисток – 3; 

шляпников – 8; 

печников – 82; 

столяров – 15; 

медников – 5; 

шорников – 2; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 3 

343: 

рабочих - 

154;  

учеников - 

78; 

цеховых – 

1378 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

4 – –  

г. Видзы 

заштатный 

город 

3732 региональный  

(хлеб, лен) 

3 ярмарки, 1 

раз в неделю – 

базар 

35: 

хлебников – 7; 

мясников – 4; портных 

– 6; сапожников – 6; 

шляпник – 1; печников 

– 3; столяров – 3;  

медник – 1; шорников – 

2; коновалов – 1; 

часовщик – 1 

57: 

рабочих - 9;  

учеников - 

13 

мещане местный 2 255 –  

г. Шадов 

заштатный 

город 

2709 местный 6 ярмарок,  

еженедельно  

базар 

40: 

хлебников – 6; 

мясников – 45; 

кондитер – 1; портных 

– 7; сапожников – 6; 

шляпников – 2; 

печников – 4; столяров 

– 4; медников – 2; 

88: 

рабочих - 

35; 

учеников - 

13 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  9 незначител

ьное число 
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шорников – 1; 

коновалов – 1; 

часовщик – 1 

КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Кострома 

губернски

й город 

22402 всероссийски

й 

 (хлеб, лен, 

лес, 

кожевенные 

товары, рыба, 

льняные и 

бумажные 

изделия) 

ярмарка, 

еженедельные 

базары 

400: 

живописцев – 5; 

позолотчиков – 4; 

чеканщиков – 4; 

золотарей – 9; 

медников – 11; 

часовщиков – 7; 

граверов – 3; 

переплетчиков – 2; 

гребенщиков – 2; 

мастеров вывесок – 2;  

цирюльников – 3; 

фортепьянщиков – 1; 

столяров – 19; резчиков 

– 4; токарей – 3; 

бондарей – 4; 

обойщиков – 2; 

экипажников – 8; 

кузнецов – 21; 

кровельщиков – 9; 

котельщиков – 2; 

слесарей – 6; шорников 

– 11; кожевников – 7; 

сапожников – 7; 

башмачников – 9; 

портных – 42; модисток 

– 10; цветочников – 3; 

чистильщиков – 1; 

шубников – 5; 

шапошников – 3; 

163 – 

одиночек,  

28 – с 

наибольши

м числом 

рабочих,  

61 – 

средних,  

148 – малых 

жены чиновников, 

отставные 

военные, купцы, 

мещане, крестьяне, 

иногородних – 132 

местный 25 1567 6 семей 
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красильщиков – 9; 

маляров – 28; печников 

– 34; хлебников – 3; 

калашников – 13; 

пирожников – 7; 

кондитеров – 8; 

пряничников – 29; 

колбасников – 3 

г. Буй 

уездный 

город 

1723 местный еженедельный 

базар 

52: 

булочников – 3; 

портных – 5; 

сапожников – 6; 

шапошников – 1; 

рукавишник – 1; 

овчинник – 1; лапотник 

– 1; печников – 2; 

столяров – 2; 

лудильщик – 1; 

кузнецов – 3; 

каменщиков – 2; 

бондарь – 1; обойщиков 

– 10; стекольщиков – 2; 

кровельщик – 1; 

плотников – 2; 

трубочист – 1; 

позолотчик – 1; 

живописец – 1; 

цирюльник – 1; 

переплетчиков – 3 

72 

рабочих - 

15;  

учеников - 

5 

мещане, нижние 

чины, воинские 

чины, крестьяне 

на заказ 

потребите

лей 

1 225 все  

(главное 

занятие) 

г. Варнавин 

уездный 

город 

980 местный 3 ярмарки 43: 

булочников – 5; 

портных – 8; 

сапожников – 6; 

46: 

3 ученика 

мещане местный 2 22 все 

«Варнавин 

и по 

большинст
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модисток – 3; 

печник – 1;  

столяров – 8; 

лудильщик – 1; 

кузнецов – 2;  

маляр – 1; стекольщик 

– 1; плотников – 10; 

трубочист – 1 

ву 

жителей, 

отличающ

ихся от 

крестьян 

одним 

только 

названием, 

и по 

скудному 

развитию 

торговли, 

имеет 

совершенн

о сельский 

характер» 

г. Ветлуга 

уездный 

город 

3246 региональный  

(изделия из 

дерева, 

пушнина) 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

93: 

хлебников – 16; 

колбасник – 1; портных 

– 10; сапожников – 12; 

модисток – 2; 

шапочников – 2; 

лапотник – 1; печников 

– 5; столяров – 4; 

медников – 2; 

каретников – 6; 

маляров – 3; 

меховщиков – 2; 

плотников – 16; 

пильщиков – 4; 

трубочистов – 3; 

коновалов – 3; 

гребенщиков – 1 

93 мещане местный 6 120 – 

г. Галич 
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уездный 

город 

6600 региональный  

(животные, 

кожа) 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

211: 

хлебников – 23; 

колбасник – 1; 

кондитер – 1; портных 

– 9; сапожников – 18; 

модисток – 2; 

шапочников – 2; 

перчатников – 62; 

меховщиков – 30; 

шубников – 2; 

овчинник – 1; печников 

– 2;  

столяр – 1; 

 медник – 1; 

лудильщиков – 3; 

шорников – 2; токарей 

– 1; кузнецов – 7; 

колесник – 1; каменщик 

– 1; бондарей – 2; 

маляров – 4; 

стекольщиков – 15; 

ткачей – 1; коновалов – 

2; часовщиков – 2; 

золотарей – 5; 

позолотчиков – 1; 

цирюльников – 1; 

переплетчиков – 2  

853: 

рабочих – 

362;  

учеников - 

280  

мещане региональ

ный  

(изделия 

шубного, 

рукавично

го, 

сапожного 

промысло

в) 

10 648 –  

г. Кинешма 

уездный 

город 

2817 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки, 

базар – 

еженедельно  

147: 

хлебников – 32; 

пряничников – 6; 

портных – 4; 

сапожников – 5; 

шапочника – 2; 

рукавишников – 4; 

232: 

рабочих – 

50; 

учеников – 

35  

3 купца;  

143 – мещанина 

(остальные из 

разных сословий) 

местный 14 254 – 
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меховщиков – 2; 

овчинник – 1; 

скорняков – 3; 

валенщиков – 3; 

печников – 2; столяров 

– 2; медников – 2; 

шорник – 1; экипажных 

мастеров – 1;  

кузнецов – 12; 

каменщиков – 2; 

бондарей – 2; маляров – 

1; стекольщиков – 2; 

кровельщик – 1; 

плотников – 24; 

пильщиков – 14; ткачей 

– 4; трубочистов – 2; 

коновал – 1; часовщик 

– 1; золотарь – 1; 

позолотчика – 1; 

живописцев – 1; 

переплетчиков – 3 

г. Кологрив 

уездный 

город 

1203 местный ярмарка, 

еженедельный 

базар 

39 39: 

рабочих – 

31;  

учеников – 

8: 

хлебников – 

5;  

портных – 

4; 

сапожников 

– 7; 

печников – 

3;  

мещане на заказ 

потребите

лей 

–  189 – 
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столяров 2;  

медник – 1;  

кузнецов – 

3;  

маляров – 

2; 

 плотников 

– 3; 

 резчик – 1  

г. Макарьев 

уездный 

город 

3993 местный 3 ярмарки,  

базары – два 

раза в неделю 

192: 

хлебников – 7; 

калашников – 17; 

пряничников – 4; 

портных – 23; 

сапожников – 56; 

валенщиков – 28; 

печников – 11; 

столяров – 3; медников 

– 2; кузнецов – 7; 

бондарей – 1; маляров – 

3; стекольщиков – 2; 

плотников – 6; 

пильщиков – 13; 

трубочистов – 2; 

золотарей – 1; 

живописцев – 3; резчик 

– 1; цирюльник – 1; 

переплетчик – 1  

198:  

рабочих – 6 

мещане местный 12 1174 – 

г. Нерехта 

уездный 

город 

2752 региональный 

(холст, лен, 

пряжа) 

3 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

90: 

хлебников – 8; портных 

– 10; сапожников – 8; 

модисток – 2; 

шапошников – 2; 

168: 

рабочих - 

59; 

учеников - 

19;  

мещане на заказ 

потребите

ля 

1 141 –  
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печников – 2; столяров 

– 7; медников – 2; 

лудильщиков – 3; 

кузнецов – 4; 

колесников – 2; 

бондарей – 5; маляров – 

4; стекольщиков – 5; 

плотников – 11; 

трубочистов – 2; 

коновал – 1; 

часовщиков – 3; 

золотарей – 2; 

позолотчиков – 1; 

цирюльников – 3; 

переплетчиков – 2  

 

цеховых- 3 

г. Солигалич 

уездный 

город 

2604 региональный 

(деготь, 

изделия из 

леса) 

базары – 5 раз в 

год 

183: 

хлебников – 6; 

колбасник – 1; 

кондитер – 1; 

пряничник – 1; 

портных – 5; 

сапожников – 11; 

модисток – 2; 

шапошник – 1; 

овчинник – 1; кузнецов 

– 57; валенщик – 1; 

печников – 52; 

столяров – 5; медников 

– 2; лудильщиков – 4; 

бондарь – 1; 

 маляров – 3; 

стекольщиков – 8; 

плотников – 2; 

трубочистов – 1; 

254: 

рабочих - 

35; 

учеников  - 

36 

мещане региональ

ный  

(изделия 

кузнецов) 

2 471 1 

крестьяни

н 
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коновал – 1; 

часовщиков – 3; 

золотарей – 4; 

позолотчиков – 1; 

живописцев – 3; 

цирюльников – 3; 

переплетчиков – 3  

г. Чухлома 

уездный 

город 

2836 региональный  

(кожи, 

льняное 

масло) 

1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

59: 

хлебников – 4; 

кондитер – 1; портных 

– 6; сапожников – 4; 

модисток – 5; печников 

– 2; столяров – 5; 

медников – 2; 

лудильщик – 1; 

бондарей – 5; маляров – 

7; трубочистов – 2; 

часовщиков – 1; 

позолотчиков – 1; 

красильщиков – 4  

131: 

рабочих – 

55;  

учеников - 

17 

мещане на заказ 

потребите

лей 

2 381 – 

г. Юрьевец-Поволжский 

уездный 

город 

2612 региональный  

(лес, хлеб, 

льняная 

пряжа) 

2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

89: 

живописец – 1; 

переплетчиков – 2; 

цирюльник – 1; 

столяров – 2; 

стекольщиков – 2; 

бондарь – 1; плотников 

– 4; кузнецов – 10; 

слесарей – 2; 

кровельщиков – 3; 

маляров – 3; шорников 

– 3; сапожников – 3; 

башмачников – 2; 

187: 

мастеров,- 

89;  

рабочих - 

76; 

учеников - 

34 

дворянин – 1;  

лиц духовного 

звания – 3;  

купцов и мещан – 

76;  

крестьян – 8; 

солдат – 1 

местный 7 379 –  
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портных – 9; 

картузников – 1; 

красильщиков – 5; 

печников – 3; 

хлебников – 15; 

калашников – 6; 

крендельщиков – 2; 

булочников – 2; 

пряничник – 1; 

сбитенщиков – 3 

г. Кадый 

заштатный 

город 

788 местный одна ярмарка 58: 

хлебников – 2; 

сапожник – 1; овчинник 

– 1; валенщиков – 10; 

лапотников – 2; 

печников – 4; столяров 

– 1; лудильщик – 1; 

кузнецов – 2; бондарь – 

1; трубочист – 1 

31: 

ученик - 1;  

рабочих -2 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

–  –  «главное 

занятие 

городских 

жителей» 

г. Лух 

заштатный 

город 

1798 местный 1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

83: 

булочников – 7; 

пряничников – 4; 

портных – 8; 

сапожников – 7; 

шапошников – 2; 

овчинник – 1; валенщик 

– 1; печников – 6; 

столяр – 1; 

медник – 1; лудильщик 

– 1; кузнецов – 10; 

каменщиков – 3; 

бондарей – 2; маляров – 

2; стекольщиков – 4; 

167: 

рабочих - 

79; 

 учеников - 

15  

мещане местный 4 127 –  



347 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кровельщиков – 2; 

плотников – 3; ткачей – 

10; экипажников – 1; 

трубочистов – 2; 

коновал – 1; 

часовщиков – 1; 

позолотчик – 1; 

живописцев – 2  

г. Плес 

заштатный 

город 

1992 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

57: 

хлебников – 8; 

булочников – 7; 

пряничников – 4; 

портных – 7; 

сапожников – 12; 

шапошников – 2; 

перчаточников – 1; 

печников – 2; 

столяр – 1;  

кузнецов – 6; 

 маляр – 1; 

стекольщиков – 2; ткач 

– 1; фортепьянщик – 1; 

цирюльник – 1  

60: 

рабочих - 3  

мещане, крестьяне местный 6 –  –  

г. Судислав 

заштатный 

город 

869 региональный 1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

34: 

булочников – 9; 

портных – 4; 

сапожников – 3; 

модисток – 4; печников 

– 3; столяров – 2;  

медник – 1;  

кузнец – 1;  

горшечник – 1; бондарь 

– 1; трубочист – 1; 

48: 

рабочих и 

учеников – 

9  

мещане на заказ 

потребите

лей 

6 185 15 чел. 
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коновал – 1; золотарей 

– 1; цирюльник – 1; 

переплетчик – 1  

г. Унжа (Старый Макарьев) 

заштатный 

город 

1422 региональный  

(рогожи) 

–  98: 

булочник – 1; портных 

– 50; сапожников – 11; 

валенщиков – 3; 

лавошников – 5; 

печников – 2; столяров 

– 2; кузнецов – 3; 

горшечник – 1; бондарь 

– 1; стекольщик – 1; 

плотников – 5; 

трубочист – 1; 

коновалов – 2  

110: 

учеников -

12 

мещане местный –  152 – 

г. Большие Соли 

посад 1346 региональный  

(лен, пряжа 

полотно) 

1 ярмарка, 

базар 

еженедельный 

57: 

булочников – 8; 

пряничников – 1; 

портной – 1; 

сапожников – 4; 

овчинник – 1; печник – 

1;  

столяр – 1;  

кузнецов – 8; 

каменщиков – 7; 

маляров – 2; 

стекольщиков – 3; 

кровельщиков – 4; 

пильщик – 1; трубочист 

– 1; золотарей – 1; 

живописцев – 5; 

резчиков – 7; 

переплетчик – 1 

132 

рабочих – 

66;  

учеников – 

9  

мещане местный 9 148 –  
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г. Парфентьев 

посад 952 местный 2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

53: 

булочников – 14; 

портной – 1; 

сапожников – 4; 

печников – 2; 

столяр – 1;  

медник – 1;  

кузнецов – 3; 

стекольщик – 1; 

плотников – 17; 

экипажных мастеров – 

7; 

 переплетчиков – 2  

53: все сословия местный 1 133 «часть 

жителей 

посада» 

г. Пучежь 

посад 1425 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки,  

еженедельный 

базар 

124: 

хлебников – 2; 

булочников – 18; 

пряничников – 7; 

портных – 4; 

сапожников – 8; 

шапошник – 1; 

рукавишник – 1; 

меховщиков – 3; 

овчинников – 5; 

скорняк – 1; печников – 

5; столяров – 5; 

кузнецов – 18; 

бондарей – 2; маляров – 

11; кровельщиков – 3; 

плотников – 11; 

экипажник – 1; 

трубочистов – 2; 

коновал – 1; 

часовщиков – 3; 

223: 

рабочих - 

59; 

учеников - 

40 

мещане 

крестьяне 

местный 1 480 – 
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живописец – 1; 

резчиков – 2; 

цирюльник – 1; 

переплетчиков – 3 

КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Курск 

губернски

й город 

28205 местный 2 ярмарки, 2 

раза в неделю – 

базары 

739: 

хлебников - 24;  

булочников - 34;  

мясников - 39;  

кондитеров - 2; 

пряничников - 3;  

портных - 71; 

сапожников - 63; 

модисток - 19;  

шляпников - 22;  

башмачников - 31; 

скорняков - 3;  

слесарей - 16;  

печников - 44;  

столяров - 28;  

медников - 11;  

шорников - 3;  

гребенщиков - 4;  

каретников - 10;  

штукатуров - 10;  

плотников - 27;  

кузнецов - 31;  

бондарей - 29;  

колёсников - 12;  

коновалов - 8; 

часовщиков - 15;  

цирюльников - 4; 

трубочистов - 8; 

золотарей - 5;  

2699: 

рабочих  и 

учеников - 

1960 

купцы, мещане, 

государственные 

крестьяне, 

временно-

обязанные, 

вольноотпущен 

ные 

местный 43 2825 значительн

ая часть 

населения 
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иконописцев - 8; 

резчиков - 3;  

фортепьянщиков - 4;  

маляров - 8 

г. Белгород 

уездный 

город 

11852 региональный  

(хлеб, скот) 

3 ярмарки, 

еженедельно – 

базар 

208: 

хлебников - 7;  

булочников - 11;  

мясников - 12;  

портных - 35;  

сапожников - 55;  

модисток - 6; 

башмачников - 5; 

слесарей - 2;  

печников - 7;  

столяров - 10; 

медников - 3;  

шорников - 2; 

каретников - 5;  

штукатуров - 2; 

плотников - 5;  

кузнецов - 8;  

бондарей - 10; 

колёсников - 5; 

коновалов - 4;  

часовщиков - 3;  

цирюльников - 2;  

трубочистов - 4;  

золотарей - 3; 

иконописцев - 2 

720: 

рабочих и 

учеников - 

512 

мещане местный 45 821 – 

г. Грайворон 

уездный 

город 

3232 региональный 

(хлеб) 

5 – ярмарок,  

2 раза в неделю 

– базары 

30: 

портных - 15;  

сапожников - 13; 

серебряник - 1; 

30 мещане 

4 – иногородних 

местный 2 393 100 – 

купцов, 

500 – 

мещан 
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шапошник - 1 

г. Дмитров на Свале 

уездный 

город 

2236 местный 3 ярмарки в 

год, 

еженедельно – 

базар 

58: 

хлебников - 2; 

булочников - 8;  

мясников - 4;  

пряничников - 2;  

портных - 5;  

сапожников - 5;  

башмачник - 1;  

печников - 5;  

столяров - 3;  

медник - 1;  

шорник - 1;  

каретник - 1;  

плотников - 8;  

кузнецов - 7;  

бондарей - 5; 

цирюльник - 1; 

трубочист - 1 

140: 

рабочих и 

учеников - 

82 

мещане местный 5 300 – 

г. Короча 

уездный 

город 

6400 региональный 

 (хлеб, скот, 

соль) 

6 раз в год – 

ярмарки, 

 2 раза в 

неделю – базар 

102: 

хлебников – 6;  

булочников – 6;  

мясников – 8;  

пряничников – 6;  

портных – 9;  

сапожников – 11;  

башмачников – 4;  

скорняков – 5; 

слесарей – 2; 

печников – 3;  

столяров – 4;  

медник – 1;  

каретников – 3;  

275: 

рабочих и 

учеников - 

173 

мещане местный 29 391 1 – 

дворянин, 

 14 – 

купцов, 

 8 – мещан 
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штукатуров – 3;  

плотников – 6; 

кузнецов – 8; 

бондарей – 8;  

каменщиков – 2; 

коновал – 1;  

часовщик – 1; 

цирюльник – 1;  

иконописец – 1;  

маляров - 4 

г. Льгов 

уездный 

город 

3318 региональный 

(пенька, сало, 

хлеб, масло) 

4 раза в год – 

ярмарки, 2 раза 

в неделю – 

базар 

68: 

хлебников – 2;  

мясников – 10; 

пряничников – 2; 

портных – 8;  

сапожников – 9;  

башмачников – 3;  

печников – 2;  

столяров – 4;  

медник – 1;  

плотников – 14; 

кузнецов – 3;  

бондарей – 2;  

горшечников – 2;  

коновал – 1;  

цирюльник – 1;  

трубочист – 1; 

золотарей – 2;  

маляр - 1 

209: 

рабочих и 

учеников - 

141 

мещане местный 9 184 – 

г. Новый Оскол 

уездный 

город 

508 местный 4 ярмарки, 2 

раза в неделю – 

базары 

19: 

сапожников – 4;  

портных – 3; 

шапошников – 3;  

19 мещане на заказ 

потребите

ля 

10 159 – 
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каретник – 1; 

колёсник – 1; 

кузнецов – 4;  

медников – 2;  

слесарь - 1 

г. Обоян 

уездный 

город 

5492 региональный  

(хлеб, скот, 

соль) 

5 раз в год – 

ярмарки, 2 раза 

в неделю – 

базары 

71;  

хлебник – 1;  

булочников – 6;  

мясников – 12;  

пряничник – 1; 

портных – 5; 

модистка – 1;  

сапожников – 4;  

башмачников – 2;  

ткач – 1; 

слесарь – 1; 

печник – 1;  

столяров – 3;  

медников – 2;  

шорник – 1; 

гребенщиков - 2; 

каретник – 1;  

штукатуров – 2;  

плотник – 1;  

кузнецов – 12;  

бондарей – 3; 

колёсников – 2;  

коновалов – 2;  

часовщик – 1;  

цирюльников – 2;  

трубочист – 1;  

маляр - 1 

191: 

рабочих и 

учеников -

120 

мещане местный 17 863 – 

г. Путивль 

уездный 6169 региональный  4 ярмарки в 107: 205 мещане, местный 13 188 20 семей 
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город (скот, пенька, 

шелковый, 

шерстяной и 

бумажный 

товар) 

год, 2 раза в 

неделю – базар 

хлебников – 2;  

булочников – 7;  

мясников – 13;  

портных – 8; 

модистка – 1;  

сапожников – 5; 

башмачников – 6;  

ткачей – 2;  

слесарей – 7;  

печников – 13;  

столяров – 3;  

медник – 1;  

штукатуров – 13;  

плотников – 10;  

кузнецов – 24;  

бондарей – 8;  

каменщиков – 19;  

коновал – 1;  

часовщик – 1;  

цирюльник – 1;  

трубочист – 1;  

золотарей – 3;  

иконописцев – 5;  

резчиков - 4  

маляров - 7 

государственные, 

временнообязан 

ные крестьяне 

г. Рыльск 

уездный 

город 

8544 региональный  

(пенька, 

штейермаркск

ие косы) 

2 раза в год – 

ярмарки, 2 раза 

в неделю – 

базар 

1395: 

каретников – 3;  

портных – 32;  

сапожников – 47;  

медников – 3;  

каменщиков – 12;  

кузнецов – 14;  

плотников – 19; 

тележников – 5; 

1395 1000 – 

иногородних 

региональ

ный 

(пеньковы

й 

промысел) 

12 1150 8 мещан 
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бондарей – 8;  

столяров – 3;  

печников – 15; 

золотарей - 2;  

булочников – 12;  

гончаров – 6;  

свечников – 4;  

трепальщиков пеньки - 

1200 

г. Старый Оскол 

уездный 

город 

7355 региональный  

(скот, соль, 

сало, мёд, 

мыло, дёготь, 

пенька) 

4 раза в год – 

ярмарки, 

еженедельные 

базары 

132: 

хлебников – 3;  

булочников – 8;  

мясников – 15;  

пряничников – 2; 

портных – 12; 

модисток - 2;  

сапожников – 19;  

башмачников – 10; 

скорняк – 1;  

слесарей – 3;  

столяров – 12; 

медников – 4;  

шорников – 2;  

каретников – 2;  

плотников – 2;  

кузнецов – 15; 

бондарей – 6;  

коновал – 1;  

часовщиков – 3;  

цирюльников - 2;  

трубочистов – 2; 

золотарей – 2;  

резчик – 1;  

иконописец – 1;  

359 из мещан и 

крестьян 

местный 15 –  7 – дворян,  

4 – купца, 

 6 – мещан 
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маляров - 2 

г. Суджа 

уездный 

город 

4411 региональный  

(хлеб, соль, 

рыба, дёготь, 

сапожные, 

железные 

товары) 

4 раза в год – 

ярмарки, 2 раза 

в неделю – 

базары 

99: 

кузнецов – 32; 

портных – 9;  

сапожников – 13;  

башмачников – 2;  

столяров – 4;  

маляров – 3;  

каретников – 2;  

слесарей – 3;  

медников – 4; 

бондарей – 2; 

мясников – 8; 

булочников – 4;  

плотников - 13 

99 государственные и 

временнообязан 

ные крестьяне 

всероссий

ский  

кузнечный 

промысел, 

подковы, 

сошники 

9 428 государств

енные 

крестьяне, 

74 семьи 

г. Тим 

уездный 

город 

3490 местный 4 раза в год – 

ярмарки, 

еженедельные 

базары 

30: 

хлебник – 1; 

булочников – 6; 

мясников – 2; портной 

– 1; сапожников – 3; 

слесарь – 1;  

печник – 1;  

столяров – 3; 

шорник – 1;  штукатур 

– 1; плотников – 2; 

кузнец – 1;  

бондарей – 2; 

коновал – 1; часовщик 

– 1; цирюльник – 1; 

трубочист – 1; 

иконописец – 1 

83: 

рабочих и 

учеников - 

53 

мещане на заказ 

потребите

лей 

3 105 – 

г. Фатеж 

уездный 4881 региональный  3 раза в год – 43: 211 мещане на заказ 4 315 – 
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город (пенька) ярмарки, базар 

– еженедельно 

хлебник – 1;  

булочников – 8; 

мясников – 7;  

портных – 6; 

модисток – 2; 

сапожников – 5;  

печников – 3;  

столяров - 5; 

медников – 2;  

шорников – 2;  

коновал – 1; 

часовщик - 1 

потребите

ля 

г. Щигры 

уездный 

город 

4243 региональный  

(хлеб, скот, 

пенька, сало, 

мёд) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар 

56: 

портных – 15;  

сапожников – 17;  

каретник – 1;  

кузнецов – 7;  

столяров – 8;  

колёсников – 2;  

бондарей – 2; 

калашников – 4; 

56  1 – купец, 

 мещане, 

государственные и 

временнообязан 

ные крестьяне – 

местные 33, 

пришлые – 17 

местный 12 339 некоторые 

жители 

г. Богатый 

заштатный 

город 

1855 местный 4 раза в год – 

ярмарка, 2 раза 

в неделю – 

базар 

сапожник - 1 1 из купцов региональ

ный 

– 153 82 семьи 

г. Мирополье 

заштатный 

город 

9482 региональный 

(кожевенный 

товар) 

5 раз в год – 

ярмарки, 

еженедельный 

базар 

143: 

сапожников – 82;    

портных – 18;  

кузнецов - 11;  

бондарей – 2;  

мясников – 15;  

печников – 5; 

143 из мещан и 

крестьян, 15 – 

иногородних 

всероссий

ский  

(сапожные 

изделия) 

1 450 все 
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трубочистов – 2;  

столяров - 8 

г. Хотмыжск 

заштатный 

город 

382 местный 3 раза в год – 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

14: 

сапожников – 2;  

медников - 12 

14 из 

государственных 

крестьян 

региональ

ный  

(медные 

изделия) 

2 21 12 семей 

МИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Минск 

губернски

й город 

26760 внешний 

 (лён, пенька, 

шерсть, кожа, 

смола, лесные 

материалы) 

одна ярмарка, 3 

раза в неделю – 

базары 

752: 

хлебников – 108; 

мясников – 25; 

кондитеров – 3; 

портных – 150; 

сапожников – 200; 

шляпников – 90; 

модисток – 9; печников 

– 28; столяров – 73; 

медников – 29; 

шорников – 50; 

каретников – 4; 

коновалов – 6; 

часовщиков – 17 

1667: 

рабочих - 

440;  

учеников - 

475; 

цеховых - 

3487 

«лица всех 

сословий» 

региональ

ный 

17 1231 426 семей 

г. Бобруйск 

уездный 

город 

15767 региональный  

(хлеб, лес) 

базары 2 раза в 

неделю 

229: 

хлебников – 18; 

мясников – 20; 

кондитер – 1; портных 

– 75; сапожников – 38; 

модисток – 3; 

шляпников – 12; 

печников – 8; столяров 

– 24; медников – 10; 

шорников – 4; 

каретников – 4; 

305: 

рабочих – 

18;  

учеников – 

58; 

цеховых - 

420 

«в руках евреев», 

158 – иногородних 

местный 4 887 212 семей 
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коновалов – 4; 

часовщиков – 8 

г. Борисов 

уездный 

город 

6316 региональный  

(лес, лесные 

товары, хлеб, 

соль, спирт) 

2 ярмарки 72: 

портных – 31; 

сапожников – 12; 

шляпников – 8; 

печников – 2; столяров 

– 10; медников – 5; 

каретников – 1; 

часовщиков – 3 

124: 

рабочих – 

32; 

учеников – 

20; 

цеховых - 

124 

«в руках евреев» на заказ 

потребите

ля» 

– 167 все 

христиане, 

кроме 

1197 

евреев 

г. Игумен 

уездный 

город 

 1954 местный 2 раза в год – 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

105: 

хлебников – 16; 

мясников – 14; портных 

– 30; сапожников – 17; 

модистка – 1; 

шляпников – 2; 

столяров – 8; 

печников – 10; 

медников – 2; 

шорников – 3; коновал 

– 1; часовщик – 1 

249: 

рабочих – 

98;  

учеников - 

46 

мещане на заказ 

потребите

ля 

1 25 «мещане 

христианс

кого 

общества 

удержива

ются до 

сих пор 

характер 

земледель

цев» 

г. Мозырь 

уездный 

город 

3766 региональный  

(хлеб, лес, 

смола) 

ярмарок в году 

– 2, раз в 

неделю – базар 

81: 

хлебников – 8; 

мясников – 11; 

кондитер – 1; портных 

– 15; сапожников – 17; 

модистка – 1; 

шляпников – 4; 

печников – 6; столяров 

– 10; медников – 3; 

шорник – 1; 

часовщиков – 4 

195: 

рабочих – 

58; 

учеников - 

56 

мещане на заказ 

потребите

ля 

10 27 христианс

кое 

население 
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г. Новогрудок 

уездный 

город 

6379 местный ярмарок в году 

– 2 

52: 

хлебников – 3; 

мясников – 5; кондитер 

– 1; портных – 5; 

сапожников – 11; 

модисток – 4; 

шляпников – 3; 

печников – 4; столяров 

– 7; медников – 2; 

шорник – 1; коновалов 

– 2; часовщиков – 4 

362: 

цеховых - 

895 

мещане на заказ 

потребите

ля 

3 923 «главный 

промысел 

христиан» 

г. Пиник 

уездный 

город 

11335 региональный  

(лён, 

железные 

изделия, 

стекло, смола, 

дёготь, сало, 

шерсть, 

табак) 

ярмарок в году 

– 2, 3 раза в 

неделю – 

базары 

344: 

хлебников – 35; 

мясников – 27; 

кондитеров – 2; 

портных – 95; 

сапожников – 86; 

модисток – 3; 

шляпников – 14; 

печников – 20; 

столяров – 25; 

медников – 4; 

шорников – 4; каретник 

– 1; 

 коновал – 1; 

часовщиков – 27 

656: 

рабочих – 

228; 

учеников – 

84; 

цеховых - 

1955 

мещане, 

 60 – иногородних 

местный 6 540 «некоторы

е жители» 

г. Речица 

уездный 

город 

4368 местный ярмарок – 2 

году, базар – 

еженедельно 

143: 

хлебников – 59; 

мясников – 18; портных 

– 19; 

сапожников – 30; 

печников – 5; столяров 

257: 

рабочих – 

83; 

учеников - 

31 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

– 724 христианс

кое 

население 
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– 8;  

медник – 1;  

коновал – 1; 

часовщиков – 2 

г. Слуцк 

уездный 

город 

7094 местный 4 ярмарки в 

году, 3 раза в 

неделю – базар 

468: 

сапожников – 110; 

портных – 220; 

шорников – 3; 

кожевников – 18; 

столяров – 25; 

плотников – 57; 

слесарей – 2; кузнецов 

– 17; медников – 8; 

бляхщиков – 4; 

часовщиков – 4 

468 мещане местный 6 378 255 семей 

г. Докшицы 

заштатный 

город 

1476 региональный  

(лён, хлеб) 

1 раз в неделю 

– базар 

23: 

хлебников – 5; 

мясников – 3; портных 

– 5; сапожников – 5; 

шляпник – 1; печников 

– 2;  

столяр – 1; часовщиков 

– 1 

43: 

рабочих - 

14 ; 

учеников - 

6 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 89 «большая 

часть 

жителей» 

г. Несвиж 

заштатный

, 

владельчес

кий город 

5610 местный одна ярмарка в 

год, 

еженедельный 

базар 

80: 

хлебников – 9; 

мясников – 6; портных 

– 13; сапожников – 19; 

модистка – 1; 

шляпников – 9; 

печников – 5; столяров 

– 7; медников – 2; 

шорник – 1;  коновалов 

195: 

рабочих - 

59  

учеников  - 

56 

цеховых - 

327 

половина евреев местный – 116 233 семьи 
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– 2; 

часовщиков – 6 

МОГИЛЁВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Могилёв 

губернски

й 

31062 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 3 раза в 

неделю – базар 

1508: 

хлебников – 332; 

портных – 380; 

сапожников – 185; 

столяров – 70; 

кожевников – 123; 

переплетчиков – 15; 

золотарей – 27; 

кондитеров – 9; 

римарей – 28; кузнецов 

– 9; каменщиков – 13 

1508: 

мещан и 

цеховых - 

20171 

мещане местный 7 462 – 

г. Гомель 

уездный 

город 

16769 региональный 

 (хлеб, соль) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно – 

базар 

130: 

часовщиков – 5; 

золотарей – 6; 

медников – 4; 

перчаточников – 4; 

слесарей – 4; 

переплетчиков – 5; 

красильщиков – 5; 

столяров – 10;  

ткачей – 6; сапожников 

– 10; портных – 40; 

шапошников – 9; 

кузнецов – 9; 

стекольщик – 1; 

хлебников – 2; 

кондитеров – 2; 

кулинар – 1; 

кровельщик – 1; 

колёсников – 3; 

160: 

рабочих – 

30;  

мещан и 

цеховых - 

13772 

евреи местный 16 899 50 семей 
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модисток – 2; 

кожевников – 2 

г. Горки 

уездный 

город 

3624 местный 5 ярмарок в 

году, 3 раза в 

неделю – базар 

218: 

портные и сапожники 

218 местных мещан – 

198,  

иногородних – 20 

местный – 107 550 семей 

г. Климовичи 

уездный 

город 

1818 местный 1 раз в неделю 

– базар 

79: 

хлебников – 14; 

мясников – 18; портных 

– 13; сапожников – 12; 

шапошников – 2; 

печников – 6; столяров 

– 5; кузнецов – 4; 

гончаров – 4; 

красильщиков – 1 

1078 – 

цеховых 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

– 190 «все 

жители 

христиане

» 

г. Мстиславль 

уездный 

город 

6250 региональный  

(пенька) 

1 раз в неделю 

– базар 

123: 

хлебников – 50; 

мясников – 24; 

маслобоев – 2; портных 

– 67; сапожников – 36; 

шляпников – 15; 

печников – 17; 

столяров – 29; шорник 

– 1; 

 кузнецов – 30; 

стекольщиков – 10; 

часовщиков – 8; 

красильщиков – 6; 

трубочистов – 3 

298: 

рабочих и 

учеников – 

165;  

мещан и 

цеховых - 

5005 

мещане местный 1 240 – 

г. Орша 

уездный 

город 

5329 региональный  

(известь) 

1 раз в неделю 

– ярмарка 

94: 

хлебников – 73; 

мясников – 16; 

354: 

рабочих и 

учеников - 

мещане местный 8 169 «мещане 

из 

христиан 
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кондитеров – 2; 

портных – 89; 

сапожников – 96; 

модисток – 8; печников 

– 16; столяров – 24; 

медников – 12; 

шорников – 7; 

часовщиков – 7; 

коновалов – 3; резчиков 

– 3 

260; 

мещан и 

цеховых - 

3802 

занимаютс

я 

хлебопаше

ством» 

г. Рогачев 

уездный 

город 

2904 региональный 

(лес) 

3 раза в неделю 

– базар 

129: 

хлебников – 22; 

мясников – 37; портных 

– 93; сапожников – 47; 

башмачников – 3; 

слесарей – 14; печников 

– 14; часовщиков – 3; 

кровельщиков – 3; 

коновалов – 2 

261: 

мещан и 

цеховых - 

1963 

мещане работа на 

заказ 

потребите

лей 

2 360 – 

г. Старый Быхов 

уездный 

город 

5828 местный ярмарок – 2 в 

году, 3 раза в 

неделю – базар 

228: 

портных – 50; 

сапожников – 34; 

часовщиков – 4; 

столяров – 4; шорников 

– 110 

228: 

мещан и 

цеховых - 

3568 

110 – 

государственных 

крестьян, мещане 

региональ

ный 

10 64 835 семей 

г. Сенно 

уездный 

владельчес

кий город 

2223 местный ярмарок – 3 в 

году, базары – 

2 раза в неделю 

125: 

портных – 24; 

сапожников – 3; 

столяров – 9; 

часовщиков – 5 

125: 

мещан и 

цеховых - 

1543 

мещане местный 7 120 151 

семейство 

г. Чериков 

уездный 3847 региональный  4 ярмарки в 127: 205:  мещане местный – 76 все жители 
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город (пенька) году, 

еженедельный 

базар 

хлебников – 28; 

мясников – 9; 

маслобойщиков – 10; 

портных – 64; 

сапожников – 44; 

печников – 4; столяров 

– 12; медников – 7; 

кузнецов – 14; 

стекольщиков – 2; 

часовщик – 1; коновал 

– 1; красильщиков – 2; 

переплетчиков – 2; 

плотников – 5 

2879 – 

мещан и 

цеховых 

г. Чаусы 

уездный 

город 

4881 местный 1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

27: 

хлебников – 3; 

мясников – 2; портных 

– 15; сапожников – 9; 

печников – 5; столяров 

– 2; часовщиков – 1 

37: 

рабочих – 

10; 

цеховых - 

3488 

мещане местный – 199 преимущес

твенное 

занятие 

жителей 

г. Бабиновичи 

заштатный 

город 

1222 местный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар 

18: 

гончаров – 3; печников 

– 2; сапожников – 4; 

портных – 2; плотников 

– 2; дегтярников – 5 

18: 

 

цеховых - 

1046 

мещане местный 

(дегтярное

) 

– 43 «основное 

занятие – 

хлебопаше

ство» 

г. Копысь 

заштатный 

город 

3128 местный – 217: 

хлебников – 38; 

мясников – 7; портных 

– 148; сапожников – 34; 

печников – 17; 

столяров – 10; 

медников – 3; 

часовщиков – 2; 

259: 

мещан и 

цеховых - 

2669 

мещане региональ

ный 

– – 100 семей 
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Почти все жители 

занимаются выделкой 

кафеля 

МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Богородск 

уездный 

город 

1302 местный ярмарок – 2 в 

году, 

еженедельный 

базар 

46: 

хлебников – 9; 

мясников – 3; портных 

– 9; сапожников – 15; 

печник – 1; 

 столяр – 1; 

 медник – 1; кузнецов – 

7; 

114: 

рабочих – 

59; 

учеников - 

9 

преимущественно 

иногородние 

крестьяне 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

6 12 - 

г. Бронницы 

уездный 

город 

2913 местный базары – 2 раза 

в неделю 

35: 

хлебников – 3; 

мясников – 8; портных 

– 4; сапожников – 3; 

башмачник – 1; 

печников – 2; столяров 

– 4; медников – 2; 

цирюльник – 1; 

стекольщиков – 3 

маляров – 2; 

лудильщиков – 2 

98: 

учеников - 

27; 

рабочих - 

36; 

цеховых - 9 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

5 901 115 семей 

г. Верея 

уездный 

город 

5378 региональный 

(конопляное 

масло, хлеб) 

ярмарок – 2 

раза в год, 2 

раза в неделю – 

базары 

223: 

хлебников – 6; 

мясников – 20; портных 

– 5; сапожников – 118; 

башмачников – 4; 

рукавишников – 21; 

печников – 3; 

трубочист – 1; 

столяров – 4; 

252: 

рабочих – 

26; 

учеников - 

3 

мещане региональ

ный  

(сапожные 

и 

рукавишн

ые 

изделия 

5 403 – 
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стекольщик – 1; 

кузнецов – 25; слесарей 

– 3; шорников – 2; 

лудильщиков – 2; 

цирюльник – 1; 

красильщиков – 2; 

иконописец – 1 

г. Волоколамск 

уездный 

город 

2276 региональный  

(хлеб, лес) 

ярмарок – 3 в 

год, 2 раза в 

неделю – 

базары 

45: 

хлебников – 5; 

мясников – 4; портных 

– 6; сапожников – 7; 

башмачников – 3; 

печник – 1;  

столяров – 4; 

плотников – 2; 

кровельщиков – 4; 

кузнецов – 4; 

лудильщик – 1; 

часовщик – 1; 

цирюльников – 2 

76: 

рабочих - 

21;  

учеников - 

10 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

3 – 9 семей 

г. Дмитров 

уездный 

город 

7082 региональный 

(хлеб) 

ярмарка – одна 

в год, базары – 

2 раза в неделю 

31: 

сапожников – 4; 

портных – 6;  

слесарь – 1; 

кузнецов – 19; столяр – 

1 

 

 

78: 

рабочих – 9;  

сапожников 

– 4;  

рабочих – 4;  

учеников – 

6;  

портных – 

4;  

рабочий – 

1;  

слесарей- 4;  

рабочих – 

мещане региональ

ный 

11 1043 6 

купечески

х и 225 

семей 

мещан 
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26;  

кузнецов – 

4; 

учеников – 

1;  

столяров - 4 

г. Звенигород 

уездный 

город 

1691 местный базар – 

еженедельно 

1 мастерская 

переходная в фабрику 

медных серег;   

окраска и набивка 

холста – 2;  

размотки и шелка – 5;  

хлебников – 4; 

модистка – 1; 

башмачников – 5; 

печников – 2; столяров 

– 2; медников – 2; 

слесарей – 2; кузнецов 

– 4 

6 – рабочих, 

изготавлива

ющих 

серьги,  

31 – 

работницы 

шелковых 

мастерских 

мещане региональ

ный 

(серьги, 

холст) 

1 1373 все жители 

заняты 

огороднич

еством 

г. Клин 

уездный 

город 

4605 региональный  

(хлеб, лес) 

ярмарок – две в 

год, 

еженедельный 

базар 

63: 

хлебников – 9; 

мясников – 8; портных 

– 4; сапожников – 6; 

печников – 2; столяров 

– 2; медников – 2; 

кузнецов – 3; 

шорник – 1; 

каретник – 1; 

цирюльник – 1; 

красильщик – 1; 

набойщиков – 2; 

белильщиков – 3 

132: 

рабочих – 

48;  

учеников - 

21 

мещане региональ

ный 

(холст, 

сапожные 

изделия) 

3 1075 10 семей 

г. Коломна 
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уездный 

город 

14088 всероссийски

й  

(хлеб, соль, 

скот) 

базары – два 

раза в неделю 

139: 

хлебников – 30; 

мясников – 16; портных 

– 18; сапожников – 17; 

модисток – 3; печников 

– 3; столяров – 8; 

медников – 5; кузнецов 

– 21; шорников – 2; 

каретников – 2; 

колесников – 8; 

коновалов – 4; 

часовщиков – 2; 

чеканщиков – 2 

532: 

рабочих – 

279;  

учеников - 

114 

преимущественно 

иногородние 

региональ

ный 

32 1719 23 семьи 

г. Можайск 

уездный 

город 

3571  региональный 

 (хлеб, лес) 

ярмарка – одна 

в год, 

еженедельный 

базар 

41: 

хлебников – 11; 

мясников – 6; портных 

– 5; сапожников – 4; 

башмачников – 1; 

столяров – 3; 

 медник – 1; 

 кузнецов – 9; коновал 

– 1 

95: 

рабочих – 7;  

учеников - 

47 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

6 437 – 

г. Подольск 

уездный 

город 

3806 региональный ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельный 

базар 

21: 

тулупник – 1; 

 кузнецов – 7; 

 колесников – 2; 

 медников – 2; 

 цирюльник – 1; 

 часовщик – 1; 

 сапожников – 4; 

 портных – 3 

75: 

рабочих-

тулупников 

– 25;  

рабочих 

кузниц – 23;  

рабочих-

башмачник

ов - 5 

мещане местный 3 2482 200 семей 

г. Руза 

уездный 3171 региональный 2 базара в 44: 111: половина местный 5 460 1200 душ 
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город (лес) течение года кузнецов – 10; 

рукавишник – 1; 

красильщиков – 2; 

веревочников – 3; 

калачников – 3; 

портных – 9; 

сапожников – 6; 

башмачников – 3; 

столяров – 4;  

токарь – 1;  

слесарей – 2  

рабочих - 

67 

иногородних 

г. Серпухов 

уездный 

город 

10597 региональный 

 (хлеб, лес) 

ярмарок – 3 в 

год, базары – 3 

раза в неделю 

245: 

хлебников – 20; 

кондитер – 1; мясников 

– 26; портных – 16; 

сапожников – 23; 

башмачников – 7; 

модисток – 7; 

картузников – 54; 

печников – 7; столяров 

– 6; плотников – 9; 

медников – 6; 

кровельщиков – 5; 

кузнецов – 26; слесарей 

– 7; шорников – 2; 

каретников – 3; 

колесников и 

тележников – 7; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 2; 

резчиков – 40; 

цирюльников – 3; 

бочаров – 8; 

лодочников – 2; 

836: 

цеховых – 

8;  

рабочих – 

497;  

учеников - 

94 

 купцов - 19;  

мещан - 41; 

остальные – 

крестьяне 

иногородние 

региональ

ный  

(кузнечная 

и 

тележная 

продукция

) 

31 1584 – 
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бердочников – 2; 

чеканщиков – 4 

г. Воскресенск 

заштатный 

город 

2912 местный ярмарка – одна 

в год, 

еженедельный 

базар 

20: 

мебельщиков – 4; 

портных – 4; кузнецов – 

6; хлебников – 2; 

сапожников – 2; 

золотарь – 1; 

серебряник - 1 

 

20 мещане региональ

ный  

(мебель в 

Москву) 

1 755 все жители 

огороднич

еством 

г. Павловский Посад или Вохна 

посад 3426 региональный  

(предметы 

фабричного 

производства) 

ярмарок – 8 в 

году, 

еженедельный 

базар 

135: 

хлебников – 16; 

мясников – 5;, портных 

– 8; сапожников – 12; 

башмачников – 2; 

шляпников – 4; 

печников – 10; 

трубочист – 1;, 

столяров – 2; 

плотников – 50; медник 

– 1; кровельщиков – 8; 

кузнецов – 8; 

 шорник – 1; 

лудильщиков – 2; 

золотарей – 1; 

переплетчик – 1; 

цирюльник – 1 

228: 

рабочих – 

61; 

учеников – 

32; 

 цеховых – 

7 

«крестьяне 

соседних селений» 

местный 412 256 – 

г. Сергиевский Посад 

посад 13745 региональный  

(деревянные 

игрушки) 

ярмарок – 3 в 

году, 2 раза в 

неделю – 

базары 

46: 

портных – 7;  

сапожных – 14;  

столяров – 8;  

слесарь – 1; 

193: 

рабочих - 

18;  

ученика 

портных - 

«отставные 

солдаты» 

всероссий

ский  

(игрушки) 

13 4662 – 
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кузнецов – 5;  

медников – 3;  

часовщиков – 3;  

живописцев - 5 

24;  

рабочих - 6;  

учеников 

сапожников 

- 48;  

40 рабочих 

и  38 

учеников  

столяров;  

2 рабочих и 

1 ученик 

слесаря;  

16 рабочих 

и 14 

учеников 

кузнецов;  

4 – рабочих 

и 8 

учеников 

медников;  

4 – рабочих 

и 2 ученика 

часовщиков

; 27 – 

рабочих и 

47 учеников 

живописцев 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Нижний Новгород 

губернски

й город 

38065 всероссийски

й 

 (соль, хлеб, 

железо, лес, 

рыба, 

шляпные и 

Макарьевская 

ярмарка, 

базарные 

съезды 

410: 

хлебников – 35; 

пряничников – 7; 

колбасников – 5; 

кондитеров – 3; 

портных – 63; 

1847: 

рабочих – 

1008;  

учеников – 

429; 

 цеховых - 

920 – иногородних региональ

ный 

38 822 – 
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валяные 

изделия) 

сапожников – 61; 

башмачников – 20; 

картузников – 14; 

скорняков – 6; 

модисток – 17; 

столяров – 27; бондарей 

– 14; маляров – 10; 

обойщиков – 2; 

печников – 14; 

стекольщиков – 5; 

медников – 10; 

кузнецов – 7; слесарей 

– 6; каретников – 14; 

шорников – 3; резчиков 

– 4; позолотчиков – 2; 

золотарей – 13; 

фортепьянщиков – 2; 

часовщиков – 9; 

живописцев – 5; 

фотографов – 5; 

литографов – 3; 

переплетчиков – 4; 

цирюльников – 8; 

коновалов – 5; токарей 

– 2; красильщиков – 4 

1563 

г. Ардатов 

уездный 

город 

2964 местный ярмарок – одна 

в год, 2 раза в 

неделю – базар 

50: 

хлебников – 6; портных 

– 15; 

сапожников – 8; 

столяров – 7; печников 

– 2; медников – 2; 

кузнецов – 7; шорников 

– 3 

74: 

рабочих - 

12 ; 

учеников - 

12 

«крестьянское 

сословие» 

местный 7 524 все жители 

г. Арзамас 
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уездный 

город 

11475 региональный  

(кожа, сало, 

хлеб, соль, 

растительное 

масло, холст) 

ярмарок – 2 в 

год, базары – 2 

в неделю 

317: 

хлебников – 16; 

кондитер – 1; 

пряничников – 2; 

портных – 31; 

сапожников – 90; 

башмачников – 8; 

картузников – 9; 

модисток – 11; 

столяров – 33; бондарей 

– 4; маляров – 4; 

печников – 10; 

стекольщиков – 5; 

медников – 4; кузнецов 

– 24; слесарей – 3; 

каретников – 4; 

шорников – 20; 

резчиков – 5; 

плотников – 6; 

живописцев – 12; 

переплетчиков – 4; 

цирюльников – 2; 

коновал – 1; 

красильщиков – 4 

747: 

рабочих  - 

326; 

учеников  - 

104; 

цеховых - 

3108 

мещане, крестьяне, 

иногородние 

всероссий

ский 

(скорняжн

ое, 

шерстяное

, 

иконописн

ое, 

золотошве

йное) 

12 1437 12 семей 

г. Балахна 

уездный 

город 

4630 региональный 

(кирпич, лес, 

соль) 

базар 

еженедельный: 

106: 

судостроителей – 7; 

хлебников – 8; 

мясников – 9; 

красильщик – 1; 

портных – 6; 

сапожников – 18; 

башмачников – 2; 

печников – 7; столяров 

– 4; кузнецов – 10; 

227: 

рабочих 

судостроите

лей – 121;  

цеховых - 6 

мещане региональ

ный  

(плотницк

о-

судострои

тельное 

производс

тво) 

11 145 20 семей 
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медник – 1;  

часовщик – 1; 

золотарей – 5; 

коновалов – 2; 

трубочист – 1; 

водоливов – 22; 

рыбаков – 2 

г. Василь 

уездный 

город 

2325 местный 2 раза в неделю 

базары 

83: 

булочников – 2; 

портных – 11; 

сапожников – 6; 

серебряников – 1; 

кузнецов – 5; 

маляров – 3; бондарей – 

3; плотников – 28; 

пильщиков – 1; 

печников – 3 

83 мещане региональ

ный  

(срубы, 

лодки, 

лесные 

изделия) 

1 266 10 семей 

г. Горбатов 

уездный 

город 

3132 региональный  

(слесарные 

изделия) 

ярмарка – одна 

в го, 

еженедельный 

базар 

2119: 

хлебников – 6; портных 

– 10; сапожников – 9; 

столяров – 4; печников 

– 2; медников – 18; 

кузнецов – 19; шорник 

– 1; часовщик – 1; 

коновал – 1; 

 плетение снасти из 

пеньки – 2048 

2119 

цеховых - 5 

мещане региональ

ный  

(плетение 

снасти из 

пеньки) 

6 668 – 

г. Княгинин 

уездный 

город 

2051 региональный  

(шапки) 

еженедельный 

базар 

905: 

хлебников – 3; портных 

– 4; сапожников – 4; 

столяров – 3; печников 

– 1; медников – 2; 

937: 

рабочих – 

26;  

учеников - 

6 

купцы, мещане региональ

ный  

(шапочное 

производс

тво) 

– 343 – 
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кузнецов – 15; каретник 

– 1; часовщик – 1; 

шапошников – 871 

г. Лукянов 

уездный 

город 

2755 местный еженедельный 

базар 

47: 

хлебников – 8; портных 

– 6; сапожников – 3; 

башмачников – 3; 

модистка – 1; столяров 

– 3; печников – 4; 

стекольщиков – 2; 

медник – 1; 

 кузнецов – 12; слесарь 

– 1; шорников – 2; 

коновал – 1 

75: 

рабочих - 

17; 

 учеников - 

11 

мещане местный 9 78 5 семей 

г. Макарьев 

уездный 

город 

2048 региональный  

(сундуки) 

– 117: 

сундучников - 100; 

хлебников – 2; портных 

– 2; сапожников – 4; 

столяров – 2; печников 

– 2; стекольщиков – 2; 

кузнецов – 2 

118: 

1 – рабочий 

мещане региональ

ный  

(сундуки) 

1 504 – 

г. Семёнов 

уездный 

город 

3292 региональный  

(деревянные 

ложки, чётки, 

литовки 

серпов) 

еженедельный 

базар 

86: 

ложечников - 10;  

мастеров 

староверческих чёток - 

5; 

 кузнецов – 28; 

хлебников – 9; портных 

– 3; сапожников – 3; 

столяров – 5; бондарей 

– 2; 

медник – 1; шорников – 

101: 

рабочих - 

15; 

 цеховой - 1 

мещане региональ

ный 

(ложки, 

чётки, 

литовки, 

серпы) 

14 220 30 семей 
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3; золотарей – 2; 

живописцев – 2; 

переплетчиков – 1; 

красильщиков – 4 

г. Сергач 

уездный 

город 

3806 региональный  

(овчины, 

варежки, 

чулки) 

ярмарка – одна 

в год, 

еженедельный 

базар 

56: 

выделка овчины и 

шитье варежек, чулок – 

20; 

шорников – 7; 

сапожников – 2; 

калашников – 4; 

мясников – 5; портных 

– 4; печников – 4;  

столяр – 1;  

медник – 1;  

коновалов – 2; 

56 мещане местный 36 462 1261 душ 

мужского 

пола 

г. Починки 

заштатный 

город 

7554 региональный 

(хлеб) 

– 128: 

хлебников – 16; 

мясников – 2; рыбаков 

– 2; 

портных – 6; 

сапожников – 10; 

башмачников – 5; 

плотников – 5; 

пильщиков – 6; 

столяров – 5; печников 

– 17; медников – 3; 

кузнецов – 31; 

золотарей – 1; 

переплетчик – 1; 

коновалов – 4; 

красильщиков – 6 

226 мещане региональ

ный  

(кузнечное 

производс

тво) 

27 – – 

г. Перевоз 
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заштатный 

город 

773 местный еженедельный 

базар 

12: 

хлебников – 4; портных 

– 3; сапожников – 2; 

печников – 2; 

переплетчик - 1 

12 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

– – «сельское 

поселение

» 

НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Новгород 

губернски

й город 

17725 региональный 

 (хлеб, 

железо) 

ярмарок – 2 в 

год, 2 раза в 

неделю – базар 

294: 

кондитеров – 9; 

хлебников – 37; 

колбасников – 3; 

квасник – 1; 

портных – 33; 

шапошников – 4; 

перчаточников – 1; 

скорняк – 1; 

красильщиков – 6; 

синильщиков – 3; 

цветочник – 1; 

кузнецов – 17; слесарей 

– 2; кровельщиков – 4; 

сапожников – 40; 

башмачников – 13; 

кожевников – 3; 

столяров – 11; 

экипажников – 2; 

колесников – 2; 

обойщиков – 5; 

седельщиков – 1; 

шорников – 3; резчиков 

– 3; фортепьянщик – 1; 

живописцев – 3; 

маляров – 2; 

стекольщиков – 6; 

серебряников – 8; 

294 мещане местный 7 549 17 
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золотарь – 1; 

часовщиков – 6; 

мундирщиков – 1; 

позолотчиков – 3; 

иконописцев – 4; 

ламповщик – 1; 

медников – 4; 

оловянщик – 1; 

парикмахеров – 5; 

переплетчиков – 4; 

печников – 20; гончар – 

1 

г. Белозерск 

уездный 

город 

4263 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 3 в 

год, 

еженедельные 

базары 

118: 

портных – 6;  

модисткок – 2;  

сапожников – 18; 

фуражник – 1;  

хлебников – 27;  

резчиков – 4;  

иконописцев – 5;  

столяров – 8;  

маляра – 3; 

кровельщика – 3;  

кузнецов – 6;  

медников – 2;  

часовщиков – 2;  

каменщиков  – 2;  

кирпичников – 4;  

печников – 4;  

стекольщиков – 2;  

слесарь – 1;  

мясников – 8;  

штукатур – 1; 

переплетчиков – 5 

118 купцов – 9; 

 мещан – 82; 

крестьян – 17;  

лиц духовного 

звания – 10 

местный 12 800 4 семьи 
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г. Боровичи 

уездный 

город 

9639 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельно – 

базар 

392: 

хлебников – 48; 

мясников – 11; 

рыболовов – 10; 

кондитер – 1; 

сбитенщиков – 3; 

портных – 24; 

сапожников – 38; 

парикмахеров – 1; 

печников – 14; 

каменщиков – 19; 

штукатуров – 8; 

гончаров – 23; 

кровельщиков – 7; 

столяров – 14; токарей 

– 4; плотников – 53; 

резчиков – 3; 

позолотчиков – 4; 

обойщиков – 3; 

стекольщиков – 11; 

медников – 7; кузнецов 

– 15; слесарей – 3; 

лудильщиков – 8; 

шорник – 1; скорняков 

– 3; кожевников – 8; 

коновалов – 4; 

часовщиков – 4; 

золотарей – 10; 

оружейник – 1; 

живописцев – 7; 

маляров – 12; 

красильщиков – 5; 

трубочистов – 2; 

свечников – 3 

392 мещане местный 4 906 25 

купечески

х и 100 

семей 

мещан 
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г. Валдай 

уездный 

город 

4203 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельный 

базар 

298: 

хлебников – 11; 

мясников – 9; 

рыболовов – 9; 

сбитенщиков – 3; 

портных – 17; 

сапожников – 26; 

модистка – 1; печников 

– 6; каменщиков – 78; 

штукатуров – 4; 

кровельщиков – 2; 

столяров – 17; токарей 

– 2; плотников – 8; 

резчиков – 3; 

позолотчиков – 2; 

стекольщиков – 7; 

медников – 3; кузнецов 

– 45; слесарей – 5; 

лудильщиков – 2; 

шорников – 2; 

скорняков – 2; 

кожевников – 7; 

каретников – 1; 

часовщиков – 2; 

золотарей – 8; 

оружейник – 1; 

колокольных мастеров 

– 6; иконописцев – 2; 

красильщиков – 1; 

трубочистов – 2; 

свечников – 4 

545: 

рабочих - 

186;  

ученик - 81 

мещане региональ

ный  

(косы и 

серпы) 

11 546 100 семей 

г. Демянск 

уездный 

город 

1870 местный ярмарок – 2 в 

год 

18: 

кузнецов – 4; 

18 мещане работа на 

заказ 

– 76 все жители 
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сапожников – 5; 

портных – 4; столяров - 

5 

 

потребите

ля 

г. Кирилов 

уездный 

город 

2856 местный ярмарок – 3 в 

год 

133: 

хлебников – 13; 

пряничников – 2; 

мясник – 1; рыболовов 

– 20; сбитенщиков – 2; 

портных – 7; 

сапожников – 6; 

башмачников – 2; 

модисток – 2; 

парикмахер – 1; 

печников – 7; 

кирпичников – 3; 

штукатуров – 3; 

кровельщиков – 2; 

столяров – 9; 

плотников – 11; 

позолотчиков – 2; 

стекольщиков – 11; 

кузнецов – 7; слесарей 

– 2; лудильщиков – 2; 

коновал – 1; часовщик 

– 1; золотарь – 1; 

переплетчиков – 3; 

иконописцев – 2; маляр 

– 1; красильщиков – 2; 

трубочистов – 2; 

лодочников - 4 

390: 

рабочих - 

149;  

учеников - 

108 

мещане и 

крестьяне 

местный – 366 10 – 

купцов и  

205 – 

мещан  

г. Крестцы 

уездный 

город 

3513 местный ярмарка – 1 в 

год, 

19: 

иконописец – 1; 

19 мещане работа на 

заказ 

5 288 «значитель

ная часть 
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еженедельный 

базар 

столяров – 3; медников 

– 2; кузнецов – 3; 

сапожников – 6; 

портных – 4 

потребите

ля 

населения

» 

г. Старая Руса 

уездный 

город 

9453 региональный 

(кудель и лён) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельный 

базар 

136: 

серебряников – 6; 

живописцев – 7; 

часовщиков – 4; 

резчиков – 7; 

парикмахеров – 2; 

каретников – 2; 

кузнецов – 3; столяров 

– 4; портных – 15; 

шапошников – 6; 

красильщиков – 6; 

сапожников – 28; 

слесарей – 2; печников 

– 11; хлебников – 32; 

парфюмер – 1 

136: 

цеховых – 

78 

купцов – 17; 

мещан – 96; 

иногородних – 25 

местный 16 1786 «весьма 

небольшая 

часть 

обывателе

й» 

г. Тихвин 

уездный 

город 

6474 региональный  

(хлеб, лес) 

– 77: 

кузнецов – 20; 

медников – 4;  

слесарь – 1; золотарей – 

2; часовщиков – 2; 

кровельщиков – 2; 

пряничников – 8; 

портных - 6; 

сапожников – 9; 

парикмахер – 1; 

красильщиков – 2; 

печников – 2; столяров 

– 9; тележников – 3; 

маляров – 4; 

77 мещане региональ

ный  

(петли, 

багры, 

гвозди) 

3 2010 «весьма 

немногие» 
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стекольщиков – 2  

г. Устюжина 

уездный 

город 

6296 региональный  

(лодки) 

ярмарок – 1 в 

год, 

еженедельные 

базары 

«значительная часть 

горожан» – 

строительством лодок, 

судов,  

портных – 12; 

сапожников – 8; 

столяров – 13; 

живописцев – 3; 

слесарей – 3; медников 

– 4; колесник – 1; 

кузнецов – 12; 

плотников – 2 

 купцы, мещане, 

временнообязанны

е крестьяне 

региональ

ный 

(лодки, 

суда) 

5 1230 25 купцов, 

3 – 

мещанина 

г. Череповец 

уездный 

город 

3310 региональный  

(железо) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельный 

базар 

119: 

хлебников – 26; 

мясников – 17; 

сбитенщиков – 1; 

портных – 6; 

сапожников – 9; 

модисток – 3; печников 

– 7; штукатур – 1; 

столяров – 4;  

токарь – 1; плотников – 

2; резчиков – 1; 

позолотчиков – 2; 

обойщиков – 2; 

стекольщик – 1; 

медников – 2; 

кузнецов – 9;  

слесарь – 1; 

лудильщиков – 2; 

кожевников – 3; 

каретников – 2; 

247: 

рабочих – 

100;  

учеников - 

28 

мещане местный 6 215 часть 

населения 
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живописцев – 4; маляр 

– 1; красильщиков – 4; 

трубочист – 1; 

свечников – 2; мукомол 

– 1 

г. Крохинский Посад 

посад 1263 местный – 7: 

портной – 1; 

сапожников – 4; 

столяров - 2 

7 мещане на заказ 

потребите

ля 

– 304 все 

мещане 

г. Опеченский Посад 

посад 1268 региональный  

(лодки, суда) 

ярмарок – 3 в 

год 

209: 

хлебопеков – 12; 

крендельщиков – 6; 

мясников – 8; портных 

– 7; сапожников – 9; 

башмачник – 1; 

печников – 5; 

кирпичников – 2; 

плотников – 56; 

позолотчиков – 3; 

стекольщиков – 2; 

медников – 2; кузнецов 

– 6; слесарей – 2; 

лудильщиков – 2; 

иконописец – 1; 

маляров – 2; 

красильщиков – 3; 

трубочист – 1; 

свечников – 2; 

лодочных мастеров – 

27; 

судовых мастеров - 50 

209 мещане региональ

ный  

(суда, 

лодки) 

2 150 – 

ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Петрозаводск 
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губернски

й город 

10772 местный три ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар 

157: 

хлебников – 22; 

булочников – 6; 

кондитер – 1; портных 

– 31; сапожников – 35; 

модисток – 4; 

шляпник – 1; печников 

– 10; 

столяров – 15; 

медников – 2; шорник – 

1; кузнецов – 18; 

часовщиков – 2; 

коновалов – 1; токарей 

– 6 

резчиков – 2 

157 купцов – 3;  

мещан – 74; 

крестьян – 423; 

разночинцев – 57 

местный 5 141 «занимают

ся 

немногие» 

г. Вытегра 

уездный 

город 

2503 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар 

36: 

портных – 10; 

сапожников – 9; 

экипажников – 1; 

столяров – 5; маляров – 

7; красильщиков – 2; 

печников – 2 

36 мещане, крестьяне, 

15 – иногородних 

местный 2 398 дворян и 

чиновнико

в – 6, 

купцов – 

13, мещан 

– 63, 

крестьян – 

5 

г. Каргополь 

уездный 

город 

2069 региональный 

(мех) 

2 ярмарки в год 15: 

булочник – 1; портных 

– 6; сапожников – 3; 

печников – 3; столяров 

– 2 

22: 

рабочих – 6;  

учеников – 

1 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

– 235 дворян – 3, 

купцов – 4, 

мещан – 

43 

г. Лодейное Поле 

уездный 

город 

1218 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в год 17: 

булочников – 3; 

портных – 2; 

сапожников – 3; печник 

17 мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 55 мещане – 

40 чел. 
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– 1; 

столяр – 1;  

шорник – 1; кузнецов – 

2 

г. Олонец 

уездный 

город 

1025 местный 2 ярмарки в год 19: 

булочников – 2; печник 

– 1; 

столяр – 1;  

шорник – 1 и др. 

19 мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

– 138 «большая 

часть 

жителей» 

г. Повенец 

уездный 

город 

453 местный - 6: 

булочников – 2; 

портной – 1; 

сапожников – 2; кузнец 

- 1 

6  местный 1 29 хлебопаше

ством 

занимаютс

я  5 

чиновнико

в, 

 29 мещан,  

3 цеховых 

крестьян 

г. Пудож 

уездный 

город 

1028 местный 2 ярмарки в год 22: 

портных – 6; 

сапожников – 4; 

столяров – 2; 

плотников – 7; слесарь 

– 1; 

кузнецов – 2 

22 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

– 106 «большая 

часть 

жителей» 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Уфа 

губернски

й город 

15296 региональный 

 (хлеб, лес) 

ярмарка – 1 в 

год, 2 раза в 

неделю – базар 

82: 

серебряников – 6; 

часовщиков – 4; 

резчиков – 2; портных – 

14; шапошников – 3; 

82: 

6110 – 

цеховых и 

мещан 

купцы, солдаты, 

мещане 

местный 38 777  21 – 

купец,  

140 – 

мещан 
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сапожников – 10; 

шубников – 4; столяров 

– 10; маляров – 2; 

красильщиков – 3; 

медников – 2; бондарей 

– 3; каретников – 2; 

кузнецов – 9; 

оружейников – 1; 

парикмахер – 1; 

кондитеров – 2; 

гребенщиков – 1; 

гвоздарей – 2 

г. Белебей 

уездный 

город 

2238 региональный  

(хлеб, мед, 

сало, кожи, 

овчины) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельный 

базар 

26: 

мясников – 5; 

пряничников – 3; 

сбитенщиков – 2; 

портных – 4; 

сапожников – 5; 

шапошников – 4; 

башмачников - 3 

26 мещане, крестьяне на заказ 

потребите

ля 

5 – «часть 

обывателе

й» 

г. Бирск 

уездный 

город 

2723 региональный 

(хлеб) 

1 ярмарка, 

еженедельный 

базар 

24: 

кузнецов – 4;  

столяр – 1; кровельщик 

– 1; стекольщиков – 2; 

красильщиков – 1; 

гончаров – 4; печников 

– 4; портных – 4; 

сапожников – 3 

24 мещане,  

11 – иногородних 

местный 6 195 35 семей – 

мещане, 

427 – гос. 

крестьяне 

мужского 

пола 

г. Мензелинск 

уездный 

город 

5010 местный 3 ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар 

126: 

столяров – 8; 

кровельщиков – 6; 

стекольщиков – 7; 

126 мещане, гос. 

крестьяне 

региональ

ный  

(сапоги) 

19 189 57 – 

купцов,  

490 – 

мещан,  
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сыромятников – 11; 

красильщиков – 12; 

гончаров – 1; 

мыловарщиков – 4; 

печников – 12; портных 

– 14; сапожников – 51 

706 – гос. 

крестьян,  

36 – 

отставных 

солдат,  

50 

разночинц

ев 

г. Оренбург 

уездный 

город 

24078 внешний 

 (хлеб, чай, 

сахар, табак, 

вино, 

шерстяной, 

хлопковый 

товары, 

железо, 

олово, воск, 

мед и т.д.) 

в продолжение 

всего лета – 

ярмарочный 

торг 

236: 

хлебопеков – 15; 

мясников – 18; 

кондитеров – 11; 

квасников – 19; 

портных – 8; 

сапожников – 16; 

шапочников – 12; 

шубников – 18; 

скорняков – 9; 

башмачников – 7; 

модисток – 4; 

шорников – 6; 

колесников – 10; 

каменщиков – 9; 

маляров – 3; столяров – 

9; кузнецов – 22; 

печников – 12; 

каретников – 4; 

медников – 7; 

коновалов – 2; 

стекольщиков – 7; 

бондарей – 5; 

часовщиков – 2 

236 мещане, солдаты, 

крестьяне 

местный 30 1713 «весьма 

немногие» 

г. Стерлитамак 

уездный 7420 региональный  2 ярмарки в 88: 88 мещане,  местный 43 603 купцов – 
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город (кожи, сало, 

хлеб) 

год, 2 раза в 

неделю – базар  

кузнецов – 16; столяров 

– 5; стекольщик – 1; 

кровельщик – 1; 

слесарей – 2; 

красильщиков – 5; 

печников – 3; 

пильщиков – 4; 

портных – 7; 

сапожников – 11; 

хлебопеков – 4; 

мясников – 11; 

колесников – 8; 

гончаров – 2; шорников 

– 3; плотников – 5 

13 – иногородних 15, мещан 

– 70 

г. Троицк 

уездный 

город 

11250 внешний 

 (металл, 

мука) 

1 ярмарка 100: 

портных – 15; 

кошмокапателей – 2; 

столяров – 2; 

сапожников – 6; 

башмачников – 1; 

шорников – 6; 

медников – 2; печников 

– 2; стекольщиков – 2; 

серебряников – 2; 

плотников – 6; 

бондарей – 1; 

часовщиков – 2; 

кузнецов – 12; 

оружейник – 1; 

кровельщик – 1; 

булочников – 2; 

квасников – 2; 

мясников – 29 

100  18 – мещане;  

82 – иногородних 

местный 73 350 – 

г. Челябинск 
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уездный 

город 

5370 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 3 в 

год, 

еженедельный 

базар 

53: 

слесарей – 1; кузнецов 

– 13; 

плотников – 6; 

столяров – 4; 

маляров – 5; портных – 

8; сапожников – 7; 

синельных – 2; 

стекольщиков – 3; 

серебряников – 1; 

каменщиков – 2; 

булочник – 1 

53 мещане, отставные 

солдаты 

местный 20 946 130 мещан 

ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Орел 

губернски

й город 

35818 региональный 

 (хлеб, 

пенька, 

пряжа) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельные 

базары 

527: 

хлебников – 43; 

кондитеров – 13; 

портных – 66; 

сапожников – 76; 

модисток – 27; 

башмачников – 10; 

шапошников – 5; 

перчаточник – 1; 

руковишников – 3; 

красильщиков – 5; 

печников – 18; 

столяров – 25; 

медников – 12; 

шорников – 5; 

экипажников – 21; 

плотников – 4; токарей 

– 2; резчиков - 3; 

маляров – 3; 

штукатуров – 3; 

стекольщиков – 9; 

рабочих - 

939; 

учеников - 

767 

 8 – купцов, 1381 – 

иногородних, 

мещане, отставные 

военные, гос. 

крестьяне 

местный 48 3265 «занимают

ся 

немногие» 
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слесарей – 7; кузнецов 

– 64; лудильщиков – 4; 

бондарей – 11; 

каменщиков – 8; 

трубочист – 1; 

коновалов – 4; 

часовщиков – 6; 

золотарей – 5; 

фортепьянщиков – 2; 

живописцев – 8; 

переплетчиков – 3; 

скорняков – 3; 

цирюльников – 7; 

обойщиков – 2 

г. Болхов 

уездный 

город 

17984 региональный  

(кожи) 

3 раза в неделю 

– базары 

439: 

сапожников – 129; 

рукавишников – 77; 

кузнецов – 75; портных 

– 32; столяров – 29; 

шапошников – 20; 

медников – 11; 

бондарей – 11; 

калашников – 11,; 

хомутников – 8; 

черевичников – 8; 

хлебников – 7; 

золотарей – 5; 

живописцев – 5; 

овчинников – 6; 

позолотчиков – 3; 

часовщиков – 2; 

красильщиков – 2; 

крендельщиков – 2; 

слесарей – 2; маляров – 

 купцы, мещане, 

крестьяне, 40 – 

иногородних 

региональ

ный  

(сапоги, 

рукавицы, 

кузнечная 

продукция

) 

106 859 639 душ 

муж. пола 
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1 

г. Брянск 

уездный 

город 

13360 региональный  

(железо, 

чугун, сталь, 

медь, канаты, 

пенька, 

конопляное 

масло, хлеб, 

спирт, лес) 

одна ярмарка в 

год, 

еженедельный 

базар 

2196: 

сапожников – 70; 

портных – 50; кузнецов 

– 36; слесарей – 20; 

экипажников – 13; 

золотарей – 20; 

медников – 5; 

колесников – 6; 

столяров – 20; 

часовщиков – 9; 

живописцев – 9 

бондарей – 35; 

хлебников – 20; 

шорников – 6; 

фортепьянщиков – 1; 

маляров – 20; 

красильщиков – 4; 

трубочистов – 6; 

стекольщиков – 10; 

цирюльников – 13; 

коновалов – 13; 

каменщиков – 140; 

плотников – 200; 

пильщиков – 800; 

прядильщиков – 420; 

ткачей – 200 

2196 купцы, мещане, 

служащие, 

отставные, 

военные, 

крестьяне, 962 – 

иногородних 

региональ

ный  

(столярны

е, 

токарные, 

плотницки

е изделия, 

пряжа, 

ткачество) 

27 1525 444 семьи: 

купечески

х – 30, 414 

– 

мещанских 

г. Дмитровск 

уездный 

город 

5116 региональный  

(хлеб, пенька, 

сало) 

4 ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар 

45: 

хлебников – 2; 

булочников – 4; 

портных – 9; 

сапожников – 19; 

красильщиков – 5; 

112: 

рабочих – 

42,  

учеников – 

25 

мещане 

иногородних – 32 

местный 14 1060 – 
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печников – 2; столяров 

– 2;  

медник – 1; 

 шорник – 1 

г. Елец 

уездный 

город 

25392 региональный 

(хлеб) 

одна ярмарка в 

год, 

еженедельно – 

базар 

539: 

хлебников – 8; 

булочников – 36; 

кондитеров – 2; 

портных – 82; 

сапожников – 145; 

модисток – 5; 

шляпников – 1; 

ткач – 1;, красильщиков 

– 38; печников – 48; 

столяров – 4; медников 

– 3; шорников – 4; 

экипажников – 12; 

плотников – 4; 

позолотчиков – 19; 

слесарей – 7; кузнецов 

– 54; лудильщиков – 4; 

трубочистов – 4; 

коновалов – 12; 

часовщиков – 5; 

переплетчиков – 4; 

трубочистов – 30 

1547: 

602 – 

рабочих; 

 406 – 

учеников 

купцов – 31; 

мещан – 408;  

гос. крестьян – 44; 

временнообязан 

ных крестьян – 29; 

иногородних – 18 

местный 76 3076 20 семей  

г. Карачев 

уездный 

город 

10512 региональный 

(хлеб, пенька, 

конопля) 

одна ярмарка в 

год, 

еженедельный 

базар 

149 

хлебников – 5; 

модисток – 5; 

ткач – 1; 

калачников – 7; 

бараночников – 6; 

портных – 17; 

 купцы, мещане, 

крестьяне, 

иногородних – 32 

местный 158 900 28 чел.  

купцов – 9, 

мещан – 

19  
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сапожников – 23; 

шапошников – 2; 

столяров – 7; шорников 

– 2; медников – 2; 

колесников – 2; 

кузнецов – 27; 

кирпичников – 8; 

красильщиков – 9; 

плотников – 9; 

стекольщиков – 3; 

трубочистов – 2; 

коновал – 1; 

часовщиков – 3; 

золотарей – 3; 

иконописцев – 3; 

обойщиков – 2 

г. Кромы 

уездный 

город 

1909 региональный 

 (хлеб, 

пенька) 

две ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар 

42: 

хлебников – 6; 

булочников – 2; 

портных – 9; 

сапожников – 9; 

красильщиков – 8; 

печников – 6; столяров 

– 2 

90: 

рабочих – 2;  

учеников – 

11 

мещане 

17 – иногородних 

местный 12 347 3 купца 

г. Ливны 

уездный 

город 

13925 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар 

178: 

хлебников – 9; 

булочников – 5; 

калашников – 2; 

модисток – 7; 

башмачников – 6; 

красильщиков – 2; 

плотников – 3; резчик – 

1;  

178 мещан и купцов – 

92; 

временнообязан 

ных крестьян – 32; 

иногородних – 13 

местный 25 1300 – 
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золотарей – 2; 

штукатуров – 2; 

лудильщиков – 2; 

кирпичников – 4; 

трубочистов – 2; 

фортепьянщик – 1; 

живописец – 1; 

цирюльников – 3; 

портных – 9; 

сапожников – 28; 

печников – 2; столяров 

– 10; медников – 4; 

шорников – 2; каретник 

– 1; колесников – 3; 

маляров – 3; 

стекольщиков – 11; 

слесарей – 2; кузнецов 

– 47;  

бондарей – 5 

г. Мценск 

уездный 

город 

13723 региональный 

(хлеб) 

еженедельный 

базар 

561: 

кузнецов – 58; 

экипажников – 2; 

медников – 5; 

золотарей – 5; 

часовщик – 1;  

резчик – 1;  

столяров – 7; 

колесников – 9; 

живописцев – 5; 

сапожников – 45; 

портных – 23; 

хлебников – 6; 

калашников – 13; 

модисток – 5; 

561 купцы и мещане – 

23, остальные – 

государственные 

крестьяне 

региональ

ный  

(льняная 

пряжа, 

кузнечные 

изделия) 

11 2736 некоторые 

из купцов 
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башмачников – 17; 

шапошников – 6; 

рукавишников – 30; 

токарей – 4; 

тележников – 6;, 

позолотчиков – 4; 

маляров – 4; 

стекольщиков – 22; 

лудильщиков – 6; 

трубочистов – 2; 

коновалов – 4; 

переплетчиков – 2; 

цирюльников – 4; 

обойщиков – 4; 

трепальщиков льна – 

236;  

бондарей – 4; 

плотников – 12; 

печников – 3; 

красильщиков – 3; 

скорняк – 1; 

прядильщиков – 2 

г. Малоархангельск 

уездный 

город 

3321 региональный  

(пенька) 

2 раза в неделю 

– базар 

45 

хлебник – 1; 

булочников – 5; 

модисток – 2; 

башмачников – 5; 

красильщик – 1; 

печников – 3;  

медник – 1; плотников 

– 2; кузнецов – 8; 

портных – 5; 

сапожников – 7; 

столяров – 5 

45 купцы и мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 593 – 
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г. Севск 

уездный 

город 

6665 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 2, 

еженедельный 

базар 

147 

портных – 55; 

сапожников – 57; 

булочников – 10; 

хлебников – 5; 

модисток – 2; 

красильщиков – 3; 

печников – 2; столяров 

– 5; экипажников – 3; 

коновалов – 3; 

часовщиков – 2 

рабочих и 

учеников – 

57 

купцы и мещане – 

125  

местный 21 353 10 семей 

г. Трубчевск 

уездный 

город 

4892 региональный  

(пенька) 

3 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю – базар 

212: 

портных – 24; 

сапожников – 35; 

живописцев – 3; 

красильщиков – 2; 

столяров – 10; 

печников – 8; 

плотников – 42; 

кузнецов – 20; 

хлебников – 63; 

золотарей – 5 

212 мещане, отставные 

солдаты, 

крестьяне, 

иногородних - 4 

местный 15 82 6 семей 

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Пенза 

губернски

й город 

27567 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельные 

базары 

457 

серебряников – 12; 

часовщиков – 8; 

медников – 15; 

живописцев – 12; 

позолотчиков – 6; 

красильщиков – 7; 

маляров – 5; 

синильщиков – 9; 

457 

1776 – 

цеховых 

вечноцеховых 

горожан – 770;  

чиновников – 4;  

купцов – 4;  

мещан – 238;  

гос. крестьян – 36; 

временнообязан 

ных – 42;  

солдат – 11;  

местный 27 1676, из 

них – 762 

цеховых 

1 купец,  

1 цеховой,  

3 

мещанина 
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переплетчиков – 4; 

свечников – 4; портных 

– 56; картузников – 17; 

тулупников – 4; 

скорняков – 5; 

модисток – 17; 

каретников – 9; 

тележников – 7; 

столяров – 40; резчиков 

– 5; токарей – 3; 

сапожников – 60; 

башмачников – 34; 

оружейников – 5; 

кровельщиков – 9; 

цирюльников – 5; 

гончаров и печников – 

5;  

хлебопеков – 9; 

калачников – 27; 

крендельщиков – 5; 

пряничников – 4; 

колбасник – 1 

иностранцев - 10 и 

иногородних - 30 

г. Городище 

уездный 

город 

3682 региональный 2 ярмарки, 

еженедельный 

базар 

24: 

сапожников – 11; 

портных – 6; столяров – 

3; кузнецов – 4,  

гос. крестьян ткут   

рогожи - 1957 

24 мещане (отставной 

солдат) 

региональ

ный  

(рогожи) 

3 208 все 

крестьяне 

– 977 

семей, 2/3 

семей 

мещан 

(около 30 

семей) 

г. Инсар 

уездный 

город 

3687 местный ярмарок – 4 в 

год, базар – 

еженедельно 

106: 

хлебопеков – 2; 

булочников – 2; 

269: 

учеников – 

39; 

мещане, крестьяне местный 7 300 «характер 

совершенн

о 
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пряничников – 5; 

калашников – 15; 

крендельщиков; 

мясников – 7; портных 

– 7; картузников – 2; 

сапожников – 18; 

башмачников – 3; 

кирпичников – 5; 

печников – 7; столяров 

– 2; медников – 2; 

шорников – 2; гончаров 

– 7; маляров – 2; 

плотников – 5; 

голичников – 2; 

коновал – 1; часовщик 

– 1; слесарь – 1; 

живописцев – 2; 

переплетчиков – 2; 

трубочист – 1; 

цирюльник – 1; 

синильщик – 1 

 рабочих – 

124;  

цеховых - 

73 

сельского 

поселения

», все 

население 

г. Керенск 

уездный 

город 

4988 местный 1 ярмарка в 

год, базар – 

еженедельно 

111: 

хлебопеков – 7; 

булочник – 1; 

калашников – 6; 

крендельщиков – 5; 

мясников – 7; портных 

– 9; картузник – 1; 

сапожников – 5; 

башмачников – 2; 

кирпичников – 36; 

печников – 4; столяров 

– 3; лудильщик – 1; 

шорник – 1; кузнецов – 

162: 

рабочих – 

47; 

учеников – 

4; 

 цеховых - 

68 

мещане, крестьяне местный 1 213, 

130 – 

цеховых 

8 семей 
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11; плотников – 4; 

коновал – 1; 

переплетчик – 1; 

трубочистов – 2; 

цирюльников – 2; 

синильщиков – 2 

г. Краснослободск 

уездный 

город 

5414 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельный 

базар 

115: 

хлебников – 4; 

булочников – 3; 

прянишников – 4; 

калашников – 8; 

крендельщиков – 8; 

портных – 7; картузник 

– 1; шляпник – 1; 

тулупник – 1; 

сапожников – 9; 

башмачников – 2; 

кирпичников – 3; 

печников – 4; столяров 

– 6;  

медник – 1; 

лудильщиков – 2; 

кузнецов – 14; маляров 

– 3; плотников – 6; 

голичник – 1; коновал – 

1; часовщиков – 2; 

серебряник – 1;; 

слесарей – 3; 

живописцев – 2; 

позолотчик – 1, 

красильщиков – 2; 

переплетчик – 1; резчик 

– 1; кровельщик – 3; 

трубочист – 1; 

393: 

рабочих  - 

211; 

учеников – 

67; 

цеховых - 

46 

мещане местный 6 306 городские 

крестьяне 

1 061 муж. 

пола 
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свечников – 4, 

цирюльников – 2; 

синильщиков – 2 

г. Мокшан 

уездный 

город 

9244 региональный  2 раза в год – 

ярмарка, базар 

– еженедельно 

116: 

хлебопеков – 12; 

калашников – 4; 

мясников – 17; портных 

– 8; сапожников – 6; 

башмачников – 2; 

кирпичников – 20; 

печников – 6; столяров 

– 5;  

медник – 1; 

 кузнецов – 13; 

плотников- 18; 

голичник – 1; 

серебряник – 1; 

трубочист – 1; 

цирюльник – 1  

184: 

учеников – 

35; 

рабочих – 

33; 

 цеховых - 

78 

мещане, крестьяне местный 47 112 «большинс

тво 

жителей» 

г. Наровчат 

уездный 

город 

2631 региональный 

(хлеб) 

4 раза в год – 

ярмарка, базар 

– еженедельно 

104: 

хлебопеков – 2; 

булочников – 2; 

прянишников – 4; 

калашников – 14; 

крендельщиков – 4; 

мясников – 10; портных 

– 7; картузников – 2; 

шляпников – 2; 

сапожников – 8; 

башмачников – 1; 

печников – 4; столяров 

– 6; медников – 3; 

кузнецов – 8; 

181 

рабочих - 

70; 

учеников - 

7 

временнообязан 

ные крестьяне 

местный 4 390 – 
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 маляров – 2; плотников 

– 7; 

часовщиков – 1; 

серебряников – 4; 

оружейников – 1; 

слесарь – 1; 

живописцев – 3; 

красильщиков – 2; 

кровельщиков – 2; 

трубочист – 1; 

свечников – 1; 

цирюльник – 1; 

синильщиков – 3 

г. Нижний Ломов 

уездный 

город 

9585 региональный 

(хлеб) 

одна ярмарка, 

еженедельный 

базар 

154: 

хлебопеков – 7; 

булочников – 3; 

калашников – 8; 

крендельщиков – 2; 

мясников – 14; портных 

– 7; модистка – 1; 

картузников – 2; 

тулупников – 1; 

сапожников – 9; 

башмачников – 5; 

кирпичников – 10; 

печников – 6; столяров 

– 4; медников – 2; 

лудильщиков – 2; 

шорник – 1; 

каретник – 1; кузнецов 

– 12; маляров – 2; 

плотников – 16; 

коновалов – 4; 

часовщиков – 2; 

420: 

учеников – 

26;  

рабочих – 

186; 

 цеховых – 

54 

мещане, крестьяне местный 23 566 50 семей 
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серебряников – 2; 

оружейников - 1; 

слесарей – 2; 

живописцев – 3; 

позолотчиков – 2; 

резчиков – 1; 

кровельщик – 1; 

трубочистов – 6; 

свечников – 2; 

цирюльников – 4; 

стекольщиков – 2 

г. Саранск 

уездный 

город 

15517 региональный 

(хлеб) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельный 

базар 

238: 

сапожников – 118; 

башмачников – 47; 

портных – 23; 

кузнецов – 36; 

серебряников – 3; 

часовщиков – 2; 

столяров – 5; медников 

– 4; шорников – 2; 

238: 

1607 – 

цеховых 

мещан – 123;  

гос. крестьян – 53; 

постоянноцеховых 

– 48; 

 остальные – 

иногородние 

региональ

ный  

(продукци

я 

сапожнико

в, 

кузнецов) 

33 791 268 чел. 

г. Чембарь 

уездный 

город 

2761 региональный  

(хлеб, мед, 

воск, щетина) 

ярмарка – 1 в 

год, базар – 

еженедельно 

87: 

хлебопеков – 7; 

булочник – 1;, 

калашников – 5; 

мясников – 8; портных 

– 9; модистка – 1; 

сапожников – 8; 

башмачников – 2; 

кирпичников – 4; 

печников – 6; столяров 

– 5; 

медник – 1;  

кузнецов – 10; столяров 

183: 

рабочих – 

86;  

учеников - 

10 

мещане, крестьяне местный 8 192 «большинс

тво 

жителей» 
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– 2; плотников – 8; 

коновал – 1; 

часовщиков – 2 

живописец – 1; 

переплетчик – 1; 

свечник – 1; цирюльник 

– 1; синильщик – 1 

г. Верхний Ломов 

заштатный 

город 

8191 местный базар – 

еженедельно 

78: 

хлебопеков – 2; 

прянишников – 1; 

калашников – 5; 

мясников – 18; портных 

– 3; сапожников – 10; 

башмачников – 1; 

кирпичников – 2; 

печников – 5; столяров 

– 2;  

медник – 1; лудильщик 

– 1; кузнецов – 6;  

маляр – 1;  

плотников – 18; 

голичник – 1; коновал – 

1; 

114: 

рабочих – 

28;  

учеников - 

8 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

3 – – 

г. Троицк 

заштатный 

город 

5324 региональный  

(хлеб, пенька) 

ярмарка – 1 в 

год, 

еженедельный 

базар 

49: 

хлебопеков – 2; 

калашников – 5; 

мясников – 4; портных 

– 6; сапожников – 5; 

башмачников – 1; 

кирпичников – 4; 

печников – 3;  

столяр – 1; лудильщик 

– 1; кузнецов – 7; 

68: 

рабочих - 

19 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 30 «все без 

исключени

я» 
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плотников – 6; 

позолотчик – 1; 

трубочист – 1; 

синильщиков – 2 

г. Шешкеев 

заштатный 

город 

1643 региональный 

(ремесленный 

товар) 

одна ярмарка в 

год, 

еженедельный 

базар 

688: 

675 – горшечников; 

портных – 3; 

сапожников – 3; 

кузнецов – 7 

688: 

цеховых - 

29 

крестьяне региональ

ный 

(горшечны

й товар, 32 

тыс. в год) 

27 149 «населен 

государств

енными 

крестьяна

ми, 

занимающ

имися 

хлебопаше

ством» 

ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Пермь 

губернски

й город 

13472 региональный  

(заводская 

продукция) 

три ярмарки в 

год, базар – 

еженедельно  

175: 

кожевников – 5; 

живописцев – 3; 

серебряников – 4; 

часовщиков – 5; 

портных – 24; модисток 

– 5; сапожников – 23; 

башмачников – 19; 

резчиков – 1; столяров 

– 8; кузнецов – 10; 

медников – 5; 

кровельщиков – 9; 

скорняк – 1; 

канатовщиков – 3; 

кондитеров – 3; 

пряничников – 5; 

хлебопеков – 7; 

парикмахер – 1; 

цирюльник – 1;, 

175: 

цеховых - 

27 

мещане и 

крестьяне 

местный 15 1125 3 семьи 
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стекольщиков – 6; 

переплетчиков – 3; 

гребенщиков – 1; 

шорников – 10; 

колесников – 3; 

свечников – 2  

г. Верхотурье 

уездный 

город 

3063 местный две ярмарки в 

год, базар – 

еженедельно  

43: 

портных – 10; 

сапожников – 4; 

столяров – 4; 

 маляров – 2;  

медников  – 2; кузнецов 

– 6; плотников – 10; 

печников – 5  

43 мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 446 «значитель

ное 

большинст

во» 

г. Ирбить 

уездный 

город 

3373 всероссийски

й 

ярмарка с 1 

февраля по 1 

марта (вторая в 

России по 

оборотам после 

Нижегородской

), 

еженедельный 

базар 

183: 

хлебников – 5; 

мясников – 14; портных 

– 11; сапожников – 16; 

башмачников – 5; 

печников – 9; 

трубочистов – 1; 

столяров – 5; медников 

– 3; каретник – 1; 

каменщиков и 

штукатуров – 106; 

кузнецов – 5; часовщик 

– 1; золотарь – 1  

183 мещане, крестьяне местный 24 239 105 чел. 

г. Камышлов 

уездный 

город 

2319 региональный 

(хлеб) 

ярмарка – 1 в 

год, 2 торжка 

33: 

портные, сапожники, 

столяры и др. 

33 купцов- 3;  

мещан – 17; 

крестьян – 4; 

отставных солдат - 

9 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

6 160 1 купец,  

30 мещан, 

 128 

крестьян 
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г. Красноуфимск 

уездный 

город 

2813 местный 2 ярмарки 43: 

портные и сапожники 

43 мещане, гос. 

крестьяне и 

нижние воинские 

чины 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

8 586 132 чел. 

г. Кунгур 

уездный 

город 

10269 региональный  

(кожа и 

кожевенные 

изделия) 

3 ярмарки в 

год, базар – 

еженедельно 

660: 

чеботарных – 468; 

рукавишников – 24; 

перчаточников – 10; 

башмачников – 23; 

производителей 

крестьянской обуви 

(комов) – 12; 

кожевников – 12; 

сыромятчиков – 8; 

шорных – 2; 

серебряников – 2; 

медников и 

лудильщиков – 6; 

столяров – 9; портных – 

21; кузнецов – 48; 

красильщиков – 2; 

резчиков – 3; 

иконописцев – 3 

1246: 

рабочих  и 

учеников - 

586 

купцы и мещане региональ

ный  

(предметы 

кожевенно

го 

производс

тва) 

92 392 – 

г. Оса 

уездный 

город 

3005 региональный  

(лес и изделия 

из него) 

2 ярмарки, 

базар – 

еженедельно 

41: 

хлебников – 2; 

булочник – 1; мясников 

– 10; портных – 2; 

сапожников – 5; 

башмачников – 1; 

скорняк – 1; печников – 

4; трубочист – 1; 

столяров – 2; медников 

41: 

цеховых – 2 

крестьяне, мещане региональ

ный 

(рогожи, 

кули) 

17 200 32 семьи 
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– 3; пильщиков – 3; 

каменщиков – 2; 

кузнецов – 4; 

стекольщиков – 2; 

коновалов – 2;  

маляр – 1; 

 гос. крестьяне – 668 

(плетение рогож, 

кулей) 

г. Оханск 

уездный 

город 

1174 местный – 26: 

булочников – 2; 

мясников – 4; портных 

– 4; сапожников – 3; 

печников – 4; 

трубочистов – 1; столяр 

– 1;  

медник – 1;  

шорник – 1; 

 кузнецов – 5 

26 крестьяне и 

мещане 

работа на 

заказ 

потребите

лей 

2 «большая 

часть 

местных 

мещан» 

142 – 

крестьяни

на  

г. Соликамск 

уездный 

город 

2901 местный еженедельно – 

базар 

59: 

хлебник – 1; 

 портных – 5; 

сапожников – 6; 

печников – 5; столяров 

– 3; медников – 2; 

часовщик – 1; коновал 

– 1; 

 кузнецов – 35  

82: 

рабочих - 

23 

4 купца, мещане, 

крестьяне 

региональ

ный 

(кузнечны

й товар) 

9 394 35 семей 

г. Чердын 

уездный 

город 

3494 региональный 

(хлеб) 

еженедельно – 

базар 

139: 

булочников – 4; 

мясников – 9; 

прянишник – 1; 

139 купцы, мещане, 

крестьяне 

местный 21 689 «часть 

жителей» 
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портных – 10; 

сапожников – 8; 

шляпников – 5; 

башмачников – 9; 

котовщиков – 8; 

рукавишников – 3; 

скорняков – 4; 

печников – 8; столяров 

– 5; медников – 4; 

шорников – 3; бондарей 

– 2; плотников – 15; 

каменщиков – 3; 

кузнецов – 10; 

стекольщиков – 4; 

часовщик – 1; 

красильщиков – 8; 

живописцев – 5; 

цирюльник – 1; 

гребенщик – 1  

г. Шадринск 

уездный 

город 

5898 региональный  

(хлеб, скот) 

ярмарок – 3 в 

год, 3 раза в 

неделю базар 

157: 

портных – 13; 

сапожников – 30; 

кузнецов – 18; 

медников – 5; 

часовщиков – 2; 

серебряников – 1; 

живописцев – 8; 

столяров – 7; 

каретников – 8; 

красильщиков – 6; 

кровельщиков – 5; 

каменщик – 1; 

печников – 10; 

маляров – 8; 

157 мещане, крестьяне региональ

ный  

(дубленые 

полушубк

и, шапки) 

28 – – 
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булочников – 3; 

бондарей – 10; 

шубников – 7; 

шапошников – 6; 

шорник – 1; коновалов 

– 5  

г. Долматов 

заштатный 

город 

3800 местный ярмарок – 3 в 

год, базар – 

еженедельно 

15 

портных – 2; чеботарей 

– 4; плотников – 2; 

столяр – 1;  

кузнец – 1; 

красильщиков – 4; 

маляр – 1  

15 мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

– 100 6 семей 

г. Екатеринбург 

уездный 

город 

21010 всероссийски

й 

2 торжка, 

базары – 2 раза 

в неделю 

67 

иконописцев – 4; 

портных – 19; 

сапожников – 7; 

маляров – 3; 

стекольщиков – 4; 

кровельщиков – 2; 

серебряников – 2; 

шорник – 1; 

экипажников – 5; 

посудников – 4; 

кожевников – 6; 

мебельщиков – 3;, 

часовщиков – 6; 

изразцовщиков – 1; 

 в большом числе – 

гранильщики 

цеховых - 

58 

мещане, крестьяне, 

купцы 

региональ

ный  

(изделия 

из камня) 

36 617 – 

ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Каменец-Подольск 

губернски 22771 региональный ярмарок – 3 в 693: 1603: мещане, крестьяне региональ 18 281 115 семей 



413 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

й город  (хлеб, лес) год, 3 раза в 

неделю базар 

портных – 161; 

хлебников – 44; 

мясников – 60; 

кондитеров – 4; 

сапожников – 79; 

модисток – 7; 

перчаточников – 3; 

башмачников – 45; 

печников – 15; 

столяров – 48; 

медников – 7; 

шорников – 4; 

каретников – 5; 

кузнецов – 28; 

каменщиков – 93; 

токарей – 4;  

слесарей – 10; бондарей 

– 21; коновалов – 6; 

часовщиков – 9; 

золотарей – 18; 

переплетчиков – 15  

учеников – 

452; 

рабочих – 

458; 

цеховых - 

4443 

ный 

г. Балта 

уездный 

город 

16143 всероссийски

й 

 (хлеб, сало и 

кожи) 

Троицкая 

ярмарка 

всероссийского 

значения; 

базары и торги 

еженедельно 

370: 

портных – 79; 

сапожников – 108; 

кузнецов – 35; столяров 

– 60; маляров – 5; 

бондарей – 7; медников 

– 6; шапошников – 7; 

часовщиков – 8; 

булочников – 14; 

ватников – 14; 

мясников – 27  

1057 – 

цеховых 

мещане региональ

ный 

27 268 410 семей 

г. Брацлав 

уездный 5324 региональный через каждые 2 45 106: мещане местный – 1311 «некоторы
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город (хлеб) недели торги, 2 

раза в неделю – 

базар 

булочников – 4; 

мясников – 2; портных 

– 13; сапожников – 3; 

шляпников – 3; 

башмачников – 12; 

столяров – 7;  

медник – 1  

учеников – 

16; 

рабочих – 

45; 

цеховых - 

647 

е мещане» 

г. Винница 

уездный 

город 

10120 местный 4 ярмарки в год 427: 

хлебников – 82; 

мясников – 13; 

кондитер – 1; портных 

– 67; сапожников – 96; 

модисток – 4; 

шляпников – 12; 

башмачников – 20; 

печников – 26; 

столяров – 22; 

медников – 7; 

шорников – 3; каретник 

– 1; кузнецов – 7; 

каменщиков – 13; 

токарей – 6; плотников 

– 22; ткачей – 25  

1007: 

учеников - 

214;  

рабочих - 

366;  

цеховых - 

1024 

мещане местный 4 316 600 семей 

г. Гайсин 

уездный 

город 

8953 местный один раз в две 

недели – базар 

109: 

хлебников – 8; 

мясников – 6; портных 

– 37; сапожников – 10; 

модистка – 1; 

шляпников – 3; 

башмачников – 6; 

печников – 5; столяров 

– 11; кузнецов – 8; 

бондарей – 4; 

370: 

учеников - 

139 ; 

рабочих – 

122;  

цеховых - 

249 

мещане региональ

ный  

(колеса) 

1 278 «все без 

исключени

я» 
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плотников – 4; 

 ткачей – 2; часовщиков 

– 2; золотарей – 1; 

переплетчиков – 1; 

большинство мещан 

занимаются выделкой 

тележных колес 

г. Летичев 

уездный 

город 

4284 местный 2 ярмарки в 

год, базар – 

еженедельно 

152: 

хлебников – 20; 

мясников – 21; портных 

– 22; сапожников – 46; 

модисток – 2; 

башмачников – 3; 

столяров – 14; медник – 

1;  

кузнецов – 4; 

плотников – 19  

236: 

учеников – 

10;  

рабочих – 

74;  

цеховых - 

779 

мещане региональ

ный 

(портняжн

ый и 

сапожный 

товар) 

2 94 60 семей 

г. Литин 

уездный 

город 

6580 местный ярмарок – 11 в 

течение года, 2 

раза в неделю – 

базар  

299: 

хлебников – 10; 

портных – 71; 

сапожников – 87; 

кушниров – 8; 

шапошников – 12; 

шмуклер – 1;  

ткачей – 23;  

медник – 1;  

слесарей – 5; кузнецов 

– 4; горшечников – 19; 

переплетчиков – 3; 

столяров – 14; 

каменщиков – 11; 

цирюльников – 2; 

мясников – 28 

299 мещане региональ

ный  

(сапоги, 

шапки) 

5 267 «главное 

занятие» 
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г. Могилев 

уездный 

город 

10696 региональный 

 (хлеб, лес, 

спирт) 

еженедельный 

базар 

570: 

хлебников – 36; 

мясников – 37; 

кондитер – 1; портных 

– 57; сапожников – 192; 

модисток – 4; каретник 

– 1; кузнецов – 14; 

бондарей – 42; 

плотников – 18; 

коновалов – 1; 

часовщиков – 6; 

золотарей – 3  

627: 

учеников – 

238;  

рабочих -

319;  

цеховых - 

2035 

мещане региональ

ный  

(бондарна

я, 

сапожная 

продукция

) 

9 – 400 семей 

г. Новая Ушица 

уездный 

город 

3654 местный 1 раз в две 

недели – базар 

87: 

хлебников – 8; 

мясников – 5; портных 

– 10; сапожников – 6; 

модистка – 1; печников 

– 2; столяров – 5; 

медник – 1;  

шорник – 1; 

 кузнецов – 2; бондарей 

– 2; плотников – 29; 

ткачей – 11; 

часовщиков – 2; 

переплетчиков – 2 

87: 

цеховых - 

325 

мещане местный – 45 «большинс

тво 

граждан» 

г. Ольгополь 

уездный 

город 

4983 местный еженедельный 

базар 

65: 

хлебников – 6; портных 

– 6; сапожников – 7; 

печников – 6; столяров 

– 5; кузнецов – 4; 

бондарей – 2; 

плотников – 18; ткачей 

123: 

учеников  - 

48; 

рабочих – 

10; 

цеховых -

1176 

мещане местный – 108 «главное 

средство 

жизни» 
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– 9; часовщиков – 2; 

перчаточник – 1  

г. Проскуров 

уездный 

город 

6944 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 3 в 

год, 2 раза в 

неделю – 

базары 

146: 

хлебников – 4; 

мясников – 25; портных 

– 32; сапожников – 40; 

башмачников – 5; 

столяров – 11; 

медников – 5; кузнецов 

– 5; каменщиков – 3; 

слесарей – 2; 

лудильщиков – 2; 

ткачей – 6; часовщиков 

– 2; золотарей – 2; 

переплетчиков – 2 

146: 

цеховых - 

2523 

мещане региональ

ный 

(портняжн

ый и 

сапожный 

товар) 

4 135 «очень 

немногие» 

г. Ямполь 

уездный 

владельчес

кий город 

3493 местный – 74: 

хлебников – 7; 

мясников – 1; портных 

– 10; сапожников – 13; 

шляпников – 1; 

печников – 10; 

столяров – 6; 

 медник – 1; 

 шорник – 1; 

каретников – 3; 

бондарей – 5; 

плотников – 8; коновал 

– 1; 

часовщик – 1 

123: 

учеников – 

20; 

рабочих – 

29;  

цеховых - 

486 

мещане местный 25 – – 

г. Бар 

заштатный 

город 

7963 местный ярмарок – 12 в 

год, ежедневно 

– базар 

333: 

хлебников – 22; 

мясников – 33; 

452: 

учеников -

43; 

мещане региональ

ный 

(портной и 

13 136 460 семей 
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кондитер – 1; портных 

– 38; сапожников – 130; 

шляпников – 4; 

печников – 16; 

столяров – 10; 

медников – 2; 

шорников – 2; кузнецов 

– 10; 

кожевников – 4; 

бондарей – 7; 

горшечников – 20; 

ткачей – 35; 

 коновал – 1; 

часовщиков – 3; 

золотарей – 3; 

переплетчиков – 2 

рабочих – 

76; 

цеховых - 

2234 

сапожный 

товар) 

г. Вербовец 

заштатный 

город 

2881 региональный 

(пенька, хлеб, 

кожа) 

– 45: 

мясников – 3; портных 

– 2; сапожников – 24; 

столяров – 3;  

медник – 1;  

кузнецов – 2; 

каменщиков – 9; 

горшечник – 1 

45: 

цеховых - 

1504 

мещане местный – – – 

г. Сальница 

заштатный 

город 

2084 местный – простая выделка 

крестьянского холста 

370 – 

цеховых 

мещане местный – – «совершен

но 

земледель

ческое 

поселение

» 

г. Старая Ушица 

заштатный 

город 

3158 региональный 

(хлеб) 

базар через 2 

недели 

57: 

хлебников – 5; 

107: 

учеников - 

мещане местный – 31 70 семей 
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мясников – 4; портных 

– 15; сапожников – 15; 

печников – 1; столяров 

– 7;  

медник – 1;  

кузнецов – 2; 

 слесарь – 1; бондарей – 

3; плотников – 2; 

коновал – 1  

27; 

рабочих - 

23;  

цеховых - 

355 

г. Хмельник 

заштатный 

город 

7981 местный еженедельный 

базар 

567: 

хлебников – 32; 

мясников – 23; портных 

– 55; сапожников – 375; 

башмачников – 2; 

печников – 24; 

столяров – 11; 

медников – 5; кузнецов 

– 10; 

 ткачей – 28; 

часовщиков – 2  

1124: 

учеников – 

232; 

рабочих – 

325;  

цеховых - 

1362 

мещане региональ

ный  

(обувь, 

полотно, 

одежда) 

9 200 «все 

христианс

кое 

население

» 

ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Полтава 

губернски

й город 

28501 всероссийски

й 

Полтавская 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

904: 

хлебников – 85; 

мясников – 60; 

кондитеров – 2; 

портных – 90; 

сапожников – 116; 

модисток – 16; 

башмачников – 51; 

перчаточников – 2; 

картузников – 32; 

шмуклеров – 3; 

печников – 27; 

3978: 

учеников – 

657;  

рабочих – 

2417; 

цеховых - 

403 

казаки, мещане региональ

ный 

(обувь, 

одежда, 

шапки, 

бочки, 

полотно) 

24 748 «небольша

я часть 

податного 

населения

» 
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столяров – 68; 

медников – 12; 

шорников – 2; 

каретников – 8; 

бочаров – 39; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 9; 

кузнецов – 42; 

золотарей – 10; 

трубочистов – 10; 

лудильщиков – 8; 

ткачей – 31; 

фортепьянщиков – 2; 

цирюльников – 14; 

слесарей – 7; 

живописцев – 5; 

стекольщиков – 18; 

плотников – 31; 

переплетчиков – 7; 

табачников – 18; 

шаповалов – 27; 

свечников – 9; 

красильщиков – 21; 

обойщиков – 10 

г. Гадяч 

уездный 

город 

7401 местный ярмарок – 5 в 

год, 2 раза в 

неделю – базар 

135: 

хлебников – 17; 

мясников – 15; портных 

– 17; сапожников – 34; 

башмачник – 1; 

картузников – 2; 

кузнецов – 7; золотарей 

– 1; трубочистов – 2; 

лудильщиков – 3; 

ткачей – 6; 

204: 

учеников – 

39; 

рабочих- 

30; 

цеховых - 

235 

мещане, казаки местный 6 396 73 семьи 
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стекольщиков – 3; 

плотников – 2; 

переплетчиков – 2  

г. Золотоноша 

уездный 

город 

6719 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 4 в 

год, 2 раза в 

неделю – базар 

112: 

хлебников 18; мясников 

– 12; портных – 10; 

сапожников – 9; 

картузников – 6; 

кузнецов – 4; золотарей 

– 2; трубочист – 1; 

лудильщиков – 2; 

ткачей – 3; 

цирюльников – 1; 

стекольщиков – 2; 

переплетчиков – 1; 

кожевников – 2; 

красильщиков – 2 

173: 

учеников – 

26;  

рабочих – 

35; 

цеховых - 

216 

мещане по заказу 

потребите

лей 

3 757 800 душ 

г. Зеньков 

уездный 

город 

9494 местный ярмарок – 5 в 

год, 2 раза в 

неделю – базар 

543: 

хлебников – 13; 

мясников – 30; портных 

– 85; сапожников – 115; 

модисток – 3; 

башмачников – 3; 

картузников – 3; 

печников – 14; 

столяров – 6; медников 

– 2; бондарей – 9; 

 коновал – 1; 

часовщиков – 2; 

трубочистов – 2; 

лудильщиков – 3; 

ткачей – 86; 

цирюльников – 2; 

890: 

рабочих – 

155; 

учеников – 

192; 

цеховых- 

1750 

мещане, казаки региональ

ный 

(крестьянс

кие 

сапоги, 

холст, 

сукно) 

2 557 10 семей 

купцов, 50 

– мещан, 

450 – 

казаков 
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живописцев – 2; 

стекольщиков – 12; 

плотников – 57; 

переплетчиков – 4; 

канатчиков – 4; резчик 

– 1; 

кафельщиков – 18; 

кожевников – 42; 

красильщик – 1; 

обойщик – 1 

г. Кобеляки 

уездный 

город 

9424 местный ярмарок – 5 в 

год, 

еженедельно – 

базар 

270: 

хлебник – 1; 

мясников – 4; портных 

– 39; сапожников – 31; 

башмачников – 2; 

картузников – 8; 

печников – 7; столяров 

– 8; каретников – 4; 

бочаров – 5; 

часовщиков – 2; 

кузнецов – 10; 

золотарей – 8; 

трубочист – 1; 

 ткачей – 93; 

живописцев – 2; 

стекольщиков – 2; 

плотников – 24; 

переплетчиков – 2; 

резчиков – 5; 

кожевников – 11; 

красильщик – 1  

404: 

учеников – 

46;  

рабочих - 

88 

казаки региональ

ный 

(одежда, 

обувь, 

холст, 

сукно) 

1 79 «принадле

жит к 

земледель

ческим 

поселения

м» 

г. Константиноград 

уездный 

город 

3686 региональный 

(скот) 

ярмарок – 5 в 

год, 2 раза в 

65: 

булочник – 1; мясников 

128: 

рабочих – 

мещане местный 7 194 «большая 

часть всех 
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неделю базар – 9; 

 портных – 13; 

сапожников – 6; 

модисток – 2; 

башмачник – 1; 

картузников – 4; 

столяров – 5; медников 

– 2; шорник – 1; 

 каретник – 1; бочаров – 

3; коновалов – 1; 

часовщиков – 1; 

кузнецов – 4; 

золотарей – 2; 

трубочист – 1; 

лудильщиков – 2; 

цирюльник – 1; 

слесарь -1; кожевников 

– 2; 

красильщик – 1 

42; 

учеников - 

21 

сословий» 

г.Кременчуг и посад Крюков   

уездный 

город 

23956 всероссийски

й  

(сало, соль, 

хлеб, сахар, 

лес, стекло, 

чугунные 

изделия, вино, 

шерсть, 

пенька, лен) 

ярмарок – 3 в 

год, базар 

еженедельно 

540: 

хлебников – 10; 

мясников – 43; 

кондитеров – 2; 

портных – 75; 

сапожников – 55; 

модисток – 6; 

шляпников – 8; 

перчаточников – 3; 

картузников – 8; 

шмуклеров – 3; 

печников – 7; столяров 

– 30; медников – 6; 

шорников – 4; 

каретников – 13; 

1746: 

учеников  - 

602; 

рабочих  - 

604; 

цеховых - 

1735 

мещан - 751; 

казаков и гос. 

крестьян – 138; 

иногородних – 

112; 

 иностранцев - 18 

региональ

ный  

(сапоги, 

сундуки, 

бондарная 

посуда, 

нагольные

, 

смумковы

е, 

овчинные 

тулупы, 

шапки, 

окись для 

крестьянск

41 1200 - 
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бондарей – 17; 

коновалов – 20, 

часовщиков – 10; 

кузнецов – 20; 

золотарей – 6; 

лудильщиков – 7; 

ткачей – 4; 

цирюльников – 3; 

слесарей – 4; 

живописцев – 5; 

стекольщиков – 15; 

плотников – 35; 

переплетчиков – 8; 

канатчиков – 3; 

табачников – 22; 

резчиков – 3;  

кафельников – 2; 

кожевенников – 8; 

свечников – 2; 

красильщиков – 3; 

обойщиков - 7. 

их изб, 

экипажи 

г. Лохвица   

уездный 

город 

7508 местный ярмарок – 4 в 

год, базары – 2 

раза в неделю 

157: 

сапожников – 77; 

кожевников – 19; 

портных – 37; 

кулинаров – 6; 

бондарей – 1; столяров 

– 4; гончаров – 9; 

кузнецов - 3 

470: 

рабочих и 

учеников – 

313; 

цеховых - 

380 

мещане региональ

ный 

(крестьянс

кие 

сапоги) 

4 1000 1700 душ 

г. Лубны   

уездный 

город 

3419 местный ярмарок – 4, 2 

раза в неделю 

базары 

214: 

сапожников – 17; 

башмачников – 3; 

кожевников – 68; 

275: 

рабочих – 

35; 

 учеников  - 

мещане местный 6 219 - 
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портных – 14; 

шапочников – 3; 

золотарей – 2; 

медников – 2, 

часовщиков – 3; 

маляров – 3; 

кровельщик – 1; 

переплетчиков – 2; 

цирюльник – 1; 

воскобойник -1; 

мясников – 13;  

хлебников – 69; 

прянишников – 2; 

квасник – 1; столяров – 

3; бондарь – 1;  

кузнецов - 5 

364; 

цеховых - 

261 

г. Миргород  

уездный 

город 

8598 местный ярмарок – 4 

раза в год, 

еженедельно 

базар 

157: 

хлебников – 23;  

мясников – 23;  

портных 18; 

сапожников – 13;  

башмачников – 2;  

картузников – 3; 

печников – 3;  столяров 

– 4; медников – 2;  

бондарей 3; коновалов 

– 2;  часовщиков – 2;  

кузнецов – 6;  

золотарей 3;  

трубочистов – 2;  

лудильщиков – 1;  

ткачей – 31;   

слесарей – 2;  

стекольщиков – 4;  

217 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 1179 7000 душ 
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плотников – 3; 

переплетчиков – 1;  

красильщиков – 3;  

обойщиков – 3  

г. Переяслав 

уездный 

город 

9786 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 4, 2 

раза в неделю 

базар 

625: 

хлебников – 41;  

мясников – 38; 

портных  - 92;  

сапожников – 216;  

модисток – 2;  

картузников – 18;  

шмуклер – 1; печников 

– 8;  столяров – 11;  

медников – 6 ; 

шорников – 2;  бочаров 

– 7 ; коновалов – 3;  

часовщиков – 3;  

кузнецов – 13;  

золотарей – 7;  

трубочистов – 2;  

лудильщиков – 4;  

ткачей – 24 ; 

живописцев – 4;  

стекольщиков – 12;  

плотников – 12;  

переплетчиков – 2; 

трубочистов – 9;  

резчиков – 3 ; 

кожевников – 70;  

свечников – 3;  

красильщиков – 3;  

обойщиков – 2 

1021: 

учеников – 

344;  

рабочих  - 

352; 

цеховых - 

609 

мещане региональ

ный 

(крестьянс

кие 

сапоги, 

одежда) 

9 689 260 семей 

г. Пирятин или Пырятин  

уездный 4412 региональный  ярмарок – 4 в 176: 263: мещане местный - 371 «большинс
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город (хлеб, скот) год, 2 раза в 

неделю базар 

хлебников – 43;  

мясников – 23; 

кондитер – 1;  портных 

– 40; сапожников – 25;  

модисток – 1;  

картузников – 3;  

печник – 1;   

столяр – 1;  медников – 

3;  шорник – 1;   

бочаров – 2; 

 коновал – 1;  

часовщиков – 2; 

кузнецов – 4; золотарей 

– 3;  трубочистов – 1;  

лудильщиков – 2;  

ткачей – 3;  цирюльник 

– 1;  слесарь – 1;  

стекольщиков – 2;  

плотников – 4;  

переплетчиков – 4; 

кожевников – 2 ; 

свечник – 1;   

обойщик – 1  

рабочих - 

61;  

учеников - 

26 

тво 

городского 

населения

» 

г. Прилуки или Прилука 

уездный 

город 

10481 местный ярмарок – 4 в 

год, 2 раза в 

год базар 

298: 

хлебников – 24;  

мясников – 11; 

кондитер – 1;  портных 

– 53; сапожников – 65;  

башмачников – 2 ; 

модисток – 2;  

шляпников – 15;  

печников – 4;  столяров 

– 3 ; медников – 3;  

каретник – 1 ; 

611: 

учеников - 

102; 

рабочих – 

211; 

цеховых - 

541 

мещане местный 4 512 «почти все 

занимаютс

я 

земледели

ем» 
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коновалов – 2;  

часовщиков – 3;  

кузнецов – 14;  

золотарей – 8 ; 

трубочистов – 2;  

лудильщиков – 4;  

ткачей – 26 ; 

цирюльник – 1;  

слесарей – 2 ; 

живописец – 1;  

стекольщиков – 3;  

плотников – 2;  

переплетчиков – 4;  

канатников – 3;  

кафельник 1 ; 

кожевников – 32;  

шаповалов – 4 ; 

красильщиков - 28 

г. Ромны 

уездный 

город 

5642 региональный 

(табак) 

ярмарок – 3 в 

год, 4 раза в 

неделю базар 

266: 

хлебников – 25; 

мясников – 7;  портных 

19;  сапожников – 67 

модисток - 3;  шляпник 

– 1;  башмачник – 1;  

картузников – 10;  

шмуклеров – 2;  

печников – 2;  столяров 

– 6 ; медников – 7;  

шорников – 2 ; 

каретник – 1;  бочаров – 

7;  

 коновал – 1;  

часовщиков – 8;  

кузнецов – 3; золотарей 

1209: 

учеников – 

533;  

рабочих – 

390; 

цеховых - 

411 

мещане региональ

ный 

(крестьянс

кие 

сапоги) 

9 851 возделыва

ние табака 
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– 2 ; трубочистов – 4;  

лудильщиков – 3;  

ткачей – 9; 

фотрепьянщик – 1;  

цирюльников – 3; 

слесарей – 2;  

иконописцев – 2;  

стекольщиков – 5; 

плотников – 7;  

переплетчиков – 3;  

кафельник – 1; 

кожевников – 47;  

красильщиков – 4;  

обойщик – 1  

г. Хорол 

уездный 

город 

3152 местный ярмарок – 4 в 

год, 2 раза в 

неделю базар 

186: 

портных – 28;  

сапожников – 65;  

картузников – 3;  

хлебник – 1 ; мясников 

– 8;  печник – 1;  

 столяров – 3;  

 медник – 1;  шорников 

– 2;  часовщиков – 2;  

кузнецов – 8;  

золотарей – 2;  

лудильщиков – 3 ; 

ткачей – 3;  

стекольщиков – 2;  

переплетчик – 1; 

кожевников – 50;  

шаповал – 1;  свечник – 

1 ; красильщик – 1  

286: 

рабочих и 

учеников – 

100;  

цеховых - 

22 

мещане региональ

ный 

(сапоги) 

1 364 «характер 

сельскохоз

яйственны

х 

малоросси

йских 

поселений

» 

г. Глинск 

заштатный 3149 местный ярмарок – 4 в 212: 248: мещане региональ - 300 «поселени
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город год, 

еженедельно 

базар 

булошников – 40;  

мясников – 5;  портных 

9;  сапожников – 14;  

картузник – 1;  

гончаров – 30;  

столяров – 4;  бочаров – 

4;  коновалов – 3;  

кузнецов – 2; золотарей 

– 1;  трубочистов – 4;  

лудильщик – 1;  ткачей 

– 16;   стекольщик – 1;  

плотников – 18;   

шаповалов – 95  

учеников – 

20;  

рабочих - 

16 

ный 

(гончарная 

посуда) 

е чисто 

земледель

ческое» 

г. Градижск 

заштатный 

город 

7970 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 4 в 

год, 

еженедельно 

базар 

232: 

хлебников – 9; 

мясников - 20;  

портных – 62;  

сапожников – 60;  

картузников – 2;  

бочаров – 6;  кузнецов – 

4;  золотарей – 2;   

ткачей – 34;  

иконописцев – 6;  

слесарь – 1;  

стекольщиков – 5;  

кожевников – 2;  

шаповалов – 18; 

обойщик – 1  

232 мещане региональ

ный 

(сукно, 

холст, 

одежда, 

сапоги) 

- 1433 «почти все 

жители 

города» 

ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Псков 

губернски

й город 

15457 региональный 

 (хлеб, лен, 

соль, рыба) 

ярмарок – 2 в 

год, 3 раза в 

неделю базар 

213: 

часовщиков – 3;  

серебряников – 13;  

медников – 5;  

213: 

 

271 

цеховых 

мещане местный 54 615 11 человек 
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ламповщик – 1;  

кондитер – 1;  

булошников – 9;  

колбасников – 2;  

кузнецов – 14;  

оружейников – 2; 

слесарей – 2 ; 

сапожников – 21;  

башмачников – 2 ; 

каретников – 2;  

обойщиков – 3 ; 

переплетчиков – 2;  

живописцев – 1;  

маляров – 9 ; 

красильщиков – 4;  

столяров – 13;  

плотников – 4;  

колесников – 3;  

позолтчиков – 1;  

фортепьянщик – 1;  

портных – 13;  

шапошников – 3;  

скорняк – 1;  модисток 

– 6;  каменщиков – 7; 

трубочистов – 4; 

хлебников – 30;  

кожевников – 8;  

синильщиков – 6;  

шорников – 3;  

экипажников – 2;  

стекольщиков – 5;  

коновалов – 4;  

лудильщиков – 3;  

парикмахер - 1 

г. Великие Луки 
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уездный 

город 

6010 региональный  

(хлеб, скот, 

щетина) 

ярмарок – 3 в 

год, 

еженедельно 

базар 

138: 

серебряников – 44;  

медников – 2; 

булошников – 2;  

кузнецов – 12;  слесарь 

– 1;  сапожников – 28;  

маляров – 2;  

синильщиков – 11; 

плотников – 3; 

колесников – 2;  

портных – 14; 

каменщиков – 9;  

башмачников – 5;  

шорников – 2;  

стекольщиков – 2;  

лудильщиков – 2 

позолотчик – 1  

138 купцы, мещане, 

крестьяне 

местный 20 583 «многие 

их купцов, 

мещан и 

крестьян» 

г. Новоржев 

уездный 

город 

2894 региональный  

(хлеб, 

 холст, 

сельдь, 

кожевенный 

товар) 

ярмарок –  в 

год, 

еженедельно 

базар 

27: 

медников – 3;  

булошник – 1;  

кузнецов – 4;  

сапожников – 5;  

башмачников – 3;  

портных – 6;   

маляр – 1;   

плотник – 1;  

каменщиков – 2;  

трубочист – 1;  

столяров - 3 

27 мещане, крестьяне местный 10 303 - 

г. Опочка 

уездный 

город 

4685 региональный  

(хлеб, скот, 

лен, сельдь, 

кожевенный 

ярмарок – 1 в 

год 

53: 

часовщик – 1; 

 медник – 1;  

булошников – 2;  

53 купцы, мещане, 

крестьяне 

местный 22 586 2 купца, 10 

мещан 
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товар) кузнецов – 23;  

сапожников – 5;  

столяров – 6;  колесник 

– 1;  портных – 7;  

модистка – 1;  

каменщиков – 5;  

трубочист - 1 

г. Остров 

уездный 

город 

2402 региональный 

(лен) 

ярмарка – 1, 

базары 

еженедельно 

50: 

часовщик – 1;  

серебряник – 1;  медник 

– 1;  булошников – 3;  

колбасник – 1;  

кузнецов – 5;   

сапожников – 5;  

башмачников – 5;  

маляров – 3;   

портных – 3;  печников 

– 3;  трубочист – 1 

хлебников – 3;  

кожевников – 4;  

столяров – 3;   

шорник – 1;   

слесарь – 1; 

бондарей – 2;  

стекольщиков – 4;  

коновал – 1;  

лудильщиков – 2;  

парикмахер – 1;  

переплетчик – 1  

27 мещане, крестьяне местный 7 168 13 человек 

г. Порхов 

уездный 

город 

4425 региональный  

(хлеб, лен) 

ярмарок – 3 в 

год 

52: 

портных – 5;   

сапожников – 5 ; 

шорник – 1;  

117: 

учеников – 

34;  

рабочих - 

купцы, мещане, 

крестьяне 

местный 10 537 «часть 

городских 

жителей», 

124 семьи 
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булошников – 2;  

кузнецов – 8; слесарей 

– 3;  медников – 2;  

каменщиков – 2 

столяров – 5;  часовщик 

– 1; маляров – 2;  

синильщиков – 2;  

печников – 4;  

серебряников – 2;  

трубочист – 1;  

хлебников – 19 

кондитер – 1;  

колбасник – 1;   

гончар – 1;  

переплетчик – 1  

31 

г. Торопец 

уездный 

город 

6540 региональный  

(кожа) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельно 

базар 

84: 

медников – 7; 

булошников – 3;  

живописцев – 2;  

красильщиков – 4;  

плотников – 3;  

позолотчиков – 2;  

скорняк - 1;   

модисток – 2;  

 гончаров – 2; печников 

– 8;  трубочистов – 2;  

кузнецов – 16;  

сапожников – 17;  

столяров – 9;  портных 

– 6  

84 купцы и мещане местный 13 699 «немногие 

жители» 

г. Холм 

уездный 

город 

5435 региональный  

(лен, хлеб, 

лес) 

- 47: 

портных – 4;  

сапожников – 3;  

113: 

рабочих – 

54;  

купцы и мещане местный 4 1296 «большая 

часть 

мещан» 
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столяров – 2;  кузнецов 

– 3; хлебников – 4;  

булошников – 1;  

кожевенников – 3;  

синильщиков – 3;  

печников – 7;   

шорник – 1; 

 бондарь – 1;  

стекольщиков – 2;  

золотарей – 1;  

трубочист – 1; 

позолотчик – 1  

учеников - 

12 

г. Печеры 

пригород 1447 региональный 

(лен) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельно 

базар 

37: 

кузнецов – 9 ; 

сапожников – 7;  

переплетчик – 1;  

столяр – 1; 

 портных – 2;  

хлебников – 6 

булошник – 1;  

кожевенников – 3;  

синильщиков – 2; 

печник – 1; 

 медник – 1;  

лудильщик – 1;  

золотарей – 1; 

 маляр - 1 

49: 

рабочих – 

10;  

учеников - 

2 

купцы и мещане местный - 38 все 

население 

Александровский Посад 

посад 2305 региональный  

(лен, скот) 

базар 

еженедельно 

8: 

хлебник – 1;  

сапожников – 2;  

башмачников – 1;  

синильник – 1;  печник 

– 1;   

8 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

- - - 
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кузнецов - 2 

г. Сольцы 

посад 6213 региональный 

(лен) 

ярмарка 

ежегодно, 

еженедельный 

базар 

14: 

кузнецов – 3;  

сапожников – 3;  столяр 

– 1;   

маляр – 1;   

портных – 3;  

стекольщиков – 2;  

трубочист – 1  

14 мещане, крестьяне местный 30 778 «большая 

часть 

населения

» 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Рязань 

губернски

й город 

25079 местный ярмарок – 2 в 

год, 3 раза в 

неделю базар 

225: 

хлебников – 10; 

булошников – 15; 

колесников – 15; 

пирожников – 15; 

колбасник – 1; 

кондитеров – 2; 

пряничников – 3; 

мясников – 8; портных 

– 24; сапожников – 15; 

башмачников – 5; 

модисток – 6; 

картузников – 3; 

скорняков – 3; 

вытягальщиков – 3; 

красильщиков – 3; 

печников – 12; 

столяров – 14; бондарей 

– 18; медников – 4; 

шорников – 2; 

каретников – 6; 

маляров – 17; обойщик 

– 1; коновалов – 3; 

988: 

учеников – 

245; 

рабочих – 

518;  

цеховых - 

997 

мещане региональ

ный  

(одежда, 

обувь) 

9 1512 из них 

– 1319 – 

мещан и 

цеховых 

некоторые 

из жителей 



437 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часовщиков – 5; 

кузнецов – 2; 

серебряников – 9; 

цирюльников – 8; 

живописцев – 3  

г. Данков 

уездный 

город 

3960 региональный  

(скот, рыба,  

хлеб, лес) 

ярмарок – 3 в 

год, 2 раза в 

неделю базар 

34: 

хлебопеков – 5; 

калачников – 2; 

мясников – 2; портных 

– 4; сапожников – 6; 

башмачников – 4; 

маляров – 3; бондарей – 

3;  

медник – 1; картузник – 

1; часовщик – 1; 

цирюльник – 1; 

живописец - 1 

85: 

рабочих – 

36; 

учеников - 

15 

мещане местный - 416 25 семей 

купцов и 

44 мещан 

г. Егорьевск 

уездный 

город 

5187 региональный 

(хлеб, сало, 

мясо, свечи) 

ярмарок – 5 в 

год, базар 2 

раза в неделю 

169: 

хлебопеков – 6; 

булошников – 5; 

калачников – 28; 

пирожник – 1; 

пряничников – 3; 

мясников – 4; портных 

– 18; сапожников – 24; 

башмачников – 11; 

каретников – 6; 

печников – 10; 

столяров – 6;  

бондарь – 1; плотников 

– 16; кузнецов – 15; 

 резчиков - 15; 

Кроме того, на фабрики 

169 мещане местный 25 438 - 
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работают 788 ткачей и 

87 красильщиков 

г. Зарайск 

уездный 

город 

5681 региональный 

(скот) 

ярмарок – 3 в 

год, 

еженедельно 

базар 

108: 

хлебопеков – 8; 

булошников – 3; 

калачников – 2; 

мясников – 27; портных 

– 9; сапожников – 5; 

башмачников – 7; 

вытегальщик – 1; 

скорняк -1; 

красильщиков – 2; 

печников – 4; столяров 

– 4; бондарей – 7; 

медников – 2; 

шорников – 3; 

каретников – 1; 

маляров – 3; 

обойщиков – 2; 

кровельщиков – 2; 

коновалов – 2; 

часовщик – 1; кузнецов 

– 9;  

резчик – 1; серебряник 

– 1; цирюльник - 1 

325: 

рабочих – 

178;  

учеников - 

39 

мещане, крестьяне местный 20 2395 2 купца, 18 

мещан 

г. Касимов 

уездный 

город 

10479 региональный  

(овес, хлеб, 

крупа, скот) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельно 

базар 

343: 

хлебопеков - 12; 

булошник - 4; 

калашников – 6; 

пряничников – 7; 

мясников – 4; портных 

– 13; сапожников – 106; 

башмачников – 7; 

1115: 

рабочих – 

485;  

учеников – 

187; 

цеховых - 

45 

мещане, крестьяне региональ

ный 

(кузнечны

й товар, 

сапоги, 

ручная 

пряжа, 

тулупы, 

42 935 80 человек 
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модистка – 1; 

шляпников – 7; 

вытягальщиков – 2; 

ткач – 1;  

скорняк – 1; 

красильщик – 1; 

печников – 4; столяров 

– 8; медников – 6; 

шорников – 2; 

каменщик – 1; маляров 

– 2; кровельщиков – 4; 

плотников – 5; 

коновалов – 2; 

часовщик – 1; кузнецов 

– 130; резчик – 1; 

серебряников – 4; 

цирюльник – 1  

козий пух) 

г. Михайлов 

уездный 

город 

5106 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельно 

базар 

93: 

хлебопеков – 8; 

булошников – 2; 

калачников – 5; 

мясников – 12; портных 

– 8; сапожников – 4; 

башмачников – 2; 

скорняк – 1; печников – 

2; столяров – 4; 

медников – 4 шорников 

– 2; каменщиков – 2; 

маляров – 5;  

коновал – 1; 

часовщиков – 4; 

кузнецов – 26;  

резчик - 1 

158: 

учеников – 

2;  

рабочих - 

63 

мещане, крестьяне местный 8 - «господств

ующий 

промысел 

купцов и 

мещан» 

г. Пронск 
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уездный 

город 

2208 местный ярмарка одна в 

год, 

еженедельно 

базар 

22: 

портных – 7; 

сапожников – 5; 

живописец – 1; 

хлебопек – 1; 

кровельщиков – 3; 

маляров – 2;  

печников – 3  

22 мещане местный 11 157 6 купцов, 4 

мещан 

г.Ряжск 

уездный 

город 

2869 местный ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельно 

базар 

18: 

портных – 3; 

сапожников – 2; 

столяров – 4; 

каретников – 2; 

кузнецов – 7  

18 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

7 452 «преимущ

ественное 

занятие» 

г. Даненбург 

уездный 

город 

5550 региональный 

(гречиха, 

хлеб, пенька) 

ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельно 

базар 

79: 

хлебопеков – 7; 

булошников – 5; 

мясников – 10; портных 

– 8; сапожников – 18; 

модисток – 2; печников 

– 8; столяров – 4; 

медников – 2; 

шорников – 4; 

каретников – 2; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 2; 

кузнецов - 5 

331: 

учеников – 

104; 

рабочих – 

148;  

цеховых - 

78 

мещане местный 10 415 150 

человек 

г. Спасск 

уездный 

город 

4552 местный ярмарок – 2 в 

год, 

еженедельно 

базар 

37: 

хлебопеков – 4; 

булошник – 1; 

калашников – 2; 

мясников – 4;  

37 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

5 729 «большая 

часть 

обывателе

й» 
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портных – 3; 

сапожников – 5; 

башмачник – 1; 

печников – 4;  

столяров – 2; 

кровельщик – 1; 

плотников – 3; 

коновалов – 2;  

кузнецов – 4; 

цирюльник - 1 

г. Скопин 

уездный 

город 

12138 региональный 

(хлеб) 

ярмарка одна в 

год, 

еженедельно 

базар 

351: 

хлебопеков – 58; 

булошников – 2; 

калашников – 43; 

пирожников – 4; 

прянишников – 3; 

мясников – 22; портных 

– 16; сапожников – 30; 

башмачников – 12; 

картузников – 3; 

вытегальщиков – 4; 

красильщиков – 3; 

печников – 32; 

столяров – 8; бондарей 

– 7; медников – 3; 

шорников – 4; 

каретников – 2; 

каменщиков – 40; 

маляров – 4;  

обойщик – 1; 

кровельщиков – 2;  

плотников – 5; коновал 

– 1; часовщиков – 2; 

кузнецов – 30; резчиков 

989: 

рабочих – 

408;  

учеников - 

230 

мещане местный 15 581 «одно из 

главнейши

х занятий» 
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– 3; серебряников – 4; 

цирюльник – 1; 

живописцев - 3 

 г. Сапожок 

уездный 

город 

4608 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 3 в 

год, 

еженедельно 

базар 

55: 

хлебопеков – 1; 

булошник – 1; 

калачников – 8; 

кондитер – 1; 

прянишник – 1; 

мясников – 13; портных 

– 6; сапожников – 6; 

башмачник – 1; 

вытегальщик – 1; 

красильщик – 1; 

печников – 3; столяров 

– 3;  

бондарь – 1;  

медник – 1; 

 маляров – 2; кузнецов - 

5 

89: 

учеников – 

12; 

рабочих - 

22 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

5 507 «некоторы

е из 

обывателе

й» 

САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Самара 

губернски

й город 

27598 всероссийски

й  

(хлеб, скот, 

сало, соль, 

хлопок и т.д.) 

ярмарок – 3 в 

год, базарные 

дни 2 раза в 

неделю 

469: 

золотарей – 9; 

часовщиков – 5; 

живописцев – 5; 

иконописцев – 1; 

переплетчиков – 5; 

цирюльников – 7; 

портных – 49; 

469 мещан и купцов – 

208;  

крестьян - 190; 

иностранцев – 10; 

военных – 8; 

вольноотпущенны

х - 4 
439

 

региональ

ный 

(колесное, 

клещовное

, 

сундучное

, 

овчинное, 

44 696 1 – 

почетный 

гражд., 

 17 купцов, 

 13 мещан 

                                                 
439

 «Ремесленность основывалась, развивалась и укоренялась здесь под влиянием переселений из внутренней России. Так более половины 

сапожников из Муромского уезда Владимирской губернии, тулупников  - из Ярославской, все колесники из с.Силина Лукояновского уезда, 

Нижегородской губернии, большинство бондарей из Егорьевского уезда Рязанской губернии, а рамщики  из Симбирской.» 



443 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

каретников – 5; 

шапошников – 11; 

красильщиков – 5; 

синильщиков – 3; 

набойщик – 1; 

скорняков – 3; 

фортепьянщиков – 2; 

обойщик – 1; 

ламповщик – 1; 

сапожников – 48; 

башмачников – 10; 

столяров – 22; резчиков 

– 2; позолотчиков – 4; 

маляров – 19; печников 

– 22; слесарей – 5; 

оружейник – 1; 

медников – 4; кузнецов 

– 39; кондитеров – 3; 

булошников – 11; 

калашников – 15; 

крендельщиков – 3; 

прянишников – 9; 

колбасников – 2; 

тулупников – 16; 

овчинников – 12; 

шорников – 6; 

гребенщиков – 7; 

валяляльщиков – 12; 

колесников – 14;  

тележник – 1; 

клещевников – 6; 

рамщиков – 19; 

сундучников – 2; 

бондарей – 30; 

рогожников - 12  

тулупное, 

бондарное

, 

сапожное, 

шапошное

) 
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г. Бугульма 

уездный 

город 

5128 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 2 в 

год, базары 2 

раза в неделю 

120: 

хлебников – 9; 

мясников – 14; 

квасников – 7; портных 

– 8; сапожников – 8; 

овчинников – 2; 

печников – 7; столяров 

– 3; 

 медник – 1;  

шорник – 1;  

рамщик – 1; 

стекольщиков – 4; 

лудильщик – 1; слесарь 

– 1; колесников – 6; 

бондарей – 2; 

кирпичников – 18; 

цирюльник – 1; 

красильщиков – 2; 

кузнецов – 6; 

трубочистов – 3; 

коновалов – 2; 

золотарей – 1; 

живописцев – 2; 

переплетчик – 1; 

шерстобит – 1; 

горшечников - 8 

280: 

рабочих – 

123;  

учеников - 

37 

мещане местный 21 179 280 семей 

мещан 

(850 душ) 

г. Бугуруслан 

уездный 

город 

6291 региональный  

(воск, 

рогатый скот 

и овцы, сало, 

шерсть, кожи) 

ярмарок – 2 в 

год, 1 раз в 

неделю базар 

113: 

хлебников – 14; 

портных – 8; 

сапожников – 7; 

башмачников – 4; 

тулупников – 2; 

овчинников – 3; 

269: 

рабочих – 

100;  

учеников - 

56 

мещане местный 43 774 1410 душ 
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печников – 4; столяров 

– 4; медников – 2; 

шорников – 4; 

каретников – 2; 

лудильщик – 1; 

слесарей – 2; бондарей 

– 8; кирпичников – 8; 

цирюльников- 2; 

красильщиков – 2; 

кузнецов – 10; 

трубочистов – 2; 

шильников – 6; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 1; 

золотарей – 2;  

резчик – 1; живописцев 

– 2; переплетчиков – 2; 

маляров – 2; 

войлочников – 2; 

шерстобитов – 2; 

горшечников - 2 

г. Бузулик 

уездный 

город 

7892 региональный 

(рогатый 

скот, хлеб, 

сало, шерсть, 

кожи) 

ярмарок – 2 в 

год, базар 

еженедельно 

102: 

часовщиков – 2; 

золотарей – 1; 

медников – 3; слесарей 

– 1; переплетчик – 1; 

столяров – 8; 

каретников – 3; 

колесников – 5; 

бондарей – 5; 

канатчиков – 3; 

портных – 17; 

тулупников – 2; 

шапошников – 2; 

102 мещан - 60;  

иногородних - 42 

региональ

ный  

(тулупы) 

66 66 19 – 

купцов, 

некоторые 

мещане 
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шорников – 3; 

валяльщиков – 3; 

кузнецов – 5; 

булошников – 4; 

сапожников – 22; 

скотобоев – 2; 

иконописцев – 3; 

спичечников – 1;  

2  артели каменщиков;  

 плотников - 3;   

 пильщик - 1 

г. Николаевск 

уездный 

город 

6811 региональный 

 (хлеб, скот) 

ярмарок – 3 в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

60: 

хлебников – 5; 

мясников – 9; портных 

– 7; сапожников – 4; 

шапошник – 1; 

тулупников – 2; 

овчинник – 1; 

скорняков – 2; 

печников -  3;  

столяр – 1;  

медников – 2; 

шорников – 2; 

рамщиков – 2; 

стекольщиков – 2; 

лудильщик – 1; 

красильщиков – 2; 

кузнецов – 3; трубочист 

– 1; коновалов – 2; 

часовщик – 1; 

золотарей – 2; 

переплетчик – 1; 

гребенщиков – 2;  

серпников - 2 

1603:  

рабочих- 

91;  

учеников - 

12 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

5 282 «более 

земледель

ческое, 

чем 

торгово-

промышле

нное». Все 

население 
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г. Новый-Узень 

уездный 

город 

6650 местный ярмарок – 2 в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

19: 

сапожников – 5; 

портных – 3; столяров – 

2; красильщиков – 2; 

кузнецов – 7; 

тулупников – 15; 

овчинников – 5; 

печников – 4; 

шорников – 2; 

стекольщиков – 2; 

слесарь – 1; 

 бондарей - 8 

60: 

рабочих - 

41 

иногородних - 37, 

местные мещане, 

отставные военные 

местный 3 83 практичес

ки все 

население 

г. Ставрополь 

уездный 

город 

4772 местный ярмарка - 1 в 

год, 

еженедельно 

базар 

106: 

булошник – 1; 

мясников – 4;  

портных – 11; 

сапожников – 18; 

шапошников – 2; 

тулупников – 2; 

овчинников – 2; 

скорняк – 1; печников – 

5; столяров – 4; 

 медник – 1; шорников 

– 4; рамщиков – 3; 

слесарей – 2; 

колесников – 6; 

сундучник – 1; 

бондарей – 4; рогожник 

– 1; кирпичников – 4; 

цирюльник – 1; 

красильщиков – 3; 

кузнецов – 7; трубочист 

– 1; коновалов – 2; 

161: 

рабочих – 

36;  

учеников - 

19 

мещане местный 3 398 «главное и 

коронное 

занятие 

всех 

горожан» 



448 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часовщиков – 3; 

золотарей – 1; 

переплетчиков – 2; 

маляров – 3; 

горшечников - 4 

г. Сергиевск 

заштатный 

город 

1800 местный ярмарок – 2 в 

год 

34: 

мясников – 5; портных 

– 4; сапожников – 3;  

овчинников – 3; печник 

– 1; шорников – 3; 

красильщиков – 2; 

кузнецов – 6; 

живописцев – 2; 

шерстобитов - 3 

34 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

- - практичес

ки все 

население 

С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

 г. Гдов 

уездный 

город 

1773 местный одна ярмарка в 

год, торговые 

съезды 6 

января, 9 мая, 

26 октября 

15: 

сапожников – 4; 

портных – 3; столяров – 

2; кузнецов – 2; 

булошников – 2; 

синильщиков - 2 

- мещане, крестьяне, 

4 – иногородних 

местный 1 213 «Большая 

часть 

крестьян 

государств

енных – 12 

муж. пола, 

удельных 

– 198 муж. 

пола, 

временно 

обязанных 

– 19» 

г. Луга 

уездный 

город 

1302 местный 1 ярмарка в год 19: 

сапожников – 6; 

портных – 6; столяров – 

3; кузнецов – 2;  

медник – 1; серебряник 

- мещане местный 1 225 40 семей 

купцов 
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- 1 

г. Новая Ладога 

уездный 

город 

3906 региональный 

(хлеб) 

ярмарок – 2 в 

год, базар 

еженедельно 

14: 

кузнецов – 8; столяров 

– 2; слесарей - 4 

- мещане местный - 184 «весьма не 

многие» 

г. Шлиссельбург 

уездный 

город, 

крепость 

7450 местный - 76: 

булочников – 2; 

хлебников – 5; портных 

– 3; сапожников – 4; 

печник – 1;  

столяров – 3; кузнецов - 

2 

мастеров – 

20; 

 рабочих – 

50; 

 учеников - 

6 

 местный 1 523 «земледел

ием 

занимаютс

я 

немногие: 

дворян – 5, 

купцов – 4, 

мещан – 

10, 

крестьяни

н - 1 

г. Ямбург 

уездный 

город 

1828 местный - 23: 

булошников – 2; 

портных – 2; 

сапожников – 2; 

печников – 4; 

 столяр – 1; 

 медник – 1; кузнецов – 

2; шорник – 1;  

коновал - 1 

23 мещане местный 1 247 «некоторы

е из 

местных 

жителей» 

г. Кронштадт 

портовый 

город 

36430 региональный 

(лес) 

- 106: 106 купцы, мещане, 

крестьяне 

местный 3 4876 - 

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Саратов 

губернски

й город 

83827 всероссийски

й  

(хлеб, сало, 

три ярмарки в 

год. ежедневно 

базар 

496: 

калачников – 10; 

хлебников – 8;  

3033: 

2537 – 

рабочих и 

купцы, мещане, 

крестьяне, 

отставные военные 

региональ

ный 

107 3072 2432 

семейства 
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соль, рыба, 

табак, яблоки, 

подсолнечник

, шерсть) 

булошников – 20;  

крендельщиков – 5;  

пирожников – 5;  

пряничников – 3;  

кондитеров – 4;  

мясников – 14;  

портных – 35;  

модисток – 9;  

перчатников – 2; 

шляпников – 10;  

сапожников – 40;  

башмачников – 7;  

валенщиков – 4;  

тулупников – 12;  

красильщиков – 6;  

витнинщиков – 5;  

ткачей – 11;  

прядильщиков – 5;  

плотников – 30; 

штукатуров – 16; 

кирпичников – 8;  

печников – 10;  

столяров – 25;  

бондарей – 15;  

стекольщиков – 5;  

шорников – 7;  

каретников – 15;  

тележников – 5;  

кузнецов – 35;  

медников – 6;  

литейщиков – 3;  

серебряников – 10;  

сусальщиков – 3;  

слесарей – 6;   

токарей – 3;  

учеников; 

3863 - 

цеховых 



451 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

часовщиков – 8; 

фортепьянщиков – 5;  

резчиков дерева – 12 

гребенщиков – 10;  

переплетчиков – 6;  

живописцев – 13;  

ламповщиков – 6;  

парикмахеров – 7;  

коновалов - 12;  

извозчиков - 150 

г. Аткарск 

уездный 

город 

(возник 

как 

слобода 

служилых 

людей) 

6732 местный ярмарок 2 в 

год, 2 раза в 

неделю базар 

37: 

хлебников – 4;  

булошник – 1;  

мясников – 7;  портных 

– 5;  сапожников – 4 ; 

башмачников – 3;  

печников – 4;  столяров 

– 3;  медников – 2;  

шорников – 3;  коновал 

- 1 

129: 

92 – 

рабочих и 

учеников 

мещане, крестьяне, 

военные чины 

работа на 

заказ 

потребите

ля  

- 283 «земледел

ие 

составляет 

главный 

промысел 

горожан» 

г. Балашов 

уездный 

город 

6119 региональный 

 (хлеб, скот, 

льняное семя) 

4 ярмарки в год 82: 

хлебников – 5;  

булошников – 6;  

мясников – 9;  портных 

– 11;  модистка – 1;  

сапожников – 13;  

башмачников – 5; 

печников – 4;  столяров 

– 6;  кузнецов – 7;  

медников – 2;  

серебряников – 4;  

слесарей – 4;  

часовщиков – 2;  

277: 

195 – 

рабочих и 

учеников; 

36 - 

цеховых 

 

 

21 – мещане, 

остальные 

иногородние 

местный 16 421 «один из 

главных 

промыслов

» 
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коновалов – 2;  

красильщик - 1 

г. Волгск 

уездный 

город 

22030 внешний  

(хлеб, сало) 

2 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базар 

140: 

хлебников – 20;  

булошников – 25;  

кондитер – 1;  мясников 

– 15;  портных – 25;  

сапожников – 30;  

печников – 15;  

столяров – 4;  

каретников – 2;  

шорников – 3;  

медников – 3 часовщик 

– 1;  коновал – 1;  

извозчиков - 15 

397: 

257 – 

рабочих и 

учеников; 

290 - 

цеховых 

нижние воинские 

чины, мещане, 

крестьяне 

местный 30 2432 «один из 

главных 

промыслов

» 

г. Камышин 

уездный 

город 

8644 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базар 

40: 

хлебника – 4;  

булошника – 2;  

мясника – 4; 

 портных – 5;  

сапожников – 6;  

башмачников – 4;  

печников – 4;  столяров 

– 3;   

медник – 1;  

серебряников – 2;  

овчинников – 2;  

шорника – 2;   

коновал - 1 

163: 

123 – 

рабочих и 

учеников 

мещане и 

иногородние 

местный 23 471 «очень 

распростра

нено» 

г. Кузнецк 

уездный 

город 

13041 региональный 

 (сало) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельный 

615 

хлебников – 12;  

булошников – 2;  

1146: 

731 – 

рабочих и 

мещане региональ

ный 

(продукци

132 1320 150 семей 
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базар мясников – 37;  

портных – 9;  модисток 

– 2;  картузников – 2;  

сапожников – 26;  

рукавишников – 9; 

витнинников – 40;  

овчинников и 

дубильщиков – 44;  

шорников – 9;  

печников – 16;  

плотников – 11;  

столяров – 3;  

ведерщиков – 145;  

решетников – 14;  

ситников – 9;   

токарей – 1;  

гребенщиков – 17;  

кузнецов – 180;  

медников – 2;  

серебряников – 2;  

оловянщиков – 2;  

слесарь – 1; 

 часовщик – 1;   

горшечников - 19 

учеников я 

кузнечная, 

кожевенна

я, 

деревянны

е изделия) 

г. Петровск 

уездный 

город 

9728 местный 3 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

80: 

хлебников – 12; 

булошников – 2; 

мясников – 7; портных 

– 12; сапожников – 10; 

печников – 9; столяров 

– 6; каретников – 2; 

шорников – 2; 

медников – 2; 

часовщиков – 2; 

156: 

76 - 

рабочих и 

учеников 

мещане региональ

ный 

(кузнецы, 

деревообр

аботка) 

12 530 «более 

всего 

занимаютс

я 

хлебопаше

ством» 
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кузнецов - 14 

г. Сердобск 

уездный 

город 

5677 местный 3 ярмарки в 

год. 

еженедельно 

базар 

49: 

булошников – 4; 

мясников – 6; портных 

– 7; сапожников – 11; 

печников – 5; столяров 

– 5; кузнецов – 5; 

медников – 2; 

часовщиков – 2; 

коновалов – 2 

94: 

45 – 

рабочих; 

187 - 

цеховых 

10 - иногородних местный 6 372 «одно из 

существен

ных 

занятий» 

г. Хвалынск 

уездный 

город 

11410 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

152: 

хлебников – 13; 

мясников – 22; портных 

– 13; модистка – 1; 

картузников – 8; 

сапожников – 17; 

башмачников – 2; 

печников – 4; 

плотников – 23; 

столяров – 6; 

овчинников – 19; 

шорников – 4; кузнецов 

– 12; оловянщиков – 2; 

серебряников – 5; 

часовщиков – 2; 

коновал – 1; извозчиков 

– 24 

354: 

202 – 

рабочих; 

478 - 

цеховых 

35 – иногородних местный 11 250 «составляе

т главный 

промысел» 

г. Царицын 

уездный 

город 

6748 региональный  

(хлеб, шерсть, 

кожа, рога, 

спирт) 

3 ярмарки в 

год, торговые 

съезды 

128: 

хлебников – 12; 

булошников – 7; 

кондитер – 1; мясников 

– 15; портных – 10; 

245: 

117 – 

рабочих; 

48 - 

цеховых 

мещане, половина 

иногородние  

региональ

ный 

(крендели, 

тулупы, 

деревянны

12 386 20 – 

купцов,  

120 – 

мещан 
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сапожников – 17; 

кожевников – 14; 

шорников – 6; 

печников – 4; столяров 

– 8; кузнецов – 23; 

медников – 3; часовщик 

– 1; извозчиков – 7  

е изделия) 

г. Дубовка 

посад 12893 региональный  

(хлеб, 

льняное семя, 

железо, чугун, 

лесные 

изделия) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

276: 

хлебников – 14; 

булошников – 4; 

мясников – 30; портных 

– 8; модисток – 2; 

сапожников – 18; 

печников – 20; 

плотников – 20; 

столяров – 4; бондарей 

– 40; каретник – 1; 

шорников – 20; 

колесников – 4; 

кузнецов – 80; 

серебряников – 3; 

медников – 2;  

слесарь – 1; 

часовщиков – 2; 

живописец – 1; коновал 

- 1 

590: 

310 – 

рабочих и 

учеников 

16 - иногородних региональ

ный 

(кузнецы, 

колесники

) 

26 1563 - 

СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Симбирск 

губернски

й город 

24494 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 3 раза в 

неделю базар 

217: 

золотарей – 14; 

часовщиков – 5; 

иконостасных – 4; 

медников – 9; 

цирюльников – 5; 

21 - 

цеховых 

мещан – 132; 

иногородних – 12; 

крестьян – 58; 

иностранцев - 15 

региональ

ный  

(иконостас

ы) 

39 1848 - 
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переплетчиков – 3; 

башмачников – 12; 

калашников – 27; 

колбасников – 2; 

кондитеров – 2; 

прянишников – 4; 

сапожников – 24; 

башмачников – 6; 

шорников – 3; слесарей 

– 3; кузнецов – 16; 

портных – 31; 

тулупников – 3; 

красильщиков – 6; 

картузников – 3; 

свечников – 4; 

каретников – 10; 

столяров – 12; 

живописцев – 4; 

маляров – 5  

г. Алатырь 

уездный 

город 

9246 местный 1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

кузнечное, столярное, 

плотницкое, печное, 

портняжное, 

красильное, поясное  

407 1 – купец, мещане, 

удельные 

крестьяне и 

разночинцы 

местный 17 1076 40 семей 

г. Ардатов 

уездный 

город 

5279 региональный 

(хлеб) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

117: 

 часовщиков – 1; 

булошник – 1; 

калашников – 40; 

хлебник – 1; мясников 

– 12; портных – 6; 

шляпников – 2; 

сапожников – 9; 

печников – 2; столяров 

– 2; плотников – 10; 

117 мещане, крестьяне, 

воинские чины 

местный 18 377 «значитель

ная часть 

жителей» 
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медник – 1; шорников – 

6; кожевников – 6; 

слесарь – 1; 

 кузнецов - 17 

г. Буинск 

уездный 

город 

3641 местный 1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

12: 

кожевенных – 5; 

кузнецов – 6;  

столяр – 1  

12 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

5 429 25 – семей 

купцов, 

140 - 

мещан 

г. Карсунь 

уездный 

город 

3626 местный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

22: 

кузнецов – 12; портных 

– 6; сапожников - 4 

22: 

 

30 – 

цеховых 

мещан – 2; 

временнообязанны

х - 2 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 274 98 – семей 

мещан 

г. Курмыш 

уездный 

город 

1942 местный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

81: 

 кузнецов – 4; часовщик 

– 1;  

резчик – 1;  

портных – 19; 

сапожников – 17; 

слесарь – 1;  

медник – 1; 

 маляров – 2; 

каретников – 3; 

столяров – 5; 

плотников – 10; 

булошников – 2; 

хлебников – 10; 

печников – 3;  

шорник – 1; 

красильщиков – 3; 

переплетчиков - 2 

88: 

кузнецов – 

4;  

 рабочих - 7 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

12 217 97 – 

крестьян,  

60 - мещан 

г. Сенгилей 

уездный 4775 региональный еженедельно 131: 131 мещане, крестьяне местный 1 498 50 человек 
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город (хлеб) базар кузнецов – 11, 

валяльщики, 

колесники, калашники, 

сапожники,  

портные, 

 свечники,  

столяры,  

кожевники 

г. Сызрань 

уездный 

город 

24032 региональный 

(хлеб) 

4 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

427: 

золотарей – 6; 

часовщиков – 2; 

иконописцев – 4; 

цирюльник – 1; 

булошников – 13; 

калашников – 10; 

прянишников – 13; 

сапожников – 200; 

башмачников – 19; 

шорников – 7; слесарей 

– 3; кузнецов – 63; 

портных – 36; 

красильщиков – 5; 

свечников – 5; столяров 

– 16; маляров – 1; 

стекольщиков – 5; 

кошмоваляльщиков – 7; 

 картузников – 6; 

тулупников – 5  

 

4819 - 

цеховых 

мещане, удельные 

и временно 

обязанные 

крестьяне 

региональ

ный  

(сапоги, 

кузнечное, 

портное 

производс

тво) 

80 1671 54 – купца, 

610 - 

мещан 

г. Котяков 

заштатный 

город 

579 местный еженедельно 

базар 

- - - - - - 639 

крестьян 

г. Тагай 

заштатный 

город 

2151 местный еженедельно 

базар 

- - - - 15 9 «все 

жители 
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города» 

Алатырский посад 

посад 1302 местный - - - - - - 24 «занимают

ся 

исключите

льно 

хлебопаше

ством» 

СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Смоленск 

губернски

й город 

21142 местный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

286: 

хлебников – 15; 

булошников – 6; 

мясников – 30; 

кондитеров – 2; 

бараночников – 2; 

портных – 24; модисток 

– 7; сапожников – 46; 

басонщик – 1; 

башмачников – 17; 

обойщиков – 3; 

красильщиков – 7; 

печников – 23; 

трубочистов – 3; 

маляров – 8;  

столяров – 28; 

мебельщиков – 6; 

медников – 9; слесарей 

– 5; шорников – 2; 

кузнецов – 10; 

каретников – 4; 

ламповщик – 1; 

стекольщиков – 6; 

золотарей – 4; 

коновалов – 3; 

1253: 

рабочих – 

465; 

учеников - 

502 

51 – иногородние местный 40 462 «некоторы

е из 

мещан» 
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часовщиков – 4; 

живописцев – 4; 

переплетчиков – 2; 

цирюльников – 4  

г. Белый  

уездный 

город 

4439 региональный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

96: 

хлебников – 23; 

булошников – 1; 

мясников – 6; портных 

– 12; сапожников – 18; 

модистка – 1; печников 

– 12; столяров – 8;  

медник – 1;  

шорник – 1;  

кузнецов – 11; коновал 

– 1; часовщик – 1.  

«многие обыватели 

города занимаются 

постройкой судов» 

230: 

рабочих – 

60; 

учеников - 

74 

мещане региональ

ный  

(мелкие 

суда) 

6 439 «часть 

обывателе

й» 

г. Вязьма 

уездный 

город 

8646 региональный  

(земледельчес

кая 

продукция) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

172: 

портных – 16; 

сапожников – 57; 

цирюльников – 2; 

скорняков – 2; кузнецов 

– 34; медников – 4; 

рукавишников – 10; 

столяров – 10; 

часовщиков – 3; 

каретник – 1; 

башмачников – 1; 

синильщиков – 5; 

позолотчик – 1; 

золотарей – 1; 

тележник – 1;  

172 мещане, крестьяне всероссий

ский  

(пряники) 

32 1189 - 
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печник – 1; 

шапошников – 5; 

кожевников – 10; 

живописцев – 1; маляр 

– 1;  

кушниров - 2 

г. Гжатск 

уездный 

город 

4595 региональный 

(транзитный 

пункт) 

1 ярмарка в год 67: 

 хлебников – 7; 

булошников – 2; 

мясников – 17; портных 

– 7; сапожников – 9; 

модисток – 2; печников 

– 2; столяров – 5; 

медников – 5; 

 слесарь – 1; 

 шорник – 1; кузнецов – 

6; каретник – 1;  

коновал – 1; часовщик 

– 1  

118: 

рабочих – 

25;  

учеников - 

26 

мещане и 

иногородние 

местный 6 585 - 

г. Дорогобуж 

уездный 

город 

6510 региональный  

(хлеб, 

лошади, скот) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

85: 

хлебников – 28; 

булошник – 1; 

мясников – 3; портных 

– 8; сапожников – 11; 

модисток – 2; 

башмачников – 6; 

печников – 9; столяров 

– 6;  

медник – 1;  

кузнецов – 9; 

серебряник - 1 

85 купцы, мещане местный 26 924 - 

г. Духовщина 

уездный 3843 региональный 2 ярмарки в 21: 21 мещане местный 7 351 2 купца 
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город (хлеб, пенька) год, 

еженедельно 

базар 

кузнецов – 6; 

бараночников – 2; 

портных – 4; 

сапожников – 3; 

красильщиков – 4; 

столяров - 2 

г. Ельня 

уездный 

город 

2521 региональный  

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

17: 

хлебопек – 1; булошник 

– 1; мясников – 3; 

портных – 3; печников 

– 2; столяров – 2; 

медников – 2; шорник – 

1; каретников - 2 

17 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 496 - 

г. Красный 

уездный 

город 

2694 региональный   

(пенька) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

10: 

 хлебопек – 1 мясников 

– 2 портной – 1 

сапожников – 2 печник 

– 1  

столяр – 1  

кузнецов - 2 

25: 

рабочих – 

12; 

учеников - 

3 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

9 287 «жители 

города 

занимаютс

я 

хлебопаше

ством» 

г. Поречье 

уездный 

город 

4604 местный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

123: 

 сапожников – 18; 

портных – 17; кузнецов 

– 24; столяров – 14; 

маляров – 6; 

красильщиков – 1; 

гончаров – 10; 

мясников – 3; медник – 

1; кожевников – 6; 

плотников - 20 

171: 

подмастерь

ев – 30; 

учеников - 

18 

мещане, крестьяне-

плотники 

местный 19 576 - 

г. Рославль 

уездный 6133 региональный  2 ярмарки в 115: 115 мещане местный 15 393 344 семьи 
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город (пенька) год, 

еженедельно 

базар 

 портных – 24; 

сапожников – 20; 

прядильщиков – 6; 

обойщиков – 1; 

столяров – 12; 

тележников – 8; 

позолотчик – 1; 

часовщик – 1; 

серебряников – 2 

медников – 5; маляров 

– 8; печников – 10; 

гончаров – 15; 

булошников – 2  

г. Сычевка 

уездный 

город 

4409 региональный 

(пенька, 

конопляное 

семя, лен, 

пух, шерсть, 

железо) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

77: 

 бараночников – 3; 

цирюльник – 1; 

хлебников – 3; 

булошников – 2; 

мясников – 4; портных 

– 11; сапожников – 18; 

башмачников – 7; 

печник – 1; трубочист- 

1; маляров – 3; 

медников – 2; 

шорников – 3; кузнецов 

– 11; стекольщиков – 3; 

золотарей – 1; 

коновалов – 1; 

часовщик - 1 

77 мещане местный 9 413 - 

г. Юхнов 

уездный 

город 

2047 региональный  

(солонина, 

кожа) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

47: 

хлебников – 2; 

булошников – 2; 

мясников – 10; портных 

62: 

15 - 

рабочих 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

8 317 - 
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- 5; сапожников – 10; 

модистка – 1; печников 

– 2; трубочистов – 2; 

столяров – 6;  

медник – 1;  

кузнецов - 6 

ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Симферополь 

губернски

й город 

18295 местный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

220: 

портных – 49; модисток 

– 3; сапожников – 27; 

часовщиков – 3; 

лудильщиков – 6; 

шапошников – 5; 

одеяльщиков – 4; 

красильщиков – 2; 

маляров – 9; 

иконописцев – 1; 

ювелиров – 8; 

переплетчиков- 5; 

шмуклер – 1;  

резчик – 1;  

столяров – 3; 

каретников – 8; 

печников – 4; кузнецов 

– 18; цирюльников – 

17; обойщиков- 2; 

шорников – 4; 

стекольщиков - 9 

220: 

98 – 

цеховые 

102 - иногородних местный 13 1397 16 семей 

г. Алешки  

уездный 

город 

8403 региональный  

(хлеб, скот, 

сало, кожа, 

льняное семя) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

44: 

хлебников – 7; 

мясников – 3; бузников 

– 2; портных – 3; 

сапожников – 3; 

66: 

рабочих – 

13; 

учеников - 

9  

35 - иногородних местный - 591 все 

население 
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шляпник – 1; шубников 

– 2; печников – 2;  

столяр – 1;  

каретник – 1; кузнецов 

– 3;  

маляр – 1;  

бочаров – 2; плотников 

– 4; цирюльник – 1; 

каменщиков – 3; 

переплетчик – 1; 

стекольщик – 1; слесарь 

– 1; красильщиков - 2 

г. Бердянск 

уездный  и 

портовый 

город 

9531 внешний 

 (хлеб, соль) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

288: 

хлебников – 14; 

мясников – 5; кондитер 

– 1; портных – 36; 

сапожников – 41; 

модистка – 1; 

шляпников – 9; 

башмачников – 18; 

печников – 6; столяров 

– 18; медников – 4; 

шорник – 1; каретников 

– 4; кузнецов – 14; 

маляров – 2;  

бочаров – 5; плотников 

– 18; кирпичников – 46; 

коновалов – 3; 

часовщиков – 3; 

свечников – 2; 

войлочник – 1; 

цирюльников – 3; 

серебряников – 2; 

каменщиков – 6; 

828: 

рабочих – 

510;  

учеников - 

30 

мещане, крестьяне, 

военные чины 

региональ

ный 

(сапожный

, 

столярный

, 

кузнечный 

промысел) 

30 771 «одно из 

более 

важных 

занятий» 
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кровельщиков – 4; 

штукатуров – 8; 

переплетчиков – 3; 

стекольщиков – 2; 

слесарей – 2; 

иконописцев – 2; 

жестянщиков – 3; 

обойщик – 1; 

красильщиков – 9; 

колесник - 1 

г. Евпатория 

уездный 

город 

7081 внешний 

 (хлеб, 

шерсть, кожи, 

овчины) 

- 30: 

 часовщиков – 3; 

золотарей – 8; 

цирюльников – 9; 

столяров – 3; слесарей 

– 2; кузнецов – 5;  

Большая часть 

ремесленников 

занимается 

кожевенным 

производством 

30 иногородние региональ

ный  

(кожевенн

ое 

производс

тво) 

13 509 - 

 г. Мельтополь 

уездный 

город 

5282 региональный  

(хлеб, шерсть, 

скот) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

89: 

хлебников – 9; 

мясников – 7; портных 

– 9; сапожников – 11; 

шапошников – 4 

башмачников – 3; 

шубник – 1; 

 печников – 2; столяров 

– 2; медников – 2; 

шорник – 1;  

каретник – 1; кузнецов 

– 5;  

149: 

рабочих – 

43; 

учеников - 

9  

мещане, крестьяне местный 1 160 - 
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маляров – 2; 

 бочаров – 3; плотников 

– 1; коновал – 1; 

часовщиков – 2; 

свечник – 1;  войлочник 

– 1; цирюльников – 2; 

золотарей – 1; 

каменщиков – 2; 

кровельщиков – 3; 

штукатур – 1; 

белильщик – 1; 

переплетчик – 1; 

слесарей – 2; 

 резчик – 1; 

иконописцев – 2; 

токарей – 2; жестянщик 

– 1; красильщик – 1; 

колесник - 1 

г. Перекоп 

уездный 

город 

3397 местный 2 раза в неделю 

базары 

110: 

хлебников – 13; 

мясников – 11; 

бузников – 2; портных 

– 5; сапожников – 3; 

шапошников – 6; 

башмачник – 1; 

шубников – 6; 

печников – 4;  

столяр – 1;  

медник – 1; каретников 

– 2; кузнецов – 7;  

бочаров – 2; плотников 

– 10; часовщик – 1; 

свечников – 4; 

цирюльников – 5; 

194: 

рабочих – 

77;  

учеников – 

7;  

цеховой - 1 

мещане, крестьяне местный 4 199 - 
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золотарей – 3; 

каменщиков – 6; 

кровельщиков – 4; 

штукатуров – 5; 

белильщиков – 4; 

стекольщиков – 2; 

красильщиков - 3 

г. Ялта 

уездный и 

портовый  

город 

364 местный - 24: 

хлебников – 5; мясник 

– 1;  

портных – 5; 

сапожников – 3; печник 

– 1;  

столяр – 1;  

шорник – 1; часовщик – 

1; каменщиков - 6 

47: 

рабочих – 

17; 

 6 – 

учеников - 

6 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

- - - 

г. Феодосия 

уездный  и 

портовый 

город 

8449 региональный  

(хлеб, шерсть, 

кожи) 

2 раза в неделю 

базары 

155: 

хлебников – 17; 

мясников – 12; 

кондитер – 1; бузников 

– 3; квасников – 3; 

портных – 20; 

сапожников – 10; 

модисток – 4; 

шапошников – 4; 

башмачников – 4; 

шубников – 2; 

печников – 8; столяров 

– 6; медников - 3; 

каретников – 2; 

кузнецов – 6;  

маляров – 6; 

 бочаров – 3; плотников 

519: 

рабочих – 

246;  

учеников – 

118; 

цеховых - 

449 

иностранцы, 

мещане 

местный 11 377 2620 
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– 4; кирпичников – 5; 

часовщиков – 2; 

свечников – 3; 

волочник – 1; 

цирюльников – 6; 

золотарей – 1; 

штукатуров – 4; 

белильщиков – 3; 

переплетчик – 1; 

ватников – 2; 

стекольщиков – 2; 

слесарь – 1;  

токарь – 1; жестянщик 

– 1; обойщик – 1; 

красильщик – 1; 

колесников - 2 

г. Балаклава 

заштатный 

город 

761 региональный 

(капуста, 

вино, 

древесный 

уголь) 

- 12: 

 булочников – 3; 

портных – 2; 

сапожников – 2; 

печников – 2; столяров 

- 3 

12 мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

- - «отчасти 

хлебопаше

ством» 

г. Бахчисарай 

заштатный 

город 

10732 региональный 

 (кожа, 

шерсть, 

сафьян, 

изделия из 

глины) 

еженедельно 

базар 

120: 

«большинство 

татарского населения» 

башмачников – 30; 

седельщиков – 10; 

токарей – 6; 

ножевщиков – 12; 

войлочников – 7; 

шубников – 16; 

медников – 8; кузнецов 

- 15; бондарей – 10; 

220: 

рабочих – 

100; 

цеховых - 

598 

местные караимы региональ

ный 

(сафьян, 

изделия из 

глины) 

17 427 многие 

выращива

ют табак 
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портных - 6 

г. Карасу-Базар 

заштатный 

город 

14030 региональный 

 (вино, 

баранье сало, 

шерсть, кожа) 

еженедельно 

базар 

267: 

хлебников – 14; 

мясников – 11; 

бузников – 5; квасник – 

1;  

портных – 19; 

сапожников – 16; 

шапошников – 11; 

башмачников – 40; 

шубников – 13; 

печников – 5; столяров 

– 6; медников – 5; 

шорников – 6; 

ременщиков – 3; 

кузнецов – 13; 

кожевников – 12; 

бондарей – 4; 

каменщиков – 3; 

кирпичников – 3; 

седельщиков – 10; 

часовщиков – 4; 

свечников – 9; 

войлочник – 1; 

трубочистов – 8; 

цирюльников – 12; 

серебряников – 6; 

переплетчик – 1; 

ватников – 6; 

стекольщиков – 3; 

иконописец – 1; 

токарей – 2; 

жестянщиков – 2; 

позиментщиков – 3; 

505: 

рабочих – 

185;  

учеников - 

53 

мещане, крестьяне, 

военные чины 

региональ

ный  

(изделия 

из кожи) 

14 - - 
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обойщик – 1; 

красильщик – 1; 

мажарщиков – 6; 

коновал – 1  

г. Ногайск 

заштатный 

город 

3248 местный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

51: 

мясников – 4; портных 

– 7; сапожников – 4; 

печников – 2; столяров 

– 2; кузнецов – 7; 

бондарь – 1; плотников 

– 3; кирпичников – 14; 

коновалов – 2; 

красильщика – 2; 

стекольщиков - 3 

56 

5 - рабочих 

мещане, крестьяне, 

военные чины 

 5 132 «главное 

занятие 

горожан» 

г. Орехов 

заштатный 

город 

4191 местный 4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базар 

876: 

колесник – 1; 

переплетчик – 1; 

войлочник – 1; коновал 

– 1; плотников - 4; 

бондарей – 2;  

маляр – 1; 

 кузнецов – 3; 

 медник – 1;  

столяров – 2; печников 

– 3; шубников – 16; 

башмачников – 3; 

шапошников – 4; 

сапожников – 20; 

портных – 15; мясников 

– 5; хлебников - 4 

185: 

рабочих – 

41;  

учеников – 

57;  

цеховых - 

132 

мещане, крестьяне региональ

ный  

(шубники, 

сапожник

и) 

0 0 «поселени

е 

земледель

ческое» 

г. Старый – Крым 

заштатный 

город 

1019 местный один раз в две 

недели базар 

35: 

хлебник – 1; мясников 

47: 

рабочих – 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

3 167 «главный 

промысел 
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– 3;  

бузник – 1;  

портных – 2; 

сапожников – 2; 

башмачник – 1; 

шапочник – 1;  

столяр – 1;  

медников – 2;  

кузнец – 1;  

плотников – 2; 

кирпичника – 3; 

коновал – 1; 

свечник – 1; 

войлочников – 2; 

цирюльник – 1; 

серебряник – 1; 

каменщик – 1; 

штукатур – 1; 

колесников - 7 

11; 

ученик - 1 

потребите

ля 

населения

» 

г. Севастополь 

военно-

портовый 

город 

8218 местный - 42: 

хлебников – 6; 

часовщиков – 3; 

модисток – 1; портных 

– 7; сапожников – 5; 

каретник – 1; кузнецов 

– 6; мраморщиков – 2; 

столяров – 4; 

цирюльников - 5 

323: 

281 – 

рабочий 

263 – иногородних местный 3 468 - 

г. Керчь-Еникаль 

портовый 

город 

19360 региональный  

(соль, рыба, 

камень) 

еженедельно 

базар 

278: 

хлебников – 31; 

мясников – 11; 

кондитеров – 2; 

портных – 36; 

767: 

учеников – 

93;  

рабочих – 

396;  

мещане, крестьяне, 

военные чины 

местный 53 1193 - 
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сапожников – 29; 

башмачников – 6; 

модисток – 4; 

шапошников – 11; 

скорняков – 10; 

печников – 14; бочаров 

– 5;  

столяров – 18; токарей 

– 4; плотников – 13; 

медников – 6; слесарей 

- 2; кузнецов – 9; 

шорников – 3; 

обойщиков – 2; 

маляров – 17; 

цирюльников – 5; 

свечников – 3; 

стекольщиков – 10; 

иконописец – 1; 

переплетчиков – 2; 

красильщиков – 2; 

типографщик – 1; 

резчик - 1 

цеховых - 

570 

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Тамбов 

губернски

й город 

33729 региональный  

(соль, хлеб, 

сало, шерсть, 

скот, железо) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

310: 

портных – 44; 

сапожников – 42; 

шубников – 3; столяров 

– 24; каретников – 11; 

обойщиков – 7; 

калашников – 11; 

хлебников – 9; 

шорников – 5; 

оружейников – 2; 

позолотчиков – 2; 

310: 

5 – цеховых 

мещане, крестьяне, 

купцы, 

167 - иногородних 

местный 79 1016 500 

человек 
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колесников – 3; слесарь 

– 1;  

кузнецов – 38; 

овчинник – 1; 

стекольщиков – 2; 

кровельщиков – 7; 

печников – 16; 

модисток – 4; 

башмачников – 21; 

живописцев – 10; 

парикмахеров – 9; 

переплетчиков – 3; 

декатировщик – 1; 

кондитеров – 6; ювелир 

– 1; золотарей – 3; 

часовщиков – 8; 

меховщиков – 3; 

красильщиков – 2; 

шапошников – 3; 

фортепьянщиков – 2; 

маляров - 6 

г. Борисоглебск 

уездный 

город 

9527 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

106: 

булошников – 16; 

слесарей – 3; кузнецов 

– 16; столяров – 14; 

портных – 19; 

сапожников – 36; 

экипажников - 2 

106 купцов – 10; 

мещан – 79; 

крестьян - 21 

местный 34 1064 40 купцов, 

15 мещан 

г. Елатьма 

уездный 

город 

7142 региональный 

(хлеб) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

102: 

хлебников – 6; 

булошник – 1; 

калашников – 3; 

крендельщик – 1; 

295: 

рабочих – 

98;  

учеников - 

95 

мещане региональ

ный  

(кузнечное 

производс

тво) 

6 777  
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прянишник – 1; 

портных – 13; 

сапожников – 16; 

шубников – 13; 

башмачников – 2; 

шапошник – 1; 

печников – 5; столяров 

– 7;  

медник – 1;  

шорник – 1; 

экипажников – 2; 

кузнецов – 9; обойщик 

– 1; плотников – 6; 

слесарь – 1; 

часовщиков – 3; 

переплетчиков – 2; 

живописец – 1; 

красильщик – 1; 

набойщиков – 4; 

чеканщиков – 2; 

позолотчиков – 2; 

трубочистов – 6; 

ружейник - 1 

г. Кирсанов 

уездный 

город 

5769 региональный 

(хлеб, скот, 

шерсть) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

184: 

плотников – 6; 

кузнецов – 23; 

переплетчиков – 2; 

парикмахер – 1; 

слесарей – 2; 

кожевников – 3; 

портных- 20; столяров 

– 16; сапожников – 38; 

булошников – 32; 

шапошников- 8; 

184 мещане, отставные 

военные 

местный 10 582 80 семей 
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шубников – 4; 

печников – 4; медников 

– 4; шорник – 1; 

экипажников – 2; 

обойщик – 1;  

маляров – 2; бондарей – 

11; коновалов – 2; 

часовщиков - 2 

г. Козлов   

уездный 

город 

24173 региональный 

(хлеб, скот, 

лошади) 

2 ярмарки в год  423: 

хлебников – 10; 

булочников  - 2 

кондитеров – 2; 

прянишников – 3; 

портных – 72; 

сапожников – 116; 

шубников – 6; 

шапошников – 3; 

овчинников – 2; 

печников – 12; 

столяров – 18; 

медников – 9; 

шорников – 8; 

экипажников – 2; 

кузнецов – 45; 

каретников - 25; 

плотников – 6; слесарей 

– 2; обойщиков – 8; 

маляров – 7; бондарей – 

4; колесников – 18; 

гребенщиков – 2; 

живописцев – 11; 

набойщиков – 8; 

позолотчиков – 4; 

парикмахеров – 3; 

1185: 

рабочих – 

500; 

учеников - 

256 

мещане, крестьяне, 

купцы 

региональ

ный  

(сапожное, 

кузнечное 

производс

тво) 

25 2144 - 
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трубочистов – 2; 

резчиков – 3; 

декотировщиков - 6 

г. Лебедян 

уездный 

город 

5496 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

33: 

хлебников – 3; портных 

– 8; сапожников – 6; 

модисток – 2; печников 

– 3; столяров – 4; 

шорников – 3; кузнецов 

– 2; переплетчик – 1; 

золотарь – 1  

159: 

рабочих – 

24;  

учеников - 

102 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

29 421 5 купцов,  

5 мещан 

г. Липецк 

уездный 

город 

13461 региональный 

(лошади, 

скот, сало, 

кожа, железо) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

99: 

хлебников – 6; 

булочников – 5; 

кондитер – 1; портных 

– 18; сапожников – 30; 

модистка – 1; печников 

– 11; столяров – 11; 

медников – 5; 

шорников – 5; 

экипажников – 3; 

коновалов – 5; 

часовщиков – 5  

421: 

рабочих – 

188; 

учеников - 

134 

мещане, крестьяне местный 73 1353 25 семей 

купцов, 20 

мещан 

г. Моршанск 

уездный 

город 

13840 региональный 

(хлеб, 

льняное 

масло) 

еженедельно 

базар 

189: 

хлебников – 5; 

булочников – 9; 

калашников – 9; 

прянишников – 2; 

портных – 18; 

сапожников – 25; 

модисток – 3; 

шубников – 2; 

545: 

рабочих – 

248; 

учеников – 

108 

мещане местный 32 1334 18 человек 
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шапошников – 4; 

башмачников – 6; 

печников – 20; 

столяров – 24; медник – 

1; шорников – 2; 

кузнецов – 11; 

плотников – 7; слесарей 

– 2; бондарей – 12; 

кровельщиков – 5; 

коновалов – 4; 

часовщиков – 2; 

переплетчик – 1; 

гребенщик – 1; 

живописцев – 3; 

красильщиков – 2; 

набойщиков – 2; 

чеканщиков – 2; 

позолотчиков – 1; 

парикмахеров - 3 

г. Спасск 

уездный 

город 

4685 региональный 

(хлеб, пенька, 

поташ, сало, 

щетина) 

еженедельно 

базар 

61: 

хлебников – 5; 

булочников – 5; 

крендельщиков – 5; 

портных – 7; 

сапожников - 6; 

шапошников -  8; 

скорняков – 5; столяров 

– 2; слесарей – 3; 

коновалов – 3; 

часовщик – 1; 

переплетчиков – 3; 

красильщик – 1; 

чеканщик - 1 

108: 

рабочих – 

26; 

 учеников – 

21 

мещане, крестьяне местный 22 467 645 душ 

г. Темников 



479 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

уездный 

город 

6102 региональный  1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

199: 

хлебников – 12; 

булочников - 3; 

калашников – 13; 

крендельщиков – 4; 

портных – 11; 

сапожников – 44; 

шапошников – 2; 

башмачников – 14; 

печников – 24; 

столяров – 12; 

медников – 4; 

экипажников – 2; 

обойщиков – 2; 

плотников – 24; 

слесарей – 2;  

бондарей – 4;  

переплетчиков - 4; 

живописцев – 9; 

красильщиков – 2; 

набойщик – 1; 

чеканщик - 1 

372: 

рабочих – 4;  

учеников - 

169 

мещане, 

временнообязанны

е крестьяне, 

отставные солдаты 

местный 64 960 2 человека 

г. Усман 

уездный 

город 

6224 региональный 

(хлеб, скот) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

116: 

хлебников – 2; 

булочников – 5; 

портных – 5; 

сапожников – 7; 

печников – 3; столяров 

– 3; 

медник – 1; 

экипажников – 9; 

плотников – 3; коновал 

– 1; часовщик – 1; 

переплетчиков – 2; 

223: 

рабочих – 

63; 

учеников – 

44 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

12 696 70 человек 
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живописцев – 2; 

красильщиков – 2; 

набойщиков – 2; 

чеканщик – 1; 

позолотчиков – 2; 

трубочист - 1  

г. Шацк 

уездный 

город 

6965 региональный 

(пенька, сало, 

мед, воск) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

63:   

хлебников - 8; 

башмачников - 2; 

булочников – 3; 

портных – 12; 

сапожников – 8; 

модисток – 2; печников 

– 3; плотников – 3; 

маляров – 3;  

медник – 1;  

шорник – 1;  

каретник – 1;  

бондарь – 1;  

кузнецов – 3; 

живописцев – 4; 

кровельщиков – 3; 

часовщиков – 8; 

переплетчик – 1; 

трубочист - 1 

122: 

рабочих – 

36;  

учеников – 

23 

купцов – 3; 

 мещан – 59; 

крестьян - 60 

местный 6 293 - 

г. Кадом 

заштатный 

город 

7375 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

68: 

калашников – 6; 

крендельщиков – 6; 

портных – 4; 

сапожников – 10; 

шубников – 2; 

шапошник – 1; 

печников – 4; столяров 

170: 

рабочих – 

80; 

учеников - 

22 

мещане, крестьяне, 

отставные чины 

местный 35 592 - 
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– 4; медников- 2; 

плотников – 12; слесарь 

– 1;  

коновал – 1; 

часовщик – 1; 

переплетчиков – 4; 

гребенщиков – 2; 

живописцев – 2; 

синильщиков - 5 

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Тверь 

губернски

й город 

26316 региональный 

(хлеб, железо) 

базары 3 раза в 

неделю 

гвоздарный промысел 

«в последнее время, 

вследствие ввоза 

иностранных гвоздей» 

упал «на столько, что 

кузнецы едва 

зарабатывают на 

необходимые 

потребности жизни», 

иконописное, 

серебряное, портное,  

сапожное, калачное, 

столярное, печное, 

прядильное. Почти все 

горожане занимаются 

вязанием шерстяных 

чулок, варег. 

460: 

цеховых - 

14 

местных мещан и 

купцов - 316;  

иностранцев – 5;  

разночинцев – 8; 

остальные 

пришлые 

крестьяне 

региональ

ный 

(гвоздарн

ый 

промысел, 

шерстяны

е изделия) 

34 1150 - 

г. Бежецк 

уездный 

город 

5600 региональный 

(хлеб) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

624: 

хлебопеков – 4; 

булошников – 8; 

мясников – 4; кондитер 

– 1; калашников – 5; 

бараночник – 1; 

713: 

рабочих – 

49; 

учеников – 

40; 

цеховых - 

купцы, мещане, 

крестьяне, 

отставные солдаты 

региональ

ный 

(местный 

промысел) 

22 644 - 
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пряничников – 2; 

рыболов – 1; 

сбитенщик – 1; 

квасников – 4; портных 

– 12; модисток – 5; 

сапожников – 10; 

шляпников – 2; 

башмачников – 2; 

картузников – 2; 

шапошников – 2; 

печник – 1;  

столяров – 5; медников 

– 2; шорник – 1; 

тележников – 2; 

кузнецов – 10; 

лудильщиков – 2; 

слесарей – 2; обойщик 

– 1; штукатур – 1; 

маляров – 4; 

стекольщиков – 3; 

колесников – 2; 

коновал – 2; 

часовщиков – 2; 

золотарей – 2; 

иконописцев – 8; 

красильщиков – 5; 

переплетчик – 1; токарь 

– 1; 

садовник – 1; 

цирюльников – 2; 

резчик – 1; 

позолотчиков – 2; 

мешочников – 490; 

плотников – 2; 

пильщиков - 4 

150 
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г. Весьегонск 

уездный 

город 

3459 региональный 

(хлеб) 

4 ярмарки в год 184: 

хлебопеков – 13; 

булошнико – 11; 

мясников – 9; 

калашников – 2; 

бараночников – 3; 

пряничников – 5; 

рыболовов – 16; 

сбитенщиков – 2; 

грушечников – 3; 

огородников – 3; 

портных – 6; 

сапожников – 6; 

модисток – 2; 

картузников – 2; 

печников – 7; столяров 

– 7; медников – 2; 

кузнецов – 11; 

лудильщиков – 3; 

слесарей – 2; 

обойщиков – 5; 

маляров – 4; 

стекольщиков – 2; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 3; 

золотарей – 2; 

иконописцев – 3; 

красильщиков – 3; 

переплетчиков – 5; 

цирюльник – 1; резчик 

– 1; лодочников – 6; 

плотников – 16; 

пильщиков - 14 

242: 

рабочих – 

42; 

учеников – 

16; 

цеховых - 

38 

мещане, крестьяне местный 4 239 60 человек 

г. Вышний – Волочек 
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уездный 

город 

13929 местный 1 ярмарка в 

год, 2 раза в 

неделю базар 

214: 

столяров – 31; 

каретников – 4; 

стекольщиков – 2; 

колесников – 2; 

иконописцев – 2; 

позолотчиков – 3; 

портных – 33; 

сапожников – 29; 

кузнецов – 26; слесарей 

– 4; кровельщиков – 2; 

золотарей – 4; 

часовщиков – 3; 

красильщиков – 8; 

кондитер – 1; 

булошников – 8; 

хлебопеков – 22; 

крендельщиков – 9; 

прянишник – 1; 

печников – 18; 

трубочистов - 2  

214 купцов – 9; 

 мещан – 138; 

иногородних - 67 

местный 3 2308 70 купцов,  

104 мещан 

г. Зубцов 

уездный 

город 

3540 региональный 

(хлеб) 

4 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

160: 

хлебопеков – 2; 

булошников – 3; 

мясников – 9; 

калашников – 22; 

бараночников – 3; 

пряничник – 1; 

рыболовов – 18; 

квасников – 2; портных 

– 13; сапожников – 9; 

башмачников – 4; 

чулочник – 1; 

картузников – 2; 

160 мещане, крестьяне местный 8 467 5 семей 
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белошвеев – 6; 

печников – 3; столяров 

– 8; медников – 2; 

шорник – 1;  

кузнецов – 5; 

обойщиков – 2; 

маляров – 5; 

стекольщиков – 2; 

живописец – 1; 

красильщиков – 6; 

переплетчиков – 2; 

садовник – 1; 

цирюльник – 1; резчик 

– 1; позолотчик – 1; 

лодочников – 4; 

каменщиков – 3; 

плотников – 4; 

пильщиков – 3; 

судостроителей – 2; 

красильщиков - 8 

г. Калязин 

уездный 

город 

7717 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю  базар 

202: 

кузнецов – 50; 

позолотчиков – 31; 

портных – 30; столяров 

– 26; сапожников – 25; 

булошников – 26; 

печников - 14 

252: 

50 рабочих 

кузнец. 

мещане региональ

ный  

(кузнечное 

производс

тво) 

30 1075 227 душ 

муж. пола 

г. Кашин 

уездный 

город 

7770 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

135: 

столяров – 5; портных – 

15; медников – 5; 

сапожников – 10; 

кузнецов – 19; 

печников – 4; 

135: 

цеховых - 

313 

мещане, крестьяне, 

купцы 

местный 20 944 - 
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хлебопеков – 8; 

башмачников – 2; 

медников – 4; 

каретников – 2; 

лудильщик – 1; 

переплетчик – 1; 

маляров – 4; 

 слесарь – 1; 

калашников – 17; 

прянишников – 5; 

булошников – 4; 

красильщиков – 9; 

колесников – 4; 

стекольщиков – 6; 

кровельщик – 1; 

скорняков – 3; 

бондарей – 3; 

часовщиков – 2; 

живописцев – 5; резчик 

– 1; позолотчиков – 4; 

шорник – 1; посадчиков 

- 2 

г. Корчева 

уездный 

город 

3003 местный 2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

118: 

хлебников – 19; 

булошник – 1; 

мясников – 3; 

калашников – 21; 

бараночников – 3; 

пряничников – 2; 

рыболов – 1; огородник 

– 1; портных – 12; 

сапожников – 13 

модисток – 2; 

башмачников – 4; 

118 мещане, крестьяне местный 6 519 - 
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печников – 4; столяров 

– 5; медников – 2;  

шорник – 1;  

кузнецов – 4; 

лудильщиков – 2; 

часовщиков – 1; 

серебряник – 1; 

иконописцев – 2; 

красильщиков – 2; 

переплетчиков – 3; 

токарь – 1; 

цирюльников – 2; 

лодочник – 1; плотник - 

1 

г. Осташков 

уездный 

город 

10827 местный 2 ярмарки в 

год, 3 раза в 

неделю базары 

1466: 

хлебопеков – 27; 

булошников – 6; 

мясников – 28; 

калашников – 47; 

бараночников – 6; 

пряничников – 3; 

рыболовов – 216; 

огородников – 3; 

портных – 30; 

сапожников – 466; 

модисток – 2; 

башмачников – 17; 

овчинник – 1; 

рукавишников – 5; 

печников – 51; 

столяров – 21; 

медников – 11; 

шорников – 3; кузнецов 

– 390; слесарей – 7;  

1466 купцы, мещане, 

крестьяне, 

отставные солдаты 

всероссий

ский  

(кузнечное 

и 

сапожное 

производс

тво) 

37 - - 
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маляров – 8; коновалов 

– 1; часовщиков – 3; 

золотарей – 3; 

иконописцев – 8; 

красильщиков – 6; 

переплетчиков – 2; 

токарей – 4; садовников 

– 2; цирюльник – 1; 

резчиков – 28; 

позолотчиков – 7; 

лодочников – 23; 

плотников – 30 

г. Ржев 

уездный 

город 

18469 региональный 

(пенька, 

льняное семя, 

овес, рожь, 

пакля) 

2 ярмарки в год 62: 

красильщиков – 11; 

кузнецов – 16; 

каретников – 4; 

кафельников – 7; 

кирпичников – 3; 

булошников – 5; 

бараночников – 7; 

прянишников – 9.  

Кроме того, без 

помещения – 

иконописцы, маляры, 

красильщики, 

позолотчики, 

часовщики, столяры, 

башмачники, портные, 

кузнецы, слесари, 

медники, каретники, 

столяры, кафельщики, 

булошники, 

 печники 

273: 

цеховых - 

342 

купцов – 7; 

 мещан – 223; 

иногородних – 41; 

иностранцев - 2 

региональ

ный 

(пряники, 

кафель) 

42 2271 457 душ 

муж. пола 

г. Старица 
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уездный 

город 

5116 региональный 

(хлеб) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 

базар 

80: 

кузнецов – 35; портных 

– 11; сапожников – 13; 

башмачников – 8; 

рукавишников – 9; 

трубочист - 1 

80 мещане, крестьяне местный 14 715 20 семей 

г. Торжок 

уездный 

город 

16240 региональный 

(хлеб) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

563: 

хлебопеков – 20; 

булочников – 6; 

мясников – 12; 

кондитер – 1; 

калашников – 10; 

бараночников – 8; 

прянишников – 12; 

рыболовов – 8; 

сбитенщиков – 9; 

квасников – 8; 

гречневичников – 3; 

грушечников – 14; 

пирожников – 3; 

огородников – 10; 

яблочников – 12; 

портных – 30; 

сапожников – 45; 

модисток – 2; 

башмачников – 15; 

чулочников – 16; 

перчатников – 25; 

золотошвей – 22; 

шапошников – 13; 

рукавишников – 18; 

печников – 10; 

столяров – 8; медников 

– 3; шорников – 2; 

1086: 

рабочих – 

437; 

учеников- 

85; 

 цеховых - 

435 

 всероссий

ский  

(изделия 

из кожи) 

58 1217 - 
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каретников – 2; 

тележников – 2; 

кузнецов – 50; 

лудильщиков – 10; 

слесарь – 1; обойщиков 

– 5; штукатуров – 15; 

маляров – 8; 

стекольщиков – 4; 

колесник – 1; 

коновалов – 5; 

часовщиков – 5; 

золотарей – 4; 

живописцев – 3; 

иконописцев – 3; 

красильщиков – 11; 

переплетчиков – 4; 

токарь – 1; садовников 

– 2; цирюльник – 1; 

резчиков – 3; 

позолотчиков – 2; 

мозаичников – 2; 

лодочников – 3; 

каменщиков – 10; 

мешочников – 15; 

войлочников – 11; 

плотников – 4; 

каменщиков – 8; 

пильщиков – 6; 

кровельщиков – 2; 

набойщиков - 15 

г. Красный - Холм 

заштатный 

город 

1823 региональный 

(куриные 

яйца, 

чухонское 

6 ярмарок в 

год, 

еженедельно 

базар 

19: 

портных – 2; 

сапожников – 4; 

шорник – 1;  

19 мещане местный 15 292 660 чел. 
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масло, холст,  

кожа, сало) 

столяров – 2;  

маляров – 2;  

слесарь – 1;  

кузнецов – 5; 

лудильщик – 1; 

кровельщик - 1 

г. Погорелое - Городище 

посад 2311 местный 3 ярмарки в год 76: 

мясников – 8; 

калашников – 13; 

бараночник – 1; 

огородников – 5; 

портных – 8; 

сапожников – 8; 

шляпников -15; 

башмачник – 1; 

картузник – 1; 

шерстобой – 1; 

рукавишников – 2; 

печник – 1;  

столяров – 2;  

медник – 1;  

шорник – 1; 

кузнецов – 4; 

лудильщик – 1; слесарь 

– 1; стекольщик – 1; 

коновалов – 2; 

иконописец – 1. 

Многие жители 

занимаются 

производством валенок 

и кожаной обуви, 

спичек 

76 мещане, крестьяне местный 14 395 почти все 

жители 

г. Селижаровский – Посад 

посад 489 региональный ежемесячно Население занимается - мещане, крестьяне региональ 21 - - 
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(лес) ярмарки, 

еженедельно 

базар 

производством из 

дерева 

ный  

(изделия 

из леса) 

ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Тула 

губернски

й город 

57996 всероссийски

й (изделия из 

металла, хлеб, 

пенька, сало) 

3 ярмарки в 

год, 3 раза в 

неделю базар 

900: 

живописцев – 55; 

серебряников – 136; 

портных – 68; 

сапожников – 61; 

хлебников – 52; 

печников – 28; 

мясников – 38; 

кондитеров – 8; 

черепеньщиков – 15; 

прянишников – 9; 

колбасник – 1; 

модисток – 25; 

щляпников – 2; 

башмачников – 18; 

перчатник – 1; 

картузников – 6; 

руковишников – 14; 

скорняков – 13; 

печников – 30; 

столяров – 51; 

медников – 61; 

шорников – 9; 

каретников – 12; 

кузнецов – 70; слесарей 

– 81; лудильщиков – 53; 

переплетчиков – 19; 

красильщиков – 8; 

маляров – 15; бондарей 

– 18; колесников – 9; 

4845: 

учеников – 

1790; 

рабочих – 

2155; 

цеховых - 

9732 

купцы, мещане, 

крестьяне, рабочие 

казенных заводов 

3765 иногородних 

всероссий

ский  

(самовары, 

изделия из 

металла, 

гармони) 

94 1314 - 
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плотников – 7; 

обойщиков – 12; 

коновалов – 17; 

часовщиков – 8; 

трубочистов – 12; 

вытягальщиков – 8; 

золотарей – 10; 

жестянщиков – 9; 

резчиков – 12; 

цирюльников – 26; 

фортепьянщиков – 2; 

граверов - 2 

 

г. Алексин 

уездный 

город 

2971 региональный 

(лес) 

1 ярмарка в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

32: 

хлебников – 7; 

мясников – 4; портных 

– 4; сапожников - 4; 

печник – 1; 

столяров – 2; каретник 

– 1; кузнецов – 5; 

живописец – 1; 

трубочист – 1; 

синильщиков - 2 

73: 

рабочих – 

16;  

учеников- 

26 

мещане, крестьяне, работа на 

заказ 

потребите

ля 

9 355 - 

г. Богородицк 

уездный 

город 

7861 местный 2 ярмарки в 

год,  

97: 

хлебников – 11; 

мясников – 13; 

кондитеров – 2; 

портных – 14; 

сапожников – 15; 

башмачников – 8; 

печников – 4; столяров 

– 4; медников – 2; 

шорников – 5; кузнецов 

187: 

рабочих – 

55; 

учеников - 

35 

 мещане, 

крестьяне, 

отставные чины 

местный 13 615 - 
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– 10; лудильщиков – 2; 

коновалов – 3; 

часовщик – 1; 

трубочистов - 3 

г. Белев 

уездный 

город 

7822 региональный 

(пенька, сало, 

растительное 

масло, хлеб, 

скот) 

1 ярмарка в 

год, 3 раза в 

неделю базары 

233: 

хлебников – 17; 

мясников – 20; 

кондитеров – 2; 

рыбников – 13; 

портных – 22; 

сапожников – 21; 

модисток – 2; 

башмачников – 8; 

печников – 11; 

столяров – 12; 

медников – 4; 

шорников – 2; 

каретников – 3; 

кузнецов – 33; слесарей 

– 4; 

маляров – 8; 

кровельщик – 1; 

часовщиков – 3; 

живописцев – 5; 

трубочистов – 2; 

прядильщиков – 32; 

мостовщиков – 6; 

токарей – 2  

753: 

учеников – 

93; 

 рабочих – 

417; 

цеховых - 3 

купцы, мещане, 

крестьяне, 

региональ

ный  

(кузнечное

, 

прядильно

е 

производс

тво) 

9 1063 - 

г. Венев 

уездный 

город 

3237 региональный 

 (хлеб, лес) 

еженедельно 

базар 

57: 

хлебников – 4; 

мясников – 13; портных 

– 3; сапожников – 14; 

печников – 3; столяров 

158: 

рабочих – 

78;  

учеников - 

23 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 614 10 семей 
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– 4; 

медник – 1; шорников – 

2; кузнецов - 14 

г. Епифан 

уездный 

город 

2657 региональный 

 (лес, хлеб, 

соль, скот) 

2 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

53: 

хлебников – 8; 

мясников – 11; портных 

– 5; сапожников – 3; 

модистка – 1; 

шляпников – 4; печник 

– 1;  

столяров – 2; каретник 

– 1; кузнецов – 7; 

лудильщиков – 2; 

красильщиков – 2; 

маляр – 1; 

кровельщиков – 2; 

стекольщиков - 3 

115: 

рабочих – 

50; 

учеников - 

15 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

5 260 - 

г. Ефремов 

уездный 

город 

10268 региональный  

(лес, сало, 

растительное 

масло) 

5 ярмарок в 

год, 3 раза в 

неделю базар 

90: 

хлебников - 10; 

мясников – 9; портных 

– 9; сапожников – 15; 

модисток – 2; шляпник 

– 1; башмачников – 6; 

печников – 5;  столяров 

– 9; медников – 2; 

шорников – 5; 

каретников – 3; 

кузнецов – 10; 

коновалов – 2; 

часовщик – 1; 

золотарей - 1 

287: 

рабочих – 

124; 

учеников – 

73; 

цеховых - 3 

 

мещане, 

15 иногородних 

местный 31 969 20 семей 

     г. Кашира      

уездный 3680 местный 5 ярмарок в 61: 124: мещане, местный 13 645 - 
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город год, 2 раза в 

неделю базар 

хлебников - 4; 

мясников – 9; 

маслобойщик – 1; 

портных – 9; 

сапожников – 12; 

печников – 2; маляров – 

3;  

шорник – 1;  

кузнецов – 7; слесарей 

– 3; лудильщик – 1; 

ткачей – 3; переплетчик 

– 1; красильщиков – 2; 

живописцев – 2; 

трубочист - 1 

учеников – 

8; 

рабочих – 

55; 

цеховых - 9 

15 иногородних 

     г. 

Крапивна 

     

уездный 

город 

2198 местный 6 ярмарок в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

45: 

хлебников – 4; 

мясников – 6; портных 

– 4; сапожников – 6; 

печников – 3; столяров 

– 4; медников – 3; 

шорников – 4; кузнецов 

– 10; коновал – 1 

122: 

рабочих – 

32; 

 учеников - 

45 

мещане, крестьяне местный 9 619 - 

     г. Новосил      

уездный 

город 

3115 местный 3 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базар 

59: 

хлебников – 9; 

мясников – 22; портных 

– 6; сапожников – 7; 

модистка – 1;  

печник – 1; 

столяров – 3; шорников 

– 2; кузнецов – 5; 

маляр – 1;  

часовщик – 1; 

158: 

рабочих – 

76; 

 учеников - 

23 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 398 - 
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живописец – 1 

     г. Одоев      

уездный 

город 

4413 местный 6 ярмарок в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

116: 

хлебников – 8; 

мясников – 12; портных 

– 22; сапожников – 20; 

печников – 4; столяров 

– 7; медников – 2; 

шорников – 4; 

каретников – 4; 

кузнецов – 23; 

бондарей – 4; 

колесников – 4; 

коновалов – 1; 

часовщик – 1 

301: 

рабочих – 

132; 

учеников - 

53 

мещане, крестьяне местный 1 378 - 

     г. Чернь      

уездный 

город 

2938 местный 3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

42: 

хлебников – 4; 

мясников – 7; портных 

– 5; сапожников – 6; 

модисток – 3; 

башмачников – 2; 

печник – 1;  

столяров – 3; 

медник – 1; каретников 

– 2; кузнецов – 5; 

 коновал – 1; часовщик 

– 1; трубочист - 1 

105: 

рабочих – 

47; 

учеников- 

16 

мещане, крестьяне работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 355 32 семьи 

ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ  

г. Харьков 

губернски

й город 

50301 всероссийски

й (шерсть, 

мануфактурн

ый товар, 

пушнина, 

5 ярмарок в 

год, базар 

ежедневно 

мастерских 765, всех 

мастеров 1062: 

хлебников – 116; 

кондитеров – 15; 

мясников – 28; портных 

5117: 

рабочих – 

3015; 

учеников – 

1510; 

иногородних - 331; 

иностранцев - 61 

региональ

ный  

(ковры, 

свиты, 

тулупы, 

127 2609 «некоторы

е их 

мещан, 

цеховых и 

государств
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стекло и т.д.) – 144; сапожников – 

164; башмачников – 

105; модисток – 37; 

шляпников – 4; ткачей 

– 4; перчаточников – 4; 

печников – 28; 

столяров – 51; 

медников- 26; 

шорников – 9; 

каретников – 15; 

стекольщиков – 16; 

бондарей – 42; 

извозчиков - 119; 

коновалов – 9; 

часовщиков – 13; 

золотарей – 12; 

трубочистов – 6; 

цирюльников – 16; 

кузнецов – 62; 

фортепьянщиков – 3; 

переплетчиков - 14 

цеховых - 

2633 

сапоги, 

башмаки, 

шапки, 

кондитерс

кие 

изделия, 

кузнечные 

изделия) 

енных 

крестьян» 

г. Ахтырка 

уездный 

город 

17315 местный 5 ярмарок в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

310: 

портных – 64; 

сапожников – 98; 

столяров – 15; кузнецов 

– 22; экипажных – 2; 

маляров – 2; 

кожевников и 

овчинников – 57; 

гончаров – 46; 

часовщиков – 2; 

цирюльников - 2 

310: 

цеховых – 

2961 

мещане, крестьяне, 

отставные чины,  

 иногородних - 17 

региональ

ный 

(портняжн

ый, 

сапожный, 

кожевенн

ый товар) 

4 1617 200 семей 

г. Богодухов 

уездный 9461 местный 6 ярмарок в 191: 316: мещане, крестьяне, региональ 3 1373 «главное 
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город год, 2 раза в 

неделю базары 

 мясников- 21; портных 

21; сапожников – 79; 

башмачников – 2; 

ткачей – 13;  

скорняков – 24; 

печников – 3; столяров 

– 4;  

медник – 1;  

бондарей – 5; часовщик 

– 1; кузнецов – 14; 

трубочистов – 2; 

переплетчик - 1 

рабочих – 

125; 

  цеховых - 

997 

отставные чины ный  

(сапожное, 

портное, 

тулупное, 

шапошное

, 

кузнечное 

производс

тва) 

занятие 

горожан» 

г. Валки 

уездный 

город 

5945 местный 6 ярмарок в 

год, 

еженедельно 

базар 

187: 

хлебников – 19; 

мясников – 15; 

кондитер – 1; портных 

– 17; сапожников – 40; 

башмачников – 5; 

модисток – 2;  

ткачей – 22;  

печников – 10; 

столяров – 9; медников 

– 2; шорников – 2; 

стекольщиков – 14; 

бондарей – 12; 

коновалов – 3; 

трубочистов – 2; 

цирюльников - 2; 

переплетчиков - 2 

354: 

учеников – 

32;  

рабочих – 

135; 

цеховых - 

16 

мещане, 

государственные 

крестьяне 

региональ

ный 

(портняжн

ый, 

сапожный, 

ткацкий, 

бондарны

й товар) 

- 115 «большая 

часть 

населения

» 

г. Волчанка 

уездный 

город 

7901 местный 9 ярмарок в 

год, 3 раза в 

неделю базары 

выделка кож, 

кожевенных изделий 

 

цеховых - 

45 

мещане, крестьяне местный 2 369 2640 муж. 

пола 

г. Змиев 
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уездный 

город 

4105 местный 4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

129: 

хлебников – 11; 

портных – 6; 

сапожников – 26; 

красильщиков – 2; 

медник – 1; колесников 

– 10; тележников – 3; 

серебряников – 2; 

стекольщиков – 5; 

бондарей – 36; 

кожевников – 7; 

кузнецов – 10 столяров 

– 3; кушниров - 7 

 купцы, мещане, 

государственные 

крестьяне 

местный 8 132 275 семей 

г. Изюм 

уездный 

город 

11179 местный 4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

175: 

часовщиков – 3; 

золотарей – 3; 

сапожников – 42; 

портных – 24; 

тулупников – 16; 

маляров – 8; 

каретников – 4; 

тележников – 7; 

столяров – 6; 

кровельщиков – 2; 

стекольщиков - 3; 

маслобойников – 3; 

медников – 2; 

прянишников – 3; 

переплетчик – 1; 

картузников – 4; 

кузнецов – 28; 

бондарей – 6; печников 

– 8; цирюльников – 2; 

шорник - 1 

иногородни

х - 62 

мещане, 

государственные 

крестьяне 

региональ

ный  

(гончарное 

производс

тво) 

1 265 - 
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г. Купянск 

уездный 

город 

5594 местный 4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

94:  

хлебников – 11; 

мясников – 7; портных 

– 8; сапожников – 9; 

башмачников – 3; 

ткачей – 25; печников – 

3; столяров – 4; 

медников – 2; 

шорников – 2; 

стекольщиков - 5; 

бондарей – 2; коновал – 

1; кузнецов – 8; 

трубочистов – 2; 

цирюльник – 1; 

переплетчик – 1  

144: 

рабочих – 

27; 

 23 ученика 

мещане, крестьяне, 

иногородних - 14 

местный 2 723 1352 муж. 

пола 

г. Лебедин 

уездный 

город 

13747 местный 4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

149: 

портных – 42; 

сапожников – 90; 

мясников – 14; 

калашников – 15; 

кузнецов – 24; 

шаповалов – 15; ткачей 

– 49  

312: 

рабочих -  

63; 

цеховых - 

2492 

мещане, 63 -  

крестьянина 

региональ

ный 

(сапоги, 

портняжн

ый, 

кузнечный

, ткацкий 

товар) 

7 1504 4471 муж. 

пола 

г. Старобельск 

уездный 

город 

8164 местный  13: 

портных – 3; слесарей – 

2; кузнецов – 5; 

бондарей – 3 и 

шапошники 

13 мещане, крестьяне местный 7 699 1547 

государств

енных 

крестьян,  

45 купцов 

г. Сумы 

уездный 

город 

11277 региональный 

(сахар, хлеб) 

4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

194: 

кожевенных – 39; 

шубных – 12;  

 

цеховых - 

2188 

мещане, крестьяне региональ

ный  

(кожевенн

11 312 160 семей 



502 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ткачей – 11; 

 портных – 15; 

сапожников – 24; 

картузник – 1; 

модисток – 5; 

булочников – 3; 

кузнецов – 22; 

колесников – 5; 

бондарей – 5; каретник 

– 1; столяров – 10; 

слесарей – 3; 

стекольщик – 1; 

часовщиков – 2; 

гончаров – 31; 

золотарей – 1; 

цирюльников – 3  

ое, 

шубное, 

ткацкое, 

кузнечное, 

гончарное 

производс

тва) 

г. Белополье 

заштатный 

город 

11746 местный 4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

181: 

выделка крестьянской 

обуви – 75;  

портных – 23; кузнецов 

– 20; мясников – 20; 

ткачей – 23; 

тулупников - 18 

 

181 

 

цеховых – 

2116 

мещане, крестьяне региональ

ный  

(выделка 

обуви) 

13 1046 «некоторы

е 

крестьяне 

и мещане» 

г. Золочевск 

заштатный 

город 

5379 местный 6 ярмарок в 

год, 

еженедельно 

базар 

26: 

булошников – 4; 

портных – 3; 

сапожников – 4; ткачей 

– 4; 

 столяр – 1; 

 бондарей – 2; кузнецов 

– 6; цирюльник – 1; 

трубочист - 1 

26 государственные 

крестьяне 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 68 «исключит

ельно 

сельское 

поселение

» 
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г. Краснокутск 

заштатный 

город 

6427 местный 4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

52: 

кузнецов – 5;  

ткачей – 20;  

овчинников - 3; 

портных – 3; 

сапожников – 4; 

пильщиков – 10; 

печников – 2; мясников 

- 5;  

почти все 

государственные 

крестьяне занимаются 

выделкой колес 

 

цеховых - 

1113 

государственные 

крестьяне 

региональ

ный  

(колеса, 

оси) 

- 973 «значитель

ное 

большинст

во 

жителей» 

г. Недригайлов 

заштатный 

город 

5167 региональный 

(табак) 

4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

4: 

портных – 2;  

столяр – 1; 

 сапожник - 1 

4: 

цеховых - 

60 

мещане работа на 

заказ 

потребите

ля 

3 542 «исключит

ельно 

сельским 

хозяйство

м» 

г. Славянск 

заштатный 

город 

10225 региональный 

(соль) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

97: 

булошник – 1; портных 

– 16; сапожников – 11; 

башмачников – 2; 

медников – 3; 

шапошников – 3; 

шорник – 1; каретников 

– 3; стекольщиков - 2; 

бондарей – 15; 

кожевенников – 18; 

кузнецов - 22 

363 государственные 

крестьяне, мещане, 

иногородних - 122 

местный 37 399 153 семьи 

г. Чугуев 

заштатный 

город 

8176 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 2 раза в 

104: 

булошных – 16; 

104 государственные 

крестьяне, мещане 

местный 1 143 «все без 

исключени
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неделю базары портных – 7; 

сапожников – 6; 

медников – 2; столяров 

– 7; шорников – 3; 

серебряников – 10; 

каретников – 2; 

часовщиков – 1; 

бондарей – 2; кузнецов 

– 33; переплетчиков – 

2; печников – 9; 

стекольщиков - 4 

я» 

ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Херсон 

губернски

й город 

33957 региональный  

(хлеб, шерсть, 

лес) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельно 2 

базара 

484: 

395 – постоянных: 

столяров – 51; токарей 

– 3; сапожников – 49; 

башмачников – 24; 

портных – 105; 

шапошников – 23; 

бочаров – 11; 

каретников – 2; слесарь 

– 1; 

 кузнецов – 47; 

литейщик – 1; 

кровельщиков – 18; 

переплетчиков – 2; 

кожевников – 18; 

цирюльников – 8; 

золотарей – 24; 

часовщиков - 8 

89 временных: 

штукатуры, печники, 

крошильщики табака, 

стекольщики, 

1208: 

учеников и 

рабочих – 

635; 

цеховых - 

2868 

мещане,  

крестьяне, 

колонисты, 

отставные 

солдаты, 

иностранцы 

региональ

ный  

51 1834 - 
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пильщики 

 

г. Александрия 

уездный 

город 

7943 местный 3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

170: 

портных – 27; 

сапожников – 10; 

башмачников – 1; 

картузников – 5; 

столяров – 5; 

плотников – 15; 

колесников – 8; 

бондарей – 4; кузнецов 

– 11; котляров – 4; 

серебряников – 3; 

часовщик – 1; 

стекольщиков – 3; 

каменщиков – 13; 

штукатуров – 3; 

печников – 10; 

механиков – 1; 

красильщиков – 7; 

переплетчиков – 2; 

мясников – 20; 

хлебников – 10; 

квасников - 4 

170: 

цеховых - 

341 

 

мещане 

 

иногородних - 50 

местный 4 181 180 семей 

г. Ананьев 

уездный 

город 

11285 местный 2 ярмарки в 

год, один раз в 

две недели 

базар 

49: 

булошник – 1; кондитер 

– 1; портных – 13; 

сапожников – 19; 

модистка – 1; печников 

– 2; столяров – 9;  

медник – 1;  

шорников - 2 

82: 

учеников – 

19; 

рабочих – 

14; 

цеховых -  

115 

мещане 

 

 

местный 7 130 «имеет 

характер 

земледель

ческого 

населения

» 

г. Бобринец 
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уездный 

город 

9555 местный 4 ярмарки в 

год, 3 раза в 

неделю базар 

33: 

портных – 7; 

сапожников – 6; 

кузнецов – 10; столяров 

– 3; плотников - 7 

33: 

цеховых - 

425 

мещане,  

иногородних - 15 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 418 250 семей 

г. Тирасполь 

уездный 

город 

10316 местный 3 ярмарки в год 140: 

хлебников – 6; 

мясников – 9; портных 

– 6; сапожников – 9; 

шляпников – 2; 

шмуклеров – 2; 

башмачников – 5; 

печников – 10; 

столяров – 12; шорник 

– 1; часовщиков – 2; 

стекольщиков – 6; 

колесников – 2; 

плотников – 15; 

обойщиков – 2; 

пильщиков – 30; 

кожевников – 5; 

цирюльников - 3 

229: 

рабочих – 

85;  

учеников- 4 

мещане 

 

 

местный 10 - 347 семей 

г. Бериславль 

заштатный 

город 

6811 региональный  

(хлеб, лес, 

льняное семя) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

189: 

хлебников – 12; 

мясников – 30; портных 

– 11; сапожников – 16; 

башмачников – 3; 

кушниров – 30; 

шапошников – 3; 

красильщиков – 2; 

печников – 10; 

столяров – 5; шорников 

– 1; скорняков – 3; 

189 мещане,  

иногородних - 88 

региональ

ный   

(деревянна

я посуда, 

кожухи) 

4 384 300 семей 
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плотников – 10; 

штукатуров – 11; 

стекольщиков – 2; 

слесарь – 1;  

кузнецов – 10; 

бондарей – 10; 

трубочист – 1; 

колесников – 4; 

коновалов – 2; 

часовщиков – 2; 

золотарей – 1; 

иконописцев – 3; 

цирюльников – 3  

г. Вознесенск 

заштатный 

город 

9010 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

198: 

хлебников -7; мясников 

– 3; кондитер – 1; 

портных – 28; 

сапожников – 34; 

модисток – 1; шляпник 

– 1; шмуклеров – 3; 

башмачников – 2; 

печников – 41; 

столяров – 4; медников 

– 2; шорников – 2; 

каретников – 2; 

золотарей – 1; 

кровельщиков – 9; 

стекольщиков – 3; 

горшечников – 9; 

колесников – 2; 

плотников – 7; слесарей 

– 5; обойщиков – 2; 

цирюльников - 3 

304: 

учеников – 

9; 

рабочих –

97; 

цеховых - 

16 

 

«лица всех 

сословий», 

38 - иногородних 

местный 2 144 80 семей 

г. Григориополь 
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заштатный 

город 

6403 местный 4 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

95: 

хлебников – 8; 

мясников – 6; портных 

– 10; сапожников – 22; 

башмачников – 6; 

печников – 8; столяров 

– 6; шорников – 2; 

красильщиков – 4; 

стекольщиков – 2; 

колесник – 1; 

плотников – 7; слесарь 

– 1;  

обойщик – 1;  

кузнецов - 6; 

 коновал – 1; 

кожевников - 4 

163: 

учеников –

84; 

рабочих – 

60 

 

 

мещане, 

иногородних - 7 

местный 6 146 «большинс

тво 

населения

» 

г. Дубоссары 

заштатный 

город 

7207 региональный  

(вино, табак) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

125: 

хлебников – 17; 

мясников - 6; 

 портных – 16; 

сапожников – 8; 

шмуклеров – 6; 

печников – 24; 

столяров – 2; 

 шорник – 1;  

золотарь – 1; 

кровельщиков - 16; 

стекольщиков – 4; 

колесников – 3; 

плотников – 10; 

слесарей – 2; кузнецов 

– 7; переплетчиков – 8; 

кожевников – 3; 

цирюльников - 2 

238: 

учеников –

21; 

рабочих – 

92 

 

 

мещане,  

иногородних - 64 

местный 14 205 «многие 

мещане» 
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г. Елизаветград 

заштатный 

город 

23725 региональный  5 ярмарок в 

год, ежедневно 

базар 

в мастерских: 

каретников – 3; 

кузнецов – 33; 

тулупников – 6; 

шорников – 2; 

колесников – 8; 

мастеров  с/х орудий – 

3;  

бондарей – 5; 

ваточников – 4; всего: 

473: 

портных – 131; 

сапожников – 56; швей 

– 5; башмачников – 66; 

шмуклеров – 4; 

шапошников – 30; 

тулупников – 18; 

красильщиков – 2; 

печников, каменщиков 

– 28; столяров – 21; 

медников – 12; 

шорников – 8; 

каретников – 3; 

маляров – 8; золотарей 

– 18; часовщиков – 9; 

кровельщиков – 7; 

стекольщиков – 10; 

колесников – 8; слесарь 

– 1;  

обойщик – 1;  

токарей – 2;  

мастеров  с/х орудий – 

3; 

 металлист – 1; 

473 купцов - 13;  

мещан - 460;  

иногородних - 211 

региональ

ный 

 (овчины, 

кожи, 

тулупы) 

45 1923 500 семей 
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бондарей – 5; резчиков 

– 2; переплетчиков – 2; 

кожевников – 6; 

цирюльников – 4; 

ваточников – 4; 

струищиков - 1 

г. Маяки 

безуездны

й город 

1194 региональный  -  -  -  2 - все жители 

г. Новогиоргиевск 

заштатный 

город 

9144 региональный 

(лес) 

8 ярмарок в год 116: 

хлебников – 12; 

мясников – 2; портных 

– 11; сапожников – 10; 

башмачников – 4; 

печников – 7; столяров 

– 11; шорников – 2; 

каретников – 3; 

золотарей – 2; 

кровельщиков – 6; 

стекольщиков – 2; 

колесников – 4; 

плотников – 15 

слесарей – 3; 

обойщиков- 4;  

токарь – 1;  

кузнецов – 8;  

коновал – 1; 

кожевников – 4; 

цирюльник - 1 

263: 

рабочих – 

79; 

 учеников - 

68 

мещане, крестьяне, 

иногородних - 17 

местный 28 708 - 

г. Новомиргород 

заштатный 

город 

3679 региональный 

 (хлеб, скот) 

4 ярмарки в год 135: 

хлебников – 10; 

мясников – 9; 

кондитеров – 2; 

257: 

учеников – 

66; 

рабочих - 

мещане, 

колонисты 

 

 

местный 6 26 - 
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портных – 23; 

сапожников – 13; 

шляпников – 4; 

башмачников – 3; 

печников – 13; 

столяров – 30; 

шорников – 2; 

каретников – 2; 

золотарей – 2; 

кровельщиков – 3; 

колесник – 1; 

плотников – 6; слесарей 

– 3; обойщиков – 2; 

токарь – 1; 

 кузнецов – 3; 

часовщиков – 2; 

переплетчик – 1  

56 

г. Овидиополь 

заштатный 

город 

3625 местный - 23: 

сапожников – 5; 

кушниров – 2; портных 

– 3; шорников – 2; 

каменщиков – 2; 

бондарей – 4; 

колесников – 2; кузнец 

– 1; лодочников - 2 

23 мещане 

 

 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

1 36 «преимущ

ественное 

занятие» 

г. Ольвиополь 

заштатный 

город 

3862 местный базар 1  раз в 2 

недели 

31: 

иконописец – 1; 

маляров – 2;  

кузнецов – 7; портных – 

10; сапожников – 5; 

шорник – 1; 

кожевников – 4; столяр 

- 1 

31 мещане 

 

 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 132 «почти все 

жители» 
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г. Очаков 

 5303 местный ежедневно 

базар 

- 1 цеховой 

 

-  - 460 «большая 

часть» 

г. Николаев 

воеено-

морской и 

портовый 

город 

37590 региональный 

(хлеб) 

2 раза в неделю 

базар 

200: 

булошников – 22; 

портных – 30; 

каретников – 8; 

часовщиков – 5; 

маляров – 3;  

столяров – 15;  

сапожников – 16; 

шапошников – 12; 

кондитеров – 5; 

слесарей – 3; 

войлочников – 2; 

колбасников – 3; 

прянишников – 3; 

кровельщиков – 4; 

шмуклеров – 2; 

перчаточник – 1; 

красильщиков – 2; 

переплетчиков – 2; 

цирюльников – 10; 

шорников – 3; кузнецов 

– 12; кушниров – 6; 

парикмахер – 1; 

купорщиков – 13; 

котельщиков – 3; 

жестянщиков – 2; 

1143: 

рабочих и 

учеников – 

943; 

цеховых - 

1185 

мещане, купцы, 

колонисты, 

отставные чины, 

евреи,  

иногородних - 125 

региональ

ный  

49 1507 800 душ 

муж. пола 

ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Чернигов 

губернски

й город 

14612 местный 3 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

250: 

хлебники, булошники. 

мясники, портные, 

250: 

цеховых - 

685 

мещане 

 

 

местный 12 315 10 семей 
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сапожники, столяры, 

кузнецы 

г. Борзна 

уездный 

город 

5933 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

246: 

портных – 72; 

сапожников – 66; 

мясников – 34; 

кузнецов – 20; 

медников – 4; 

серебряников – 1; 

шлифовальщик – 1; 

калашников - 12 

 

цеховых -

198 

купцов – 3;  

мещан – 101; 

евреев – 57; 

казаков – 77; 

прочие крестьяне 

региональ

ный  

(сапоги) 

2 87 «значитель

ная част 

проживаю

щих» 

г. Глухов 

уездный 

город 

10162 региональный 

(хлеб, сахар) 

4 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

252: 

хлебников – 20; 

булошников – 23; 

мясников – 21; портных 

– 46; сапожников – 65; 

красильщиков – 5; 

шапошников – 7; 

печников – 11; 

столяров – 15; 

медников – 3; 

каретников – 2; 

каменщиков – 6; 

кузнецов – 11; 

 токарь – 1;  

коновал – 1; 

часовщиков – 4; 

переплетчиков – 3; 

живописцев – 6; 

золотарей - 2 

780: 

рабочих – 

303; 

учеников - 

225 

мещане, казаки, 

колонисты 

 

 

региональ

ный  

(сапоги, 

одежда) 

51 246 392 чел. 

г. Городня 

уездный 

город 

3903 местный 2 раза в неделю 

базары 

59: 

хлебников – 12; 

127: 

учеников – 

мещане, купцы, 

отставные чины, 

региональ

ный  

- - «часть 

проживаю
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булошников – 3; 

мясников -  4;  

портных – 6; 

сапожников – 5; 

красильщиков – 2; 

кузнецов – 7; слесарей 

– 3; часовщиков – 2; 

переплетчик - 1 

23; 

рабочих – 

45; 

цеховых - 

66 

 

казаки 

 

 

(слесарное 

и медное 

производс

тво) 

щих» 

г. Козелец 

уездный 

город 

4802 местный 5 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

122: 

хлебопеков – 4; 

булошников – 5; 

мясников – 12; портных 

– 15; сапожников – 34; 

модистка – 1; 

красильщиков – 2; 

шапошников – 6; 

печников – 5; столяров 

– 12; медников – 3; 

кузнецов – 10; 

 ткачей – 7;  

коновал – 1; часовщик 

– 1; переплетчиков – 2; 

живописец – 1; 

золотарей - 1 

207: 

учеников – 

38; 

 рабочих – 

47; 

 цеховых - 

187 

мещане, купцы,  

иногородних - 25 

местный 4 256 - 

г. Конотоп 

уездный 

город 

9939 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в год 187: 

хлебопеков – 13; 

булошников – 22; 

мясников – 20; 

рыболовов – 4; 

портных – 22; 

сапожников – 31; 

красильщик – 1; 

шапошников – 10; 

550: 

рабочих – 

259; 

учеников- 

104 

мещане, казаки региональ

ный  

(тулупы, 

сапоги) 

1 307 - 
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печников – 15; 

столяров – 2; медников 

– 6; каретник – 1; 

кузнецов – 14;  

ткачей – 20;  

коновал – 1; 

часовщиков – 2; 

переплетчиков - 3 

г. Кролевец 

уездный 

город 

7273 местный 3 ярмарки в год 420: 

ткачей – 151; 

булошников – 18; 

мясников – 28; портных 

– 54; сапожников – 59; 

шапошников – 12; 

печников – 15; 

горшечников – 25; 

столяров – 13; 

медников - 9; шорников 

– 2; каретников – 1; 

кузнецов – 19; 

живописцев –  6; 

маляров – 2; 

часовщиков – 4; 

переплетчиков - 2 

 мещан – 228; 

евреев – 19; 

казаков – 161; 

иногородних - 12 

региональ

ный  

(продукци

я ткацкого 

производс

тва) 

6 243 - 

г. Мглин 

уездный 

город 

8668 региональный 

(пенька, 

конопляное 

масло, скот) 

3 ярмарки в 

год, 2 раза в 

неделю базары 

676: 

мясников – 36; 

сапожников – 131; 

портных – 113; 

кузнецов – 45; 

плотников – 5; 

серебряников – 2; 

часовщиков – 2; 

медников – 28; 

676: 

 цеховых - 

407 

мещане, казаки региональ

ный 

(сапоги, 

одежда, 

гончарная 

продукция

, пенька) 

5 283 «прожива

ющие 

казаки» 
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красильщиков – 12; 

ткачей – 23; кушниров 

– 51; шапошников – 4; 

печников и гончаров – 

86; 

 хлебников – 25; 

трепальщиков пеньки - 

113 

г. Новгорд-Северский 

уездный 

город 

6715 региональный  

(пенька, 

конопляное 

масло) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

121: 

хлебников – 2; 

булошников – 8; 

мясников – 20; 

рыболовов – 9; 

портных – 18; 

сапожников – 15; 

красильщиков – 2; 

шапошников – 4; 

печников – 19; 

столяров – 6;  

медник – 1; 

 каретник – 1; 

каменщиков – 10; 

кузнецов – 6;  

слесарь – 1;  

ткач – 1;  

коновал – 1; 

часовщиков – 2; 

переплетчик – 1; 

живописцев – 2; 

золотарей - 2 

353: 

рабочих – 

166; 

учеников – 

66; 

цеховых - 

232 

мещане, казаки, 

иногородних - 50 

местный 7 201 «некоторы

е из 

жителей 

города» 

г. Новозыбков 

уездный 

город 

7493 региональный 

(хлеб) 

4 ярмарки в год 54: 

портных – 10; 

шапошников – 2; 

54 купцов – 2; 

мещан – 63; 

иногородних - 15 

региональ

ный 

(сапоги) 

25 847 - 
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сапожных – 18; 

кузнецов – 14; столяров 

– 3 шорников – 5; 

каретников - 2 

 

г. Нежин 

уездный 

город 

17853 региональный 

 (железо, 

медь) 

3 ярмарки в год 553: 

хлебопеков – 10; 

мясников – 35; 

кондитеров – 2; 

портных – 51; 

сапожников – 101; 

шапошников – 46; 

перчаточников – 2; 

красильщиков – 5; 

печников – 52; 

столяров – 14; 

медников – 7; 

шорников – 4; 

каретников – 2; 

кузнецов – 40; 

каменщиков – 8; 

слесарей – 3;  

ткачей – 40; коновалов 

– 2; часовщиков – 6; 

переплетчиков – 2; 

живописцев – 2; 

золотарей – 5; 

трубочистов – 4; 

бондарей – 65; 

кушниров - 42 

2125: 

рабочих – 

790; 

учеников - 

732 

мещане, казаки, 

крестьяне 

региональ

ный 

(сапоги, 

одежда, 

шапки, 

бочки) 

6 671 2515 душ 

муж. пола 

г. Остер 

уездный 

город 

4663 региональный  

(сети, неводы) 

4 ярмарки в 

год, 3 раза в 

неделю базары 

100: 

хлебников – 7; 

булошников – 3; 

мясников – 8; 

338: 

рабочих – 

146; 

учеников - 

мещане, казаки, 

крестьяне 

региональ

ный  

(деревянна

я посуда) 

1 151 - 
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рыболовов – 15; 

портных – 26; 

сапожников – 22; 

шапошников – 1; 

печников – 4; столяров 

– 4; кузнецов – 14; 

переплетчик – 1  

значительная часть 

населения 

изготавливает 

деревянную посуду 

92 

г. Сосница 

уездный 

город 

5864 местный 2 ярмарки в год 121: 

мясников – 13; 

рыболовов – 6; 

портных – 41; 

сапожников – 19; 

красильщиков – 2; 

шапошников – 2; 

печников – 4; столяров 

– 6; медников – 2; 

шорников – 2; кузнецов 

– 7; слесарей – 3; 

 ткачей – 8; часовщиков 

– 1; переплетчиков – 2; 

живописцев – 2; 

золотарей - 1 

187: 

учеников- 

19;  

рабочих – 

47; 

цеховых - 

217 

мещане, казаки, 

крестьяне 

местный - 229 «большинс

тво 

жителей» 

г. Стародуб 

уездный 

город 

12474 региональный 

(пенька) 

4 ярмарки в год 376: 

хлебников – 20; 

башмачников – 15; 

мясников – 14; портных 

– 91; сапожников – 80; 

красильщиков – 2; 

шапошников – 15; 

738: 

рабочих – 

194; 

учеников - 

68 

мещане, казаки, 

купцы,  крестьяне 

региональ

ный 

(одежда, 

сапоги) 

19 - «часть 

обывателе

й» 
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печников – 14; 

столяров – 30; 

медников – 3; 

шорников – 3; 

каретников – 4; 

кузнецов – 17; слесарей 

– 4; часовщиков – 13; 

переплетчиков – 2; 

живописцев - 37 

г. Сураж 

уездный 

город 

3784 региональный 

(пенька) 

- 10: 

мясников – 2; портных 

– 3; сапожников – 3; 

шапошников – 2  

18: 

учеников – 

8 

мещане  - - посев 

конопли 

г. Березна 

заштатный 

город 

8279 региональный 

(хлеб) 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельно 

базар 

217: 

хлебопеков – 14; 

булошников – 15; 

мясников – 22; портных 

– 11; сапожников – 66; 

красильщиков – 4; 

шапошников – 2; 

печников – 7; столяров 

– 6; кузнецов – 10; 

слесарей – 5;  

ткачей – 48; 

часовщик – 1; 

перчаточник – 1; 

живописцев – 2; 

золотарей – 6  

393: 

учеников – 

90;  

рабочих – 

86; 

цеховых - 

690 

мещане, казаки, 

купцы, крестьяне 

региональ

ный 

(тулупы, 

крестьянск

ая обувь) 

2 42 «многие 

жители 

города» 

г. Короп 

заштатный 

город 

5034 региональный 

 (хлеб, 

пенька, 

конопляное 

3 ярмарки, 

базары 2 раза в 

неделю 

263: 

хлебников – 5; 

булочников – 10; 

мясников – 27; 

563: 

мастеров – 

266; 

подмастерь

  11 200 хлебопаше

ством и 

огороднич

еством 
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масло, сапоги, 

железные 

изделия, 

красный, 

бакалейный, 

шорный и 

москательный 

товар, железо, 

хрусталь, 

рыба, соль, 

сало, мыло) 

рыболовов – 8; 

портных – 38; 

сапожников – и 

башмачников – 74; 

шапочников – 3; 

печников – 18; 

столяров – 4; кузнецов 

– 52;  

ткачей – 18; 

живописцев - 6 

ев – 205; 

учеников - 

92 

занимаютс

я не более 

60 мещан 

и 48 

казаков 

г. Новое-Место 

заштатный 

город 

2121 _ _ _ _ _ _ _ 266 большая 

часть 

населения 

г. Погар 

заштатный 

город 

4121 местный 

(пенька, 

конопляное 

масло, 

рогатый скот, 

хлеб, красные 

и бакалейные 

товары) 

5 ярмарок в год 193: 

портных – 100; 

сапожных – 60; 

столярных – 4; 

живописных – 6; 

слесарных – 5; 

кузнечных – 20; 

хлебопеков – 10; 

булочников – 13; 

мясников – 18; 

рыболовов – 25; 

портных – 126; 

сапожников и 

башмачников – 93; 

красильщиков – 5; 

шапочников – 3; 

печников – 4; 

столяров – 14; 

шорников – 2; 

672: 

мастеров – 

380; 

подмастерь

ев – 155; 

учеников – 

137 

местных мещан – 

160; 

иногородних – 35. 

сбыт 

местный 

20 200 629 
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кузнецов – 35; 

слесарей – 3; 

ткачей – 8; 

часовщиков – 1; 

переплетчиков – 2; 

живописцев – 187 

г. Ардонь 

посад 1404 местный 

(железные 

изделия) 

_ ремесленная 

промышленность 

посада сливается с 

фабричным 

производством, и 

потому не поддаётся 

определению. 

   22 сведений нет 50 

г. Воронок 

посад 5394 местный  

(бакалейные 

товары, 

конопляное 

масло, мед, 

сало, пенька, 

железо, 

каменная, 

стеклянная и 

деревянная 

посуда) 

Масляная, 

Крестовоздвиж

енская, 

Введенская 

ярмарки; 

еженедельный 

базар 

З тележных мастерских 

с 9 рабочими 

  сбыт 

местный 

15 _ хлебопаше

ством, 

садоводств

ом и 

огороднич

еством 

занимаютс

я 

немногие;  

пчеловодо

в - 9. 

г. Добрянка 

посад 5645 региональный 

(оптовая 

торговля: 

скот, грибы, 

пиявки; 

розничная 

торговля: 

красные и 

3 ярмарки в 

год, 

еженедельный 

базар. 

102: 

столяров – 9; 

кузнецов – 5; 

каретников – 1; 

тележников – 1; 

плотников – 5; 

пильщиков – 6; 

канатчиков – 3; 

  сбыт 

местный 

5 1551 – для 

занятия 

каменным 

и 

штукатурн

ым 

ремеслом;   

40 – к 

39 



522 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

москательные 

товары, 

посуда, 

железо.) 

иконописцев – 3; 

сапожников – 6; 

пряничников – 2; 

булочников – 3; 

квасников -2; мясников 

– 6; 

грибонизы – 50 

Черному 

морю для 

ловли 

пиявок. 

г. Еленка 

посад 3389 региональный

; (пушные и 

красные 

товары, 

конопляное 

масло, пенька, 

щетина) 

- 15: 

сапожников – 6; 

плотников – 3; 

тележников – 2; 

столяров – 2; 

кузнецов - 2 

мастеров – 

15 

 местный - - 800 

г. Злынка 

посад 3940 местный  

(красный 

товар, 

съестные 

припасы) 

Ивановская и 

Покровская 

ярмарки; 

еженедельный 

базар. 

28: 

кузнецов – 7; 

сапожных мастеров – 4; 

кожевенников – 5; 

делателей клещей и 

хомутов - 12 

80 

 

 местный 4 600 49 

г. Климовка 

посад 5430 местный  

(красные, 

колониальные

, 

москательные 

товары, рыба, 

съестные 

припасы; на 

отпуск:  

скот, щетина 

– в Санкт-

Петербург;  

Трехсвятительс

кая; 

Николаевская 

(весной), 

Петропавловск

ая, 

Семеновская, 

Николаевская 

(зимой). 

нет сведений    10 - немногие 

занимаютс

я 

хлебопаше

ством; 1/3 

населения 

– 

огороднич

ест 

вом; 2 

плеловода. 
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мед – в 

разные 

губернии.) 

г. Клинцы 

посад 7386 внешний  

(из 

ближайших 

селений и 

городов 

привозятся: 

меха, красные 

и 

галантерейны

е товары, 

медная, 

фаянсовая и 

глиняная 

посуда, кожи, 

фураж, скот; 

из Москвы: 

красные и 

галантерейны

е и железные 

товары; из 

уездов: хлеб, 

мука;  

из заграницы: 

машины, 

краски, 

ворсовальные 

шишки, 

продукция 

суконной и 

чулочной 

фабрикации.  

3 ярмарки в год 115: 

кузнецов – 23; 

столяров – 9; 

токарей – 5; 

тележников – 3; 

каретников – 2; 

колесников – 1; 

шорников – 1; 

клееваров – 3; 

иконописцев – 7; 

сапожников – 50; 

портных – 11 

мастеров – 

115 

 

 местный 48 - 100 

домохозяе

в снимают 

сады и 

огороды с 

промышле

нной 

целью; 

2 

пчеловода. 
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Сбыт в 

окрестностях: 

предметы из-

за границы, 

красные 

бакалейные и 

железные 

товары, хлеб, 

сырные 

продукты.  

Продукция 

суконной, 

чулочной и 

кожевенной 

фабрикации – 

в Москву, 

Санкт-

Петербург и 

другие города 

Империи.) 

г. Лужки 

посад 5427 региональный 

(красные 

товары – на 

Кавказ, Дон, в 

Таврическую 

губернию; 

щетина – в 

Черниговску

ю и 

Полтавскую 

губернии.) 

- - - - - 5 - 5 

г. Митьковка 

посад 1273 торговля 

развита слабо 

3 ярмарки  в 

год 

600 каменщиков 

работают по найму от 

  работа на 

заказ 

3  

600 

¼ жителей 

занимаютс
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(незначительны

); 

еженедельный 

базар 

подрядчиков 

преимущественно в 

западных губерниях 

потребите

ля 

я 

хлебопаше

ством 

г. Млынка или Княжая 

посад 1273 торговля 

развита слабо 

_ _ _ _ _ _ почти все 

мещане 

состоят на 

службе у 

промышле

нников 

Воронка и 

Лужков в 

качестве 

прикащи 

ков 

почти  все 

жители 

г. Свяцкая 

посад 2757 региональный 

(хлеб, 

мед – в г. 

Новозыбков и 

м. Вятку; 

Крамарские 

товары – в 

Новороссийск

ий край.) 

4 ярмарки в год _ _ _ _ _ большая 

часть 

посада 

почти 

постоянно 

проживают 

в разных 

местностях 

большая 

часть 

населения 

г. Шеламы 

посад 2782 мелочная 

торговля на 

разных 

ярмарках 

соседних 

городов и 

местечек 

_ нет сведений    _ значительн

ая часть 

населения 

снискивает 

себе 

пропитание 

вне места 

прописки 

300 
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г. Чуровичи 

посад 3132 местный 

(красные и 

бакалейные 

товары; 

зерновой 

хлеб, 

съестные 

припасы) 

Козьмодемьянс

кая ярмарка, 

еженедельный 

базар 

значительная часть 

местных мещан 

занимается каменными 

работами, но 

производят их вне 

посада; 

незначительное число 

плотников, кузнецов и 

сапожников 

   _ каменщики 

отправляю

тся на 

заработки; 

извоз - 20 

большая 

часть 

населения 

г. Радуль 

слобода 3158 региональный 

(красный 

товар; 

смола, деготь, 

стекло, 

цыновки, 

камень, 

лозовая кора, 

мелкий лес, 

лесные 

изделия – в 

Екатериносла

вль, г.Оршу, 

Могилевску 

губ., Киев, 

Кременчуг, 

Переяславль) 

Сретенская, 

Богородицкая 

ярмарки, 

еженедельный 

базар 

2 кузницы (железные 

товары для 

судостроительства) 

   2 значительн

ая часть 

населения 

занимается 

сплавом 

судов по 

р.Днепр и 

его 

притокам 

_ 

ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Ярославль 

губ. город 31609 региональный 

(железо – в 

Санкт-

Петербург и 

другие города 

ярмарок не 

учреждено, но 

с 5 – 20 марта 

съезжаются 

торговцы;  

352:  

живописцев – 37; 

серебряных, золотых и 

часовых дел – 32;  

свечников – 6; 

1528: 

мещан и 

цеховых- 

18871 

местных –716;  

иностранцев – 12. 

региональ

ный 

75 на 1862 г. 

паспортов 

– 1362; 

билетов – 

1004. 

36 
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Северной 

России; 

хлеб – в 

Санкт-

Петербург; 

из Петербурга 

привозят 

колониальные 

товары - 

вина) 

базары – 3 раза 

в неделю. 

портных – 51; 

медников – 21; 

хлебников и квасников 

– 45; 

сапожников, 

башмачников и 

рукавичников – 56; 

шапочников и 

скорняжников – 15; 

столяров– 26; 

кузнецов – 15; 

шорников – 10; 

печников – 19; 

цирюльников – 10; 

красильщиков – 9.
440

 

 

г. Данилов 

уездный 

город 

4569 региональный 

(скупка 

холста и 

отправление 

его в Санкт-

Петербург) 

еженедельный 

базар 

36:  

булочников – 4; 

портных – 4; 

сапожников – 5; 

башмачников – 1; 

столяров –2; 

стекольщиков – 1; 

красильщиков – 2; 

кузнецов – 4; 

медников – 2; 

серебряников – 1; 

  местный 9 паспортов 

– 544; 

кратковрем

енных 

билетов - 

135 

30 

                                                 
440

 По сведениям губернского статистического комитета за 1861 г., в Ярославле показывается 1645 ремесленников, в том числе мастеров 271; 

а именно: хлебников – 25, булочников – 14, кондитеров – 2, мясников – 10, портных – 38, модисток – 11, шляпников и картузников – 4, 

сапожников – 34, башмачников – 7, перчатников – 1, скорняков – 2, шубников – 4, красильщиков – 4, печников – 11, столяров – 20, 

стекольщиков – 2, бондарей – 1, шорников – 11, каретников – 7, колесников – 1, кузнецов – 9, медников – 12, паяльщиков – 2, серебряников 

и золотарей – 6, слесарей – 2, токарей – 2, рещиков – 3, часовщиков – 9, живописцев – 2, переплетчиков – 2, цирюльников – 5, коновалов – 5, 

трубочистов – 3. 
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резчиков – 4; 

иконописцев – 1; 

тележников – 1; 

печников – 2; 

трубочистов – 1; 

коновалов – 1. 
441

 

г. Любим 

уездный 

горд 

3515 местный 

(кожевенный 

товар и 

сальные 

свечи) 

1 ярмарка в 

год, 

еженедельный 

базар 

22:  

портных – 5; 

сапожников – 4; 

столяров – 4; 

маляров – 2; 

кузнецов – 4; 

медников – 2; 

живописцев – 1.
442

  

  местный 6 на 1862 г.  

– 749 

100 

г. Молога 

уездный 

горд 

5428 местный 

(хлеб, лес) 

Афанасьевская, 

Средокрестная, 

Ильинская 

ярмарки, 

еженедельный 

базар 

57: 

булочников – 3; 

мясников – 14; 

портных – 3; 

модисток – 3; 

сапожников – 10; 

башмачников – 5; 

печников – 2; 

столяров – 4; 

серебряников – 1; 

медников – 3; 

слесарей – 1; 

кузнецов – 6; 

учеников и 

рабочих - 

17 

 местный 7 598 занятия 

земледели

ем 

                                                 
441

 По сведениям губернского статистического комитета, в Данилове значится 108 ремесленников, из которых 32 мастера, а именно: 2 

хлебника, 3 булочника, 4 мясника, 4 портных, 5 сапожников, 2 столяра, 2 медника, 1 часовщик, 2 печника, 2 шорника, 1 тележник, 1 коновал 

и  3 извозчика. 
442

 По сведениям губернского статистического комитета, в Любимове значится 77 ремесленников, из них 31 мастер, а именно: 2 хлебника, 2 

булочника, 2 мясника, 3 портных, 7 сапожников, 2 скорняка, 1 шорник, 1 каретник, 2 печника, 5 столяров, 2 медника, 1 часовщик, 1 коновал. 
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колесников – 2; 

извозчик – 1 

г. Мышкин 

уездный 

горд 

2701 региональный  

(хлеб – в 

Санкт-

Петербург) 

Борисоглебская

, 

Введенская 

ярмарки 

22: 

булочников – 1; 

мясников – 3; 

портных – 3; 

сапожников – 5; 

печников – 2; 

столяров – 3; 

каретников – 1; 

шорников – 1; 

коновалов – 1; 

серебряников –1; 

медников - 1 

55: 

рабочих и 

учеников от 

20 до 30 

 местный 15 341 - 

г. Пошехонь 

уездный 

горд 

3733 региональный 

(коровье 

масло в 

Санкт-

Петербург;  

суровские 

товары – в 

разные города 

Ярославской 

губ) 

Воздвиженская 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

ремесленных заведений 

30:  

хлебо-пекарных - 3; 

булочных – 3; 

портных – 3; 

сапожных – 5; 

столярных – 4; 

золотобойных - 2; 

кузниц – 10. 
443

 

в числе 

мастеров: 

купцов – 2; 

мещан – 26; 

крестьян -2 

 местный 

(но 

сусальное 

золото 

отправляю

т в другие 

губернии) 

14 496 6 

г. Романов-Борисоглебск 

уездный 

горд 

8341 внешний 

(хлеб – в 

Рыбинск; 

лен – в 

Троицкая, 

Ивановская 

ярмарки, 

еженедельный 

92 ремесленника: 

хлебников – 6; 

сапожников – 10; 

рамщиков – 3; 

 местных жителей 

– 78; 

иногородних – 14. 

местный 22 906 150 

                                                 
443

 По сведениям губернского статистического комитета, всех ремесленников показывается в Пошехони 70, в том числе 30 мастеров, 3 

хлебника, 3 булочника, 2 мясника, 3 портных, 4 сапожника, 3 печника, 4 столяра, 1 часовщик, 2 медника, 2 сусальщика, 2 кузнеца и 1 

коновал. Замечено при том, что работники и ученики здешних  ремесленников почти всегда пришлые со стороны. 
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Англию) базар красильщиков – 3; 

печников – 3; 

каретников – 2; 

медников – 2; 

иконописцев – 6; 

портных – 8; 

столяров – 2; 

маляров – 5; 

обойщиков – 2; 

кровельщиков – 3; 

кузнецов – 34; 

часовщиков – 2. 
444

 

г. Ростов 

уездный 

горд 

10292 внешний 

(цикорий, 

зеленый 

горошек, 

картофельная 

мука и патока 

– во все 

концы 

Империи и за 

границу; 

цикорий – в 

Санкт-

Петербург, в 

Финляндию, 

Остзейские 

губернии, 

Украину; 

Ростовская 

ярмарка, 

базары 3 раза в 

неделю 

ремесленных заведений 

– 169: 

хлебных и булочных – 

26; 

портных – 20; 

скорняжных – 3; 

сапожных и 

башмачных – 8; 

красильных – 3; 

столярных – 19; 

резных – 4; 

каретных и тележных – 

4; 

шорных -  4; 

медных – 3; 

слесарных – 4; 

золотарных -  2; 

 местных 417; 

иногородних 265 

региональн

ый 

18 паспортов 

– 809; 

билетов – 

257 

7 

                                                 
444

 В Романове-Борисоглебске, в 1861 году считалось 239 ремесленников, в том числе 130 мастеров, а именно: хлебников 7, булочников 2, 

мясников 10, сырников 4, портных 5, сапожников 10, красильщиков 3, печников 3, столяров 5, корзинщиков 1, шорников 1, каретников и 

тележников 4, медников 3, кузнецов 64, часовщиков 2, маляров и живописцев 8. 
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сало, 

крестьянский 

холст 

(новина); 

привоз: 

кубовая 

краска, чай, 

виноградные 

вина, 

деревянное 

масло) 

живописных -  11; 

печных -  5; 

малярных – 2; 

кузнечных – 12; 

серебряных – 8; 

финифтяных – 28. 
445

 

г. Рыбинск 

уездный 

горд 

11559 региональный 

(хлеб, соль, 

Корабельный 

лес, лесные, 

мочальные 

изделия – из 

Костромской, 

Казанской, 

Вятской и 

Пермской 

губерний; 

сало из 

Пермской, 

Оренбургской

, Самарской и 

Тамбовской 

губ., 

металлы 

(железо)  из 

Пермской, 

Петровская,  

Крестовоздвиж

енская 

ярмарки, 

базары – 2 раза 

в неделю 

202: 

хлебников – 41; 

саячников – 4; 

пирожников – 2; 

булочников – 5; 

крендельщиков – 2; 

пряничников – 3; 

сбитенщиков – 2; 

квасников – 3; 

портных – 30; 

картузников – 9; 

сапожников – 35; 

столяров – 7; 

стекольщиков – 2; 

рамщиков – 1; 

корзинщиков – 2; 

скорняков – 1; 

шорников – 2; 

каретников – 1; 

колесников – 2; 

учеников и 

рабочих 

639; 

мещан и 

цеховых - 

7795 

местных мастеров 

– 114;  

иногородних – 80 

местный 21 паспортов 

– 762; 

полугодо 

вых – 221; 

билетов – 

705 

очень мало 

                                                 
445

 По сведениям губернского статистического комитета за 1861 г., число ремесленников в Ростове показано несколько менее, именно 660 

(из них 144 мастера); но между ним поименованы 7 пряничников, 2 модистки, 6 шляпников и картузников. 
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Оренбургской 

и Вятской 

губ, 

хлебный 

спирт.) 

печников – 7; 

кузнецов – 11; 

медников – 1; 

серебряников – 3; 

позолотчиков – 2; 

слесарей – 3; 

часовщиков – 4; 

переплетчиков – 2; 

ситовщиков – 1; 

набойщиков – 6; 

иконописцев – 2; 

цирюльников – 6. 
446

 

г. Углич 

уездный 

город 

10881 региональный 

(хлеб, лен, 

пряжа, холст 

– в 

Ярославль, 

Ростов, 

Колязин, 

Бежецк) 

Казанская 

ярмарка, 

базары 3 раза в 

неделю 

ремесленных 

заведений 99: 

хлебопекарных - 13; 

булочных - 4; 

кондитерских - 5; 

портных - 9; 

сапожных - 10; 

шубных - 7; 

сыромятных и 

шорных - 3; 

столярных - 4; 

колесных и тележных 

-  4; 

кузнечных - 26; 

самоварных - 2; 

часовых дел - 3; 

мещан и 

цеховых - 

6945 

местных – 128; 

иногородних – 33 

региональ

ный 

23 824 - 

                                                 
446

 По сведениям губернского статистического комитета за 1861 г., в Рыбинске ремесленников показывалось значительно менее, а именно 

483, в том числе 197 мастеров: хлебников 35; булочников 6; крендельщиков 2; пирожников 2; кондитеров 2; квасников и сбитеньщиков 6; 

мясников 7; портных 18; модисток 2; картузников 5; сапожников 20; красильщиков 2; шубников 2; скорняков 2; бондарей 2; шорников 1; 

каретников 1; колесников 2; кузнецов 8; медников 2; серебряников 5; позолотчиков и сусальщиков 4; слесарь 1; часовщиков 4; резчик 1; 

переплетчиков 2; ситовщик 1; живописцев и иконописцев 12; коновалов 5; извозчиков 13. 



533 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

золотых и 

серебряных дел - 2; 

красильных - 5; 

резных и позолотных 

-  2. 
447

 

г. Петровск 

заштатный 

город 

1428 местный 

(цикорий, 

горошек) 

еженедельный 

базар 

портных – 1; 

сапожников – 4; 

кузнецов – 4  
448

  

мастеров – 

9 

местных – 8; 

иногородних - 1 

работа на 

заказ 

потребите

ля 

- 188 значительн

о развито 

огороднич

ество 

г. Норский Посад 

посад 794 местный  

(железные 

гвозди) 

еженедельный 

базар 

кузниц – 15 

 (105 человек) 

  сбыт 

местный 

- 141 29 

ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Тобольск 

губернски

й город  

17503 региональный 

(рыбная 

торговля: 

осётр, 

стерлядь, 

нельма -  

в Пермскую 

губернию, 

Екатеринбург, 

Ирбить, юг 

Тобольской 

Троицкая, 

ежедневные 

базары 

2-3 производства по 

выделке замшевых 

рукавиц 

1030  местный 

за 

исключени

ем 2-3 

производс

тв 

(рукавиц), 

все 

остальные 

удовлетво

ряют 

3 на 1875г.  

1019 

(золотые 

прииски  и 

рыбные 

промыслы) 

_ 

                                                 
447

 По сведениям губернского статистического комитета за 1861 г., в Угличе находилось разных ремесленников 362, в том числе 149 

мастеров; а именно: хлебников 14; булочников 5;  кондитеров 1; мясников 14; маслобойщиков 5; портных 14; сапожников 9; башмачников 

12; столяров 5; стекольщиков 4; шорников 5; колесников 1; тележников 2; кузнецов 17; медников и лудильщиков 5; позолотчиков 1; 

серебряников 3; часовщиков 3; резчиков 2; маляров 4; коновалов 2; извозчиков 4; трубочистов 2. 
448

По сведениям губернского статистического комитета за 1861 г. в Петровске считалось 97 ремесленников, из них 37 мастеров: 2 хлебника, 

3 булочника,  2 мясника, 4 портных, 7 сапожников, 2 печника, 2 столяра, 1 медник, 6 кузнецов, 6 извозчиков и 2 коновала.  



534 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

губернии, 

Петербург; 

меха, шкуры) 

только 

местным 

нуждам 

г. Тюмень 

окр. город 16700 региональный 

(изделия из 

кожи,  

обувь,  

ковры) 

Васильевская,  

Спасская, 

еженедельный 

базар  

 4000  региональ

ный 

тюменские 

ковры 

продаются 

на 

главных 

ярмарках 

Империи и 

загранице

й 

118 525  

г.Туринск 

окр. город 4265 региональный 

(мануфактурн

ые и  

колониальные  

товары,  

крупчатка, 

соль,  

пушнина,  

кедровые 

орехи, рыба) 

ежедневный 

торжок, 

еженедельный 

базар 

   сбыт 

региональ

ный 

(Сибирь, 

губернии 

Европейск

ой 

России) 

36 240 1/4мещан 

(всего - 

1965) и 

большая 

часть 

крестьян 

(всего - 

810) 

г. Ялутаровск 

окр. город 5200 местный 

(мануфактурн

ые,  

бакалейные,  

железные 

товары) 

Сретенская, 

Благовещенская,  

Сергиевская, 

Никольская  

ярмарки и  

еженедельный  

базар 

 100  сбыт 

местный 

2 завода  177 почти все 

крестьяне 

(2174) 

г. Курган 



535 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

окр. город 5400 региональный 

(кожи – в 

Тюмень, 

коровье масло 

– в Шадринск 

и 

Екатеринбург, 

мясо для 

Уральских 

заводов; хлеб, 

сало, мука, 

картофельная 

патока) 

Алексеевская,  

Дмитриевская,  

Рождественская 

ярмарки; 

еженедельный 

базар 

 250  сбыт 

местный 

61 137 небольшая 

часть 

жителей 

занимается 

- 

земледелие

м, в городе 

развито –

огороднич

ество, 

разведение 

табака для 

продажи 

г. Ишим 

окр. город 3000 региональный 

(кожи 

поступают в 

Тюмень, сало 

в Петербург, 

масло в 

Шадринск и 

Екатеринбург

) 

гл. товары на 

зимней 

ярмарке: 

кожи, сало, 

коровье 

масло, 

овчины, хлеб, 

мануфактурн

ые, железные 

и 

колониальные 

товары) 

Никольская 

ярмарка – зимняя 

(иногда наз. – 

Ишимской), 

Никольская 

ярмарка - летняя, 

Сборно-

Воскресенский 

торжок, 

еженедельный 

базар 

1/3 ремесленников 

принадлежит к 

плотникам и 

кузнецам 

350  местный 15 225 большая 

часть 

горожан 

занятия 

скотоводст

вом, 

земледелие

м 
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г. Тюкалинск 

окр. город 1170 местный 

(торговля в 

городе и 

округе: сало, 

кожи в сырце, 

коровье 

масло, 

мануфактурн

ые и другие 

обработанные 

товары) 

Вознесенская, 

Сергиевская, 

Михайловская, 

еженедельный 

базар 

цифра ремесленников 

совершенно ничтожна. 

из ремёсел выделяется 

–кузнечное, которым 

занимаются в 17 

кузницах 

  местный 20 142 большая 

часть 

населения 

занятия 

скотоводст

вом 

 

г.Тара 

окр. город 6571 региональный 

(торговля в 

городе и 

округе; 

на вывоз: 

кожа, сало - в 

Ишим, 

коровье 

масло, птица, 

звериные 

шкуры.  

ввозили: хлеб, 

мануфактурн

ые, 

колониальные

, 

галантерейны

е товары) 

Тихвинская, 

Екатерининска

я, торжок в 

Сборное 

воскресенье, 

еженедельный 

базар 

17 городских кузниц   местный 19 500 _ 

 

г. Сургут 

окр. город 1300 региональный 

(рыба, 

ярмарка в 

Сургуте 

_ _ _  _ 10 большая 

часть 
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беличьи 

шкуры, 

кедровый 

орех – везут в 

Тобольск и 

Ирбить, 

из Тобольска 

и Томска 

привозят – 

хлеб и 

обработанные 

товары) 

 

населения, 

огороднич

ество, 

скотоводст

во 

 

г. Березов 

окр. город 1888 местный 

(рыба, 

пушной 

товар) 

_ 60   сбыт 

местный 

2 - 3 завода 

(самых 

простых) 

_ огороднич

ество, 

скотоводст

во 

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Омск 

обл. город 25000 региональный 

(кожи, сало, 

рогатый скот, 

мануфактурн

ые и 

колониальные 

товары  - 

торговля с 

Киргизами; 

хлеб привозят 

из 

Тобольской 

губернии) 

Введенская 

ярмарка 

 5401  сбыт 

местный 

29 622 земледели

ем занято 

2/3 

самостояте

льного 

населения 

города 

г. Петропавловск 

уездный 10500 региональный ярмарка в ремесленное    47 254 большая 
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; 

(скот и 

продукты 

скотоводства; 

товары, 

получаемые 

из Семиречья, 

Ферганской 

обл., 

Ташкента и 

Бухары: 

бумажная и 

шелковые 

материи 

(бязь), 

халаты, 

ковры, 

сдельные 

принадлежнос

ти, сушеная 

ягода. 

В степь и 

Среднюю 

Азию идут: 

хлеб, ситцы, 

сукна, 

обделанные 

кожи, 

металлически

е изделия, 

колониальные 

товары) 

Петропавловск

е, 

еженедельный 

базар 

производство 

совершенно 

 ничтожно 

часть 

населения 

земледели

е 

г. Кокчетав 

(Кокчетавское городское поселение) 

адм. центр 1800 региональный Воздвиженская ремесленников в    2 мелкие 165 большая 
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уезда (торговля в 

городе и на 

ярмарках в 

других 

уездах: 

скот, 

продукты 

скотоводства, 

мануфактурн

ые и 

колониальные 

товары)  

, Георгиевская 

ярмарки, 

ежедневный 

базар 

тесном смысле слова не 

встречается 

салотоп 

ни 

(с 

торговыми 

целями и 

для 

рыболовств

а) 

часть 

населения 

земледели

е, 

скотоводст

во 

Станица Атбасарская 

адм. центр 

Сарысуйск

ого уезда 

1200 местный 

(на отпуск: 

рогатый скот, 

лошади, 

продукты 

скотоводства: 

кожи, шерсть, 

овчины, 

волос; рыба. 

на ввоз:  

хлеб, 

мануфактурн

ые товары, 

металлически

е изделия, 

колониальные 

товары) 

Петровская, 

Знаменская 

ярмарки 

_ _ _ _ _   

г. Акмоллинск 

уездный 3500 всероссийски

й 

(в Среднюю 

Азию и степь: 

Константиновс

кая 

Дмитриевская 

ярмарка, 

ремесленников почти 

нет 

   3 106 большая 

часть 

населения 

земледели
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сукно, ситцы, 

металлически

е изделия;  

из Семиречья, 

Ферганской 

обл., 

Ташкента и 

Бухары: бязь, 

хлопок, шелк, 

халаты, 

сдельные 

принадлежнос

ти) 

еженедельные 

базары 

е, 

скотоводст

во 

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Семипалатинск 

обл. город в городе  - 

12300, 

в станице 

– 600, 

в заречных 

слободках 

- 1400 

региональный две ярмарки 135 – плотников 

50 - кузнецов 

   42 406 большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство, 

скотоводст

во 

г. Павлодар 

уездный 2700 региональный 

(из Киргизии 

– кожа, 

шерсть, 

конский 

волос, овчины 

переправляют

ся в Тюмень, 

на Ирбитскую 

ярмарку; хлеб 

из Томской и 

Тобольской 

Никольская 

ярмарка, 

ежедневный 

базар 

несколько портных, 

плотников и кузнецов 

  сбыт 

местный 

мелкий 

кожевенный 

завод, два 

кирпичных 

(8чел); 

салотопня 

(2чел) 

125 скотоводст

во, 

хлебопаше

ством 

занимается 

несколько 

семейств 

горожан и 

казаков 
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губерний) 

г. Каркаралы 

(Каркаралинское городское поселение) 

адм. центр 

уезда 

в станице - 

700; гор. 

поселении 

-450 

региональный 

(обмен 

продуктов: 

кожи, волос, 

шерсть, 

овчины, 

мануфактурн

ые и 

обработанные 

товары.  

Хлеб 

поступает из 

Павлодара, 

Семипалатинс

ка и Копала; 

продукты 

скотоводства 

идут – в 

Тюмень, 

Петропавловс

к, на 

Ирбитскую и 

Ишимскую 

ярмарки.) 

ежедневный 

базар 

ремесленников в 

тесном смысле слова не 

встречается 

_   мелкий 

кожевенный 

завод, 4 

кирпичных 

завода, 

салотопня 

10 _ 

г. Усть-Каменогорск 

уездный 4700 региональный 

(на отпуск: 

пушной товар 

– лисицы, 

белки; мед, 

воск в 

Ирбить,  кожи 

Екатерининска

я, базары (3 дня 

в неделю) 

 70  сбыт 

местный 

11 148 

(для 

работы на 

горных 

промыслах 

Томской 

губернии и 

большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство, 

пчеловодс

тво, 
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в Тюмень.) 

 

Семипалат

инской 

обл.) 

огороднич

ество, 

скотоводст

во 

г. Кокбекты 

безуездны

й город 

в городе – 

350, 

 в станице 

- 850 

региональный 

(продукты 

скотоводства 

– в 

Семипалатинс

к; хлеб) 

Воздвиженская 

– номинальная, 

а на 

Никольской 

совсем 

небольшой 

оборот. 

_ _ _ _ 1 (3чел) 161 земледели

е, 

скотоводст

во 

Зайсанский пост 

адм. центр 

приставств

а 

в посту – 

2500,  

в станице 

– 150 

 

региональный 

(половина 

товаров 

расходуется в 

самом посту, 

остальные 

поступают в 

Китайские 

пределы.  

На отпуск в 

Семипалатинс

к: кожи, 

овчины, 

звериные 

шкуры, 

войлоки, сало, 

скот.) 

_ _ _ _ _ 1 _ _ 

ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Томск 

губ. город 33 800 региональный 

(кожевенные, 

жировые 

Томская 

ярмарка 

(более походит 

419 1060: 

мастеров - 

419; 

 сбыт 

местный 

88 820 

(уходят на 

золотые 

_ 
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продукты – в 

Иркутскую 

губ; чай и 

сахар – в 

окружные 

города 

Томской губ. 

и 

Семипалатинс

к; 

мануфактурн

ые и 

приисковые 

товары: 

железо, 

предметы 

одежды, 

холсты – в 

Вост.Сибирь, 

в Томский и 

Мариинский 

округи.) 

на базар – 2 р. в 

неделю) 

рабочих и 

учеников - 

41 

прииски; 

развоз 

товаров) 

г. Каинск 

окр. город 5 450 региональный 

коровье 

масло, кожи, 

сало, 

пушнина 

(торговля с 

Ирбитью, 

Ишимом) 

Михайловская 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

 100: 

½ - рабочих 

и учеников 

 сбыт 

местный 

147 359 большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство, 

скотоводст

во 

г. Колывань 

зашт. 

город 

3 900 региональный 

фабричные 

товары, скот, 

Екатерининска

я ярмарка, 

 базар 2 раза в 

 100  cбыт 

местный 

27 

(заводы с  

маленьким 

500  

(на золотые 

прииски) 

большая 

часть 

населения 
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кожи, сало, 

масло, хлеб 

(продажа в 

городе и 

селениях; 

остальное – в 

Томск, 

Иркутск, на 

Ирбитскую 

ярмарку) 

неделю производств

ом) 

рыболовст

во, 

хлебопаше

ство, 

скотоводст

во, 

пчеловодс

тво 

г. Барнаул 

окр. город 15 000 региональный 

(внутр. 

торговля не 

велика.  

Товары на 

отпуск: кожа, 

свечи, сода – 

в 

Барнаульский 

округ и 

Томск.) 

Введенская 

ярмарка, 

еженедельный 

базар 

148 350: 

мастеров – 

148; 

работников 

– 123; 

учеников - 

34 

 сбыт 

местный 

15 _ большая 

часть 

населения 

 

 

 

г. Бийск 

окр. город 6 800 внешний 

(товары на 

отпуск: скот, 

хлеб, 

кедровые 

орехи, воск, 

медь, масло 

коровье, сало, 

кожи, 

пушнина, 

Екатерининска

я ярмарка, 

еженедельный 

базар 

кузнецов – до 20 255: 

мастеров – 

94; 

рабочих- 

147; 

учеников - 

14 

 сбыт 

местный 

22 398 большая 

часть 

населения 

сельские 

промыслы 

(снимают 

земли под 

сенокосы 

и 

разведения 
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моральи рога 

– в 

Монголию) 

табака) 

г. Кузнецк 

окр. город 3 020 торгового 

значения не 

имеет 

еженедельный 

базар  

(для продажи 

съестных 

припасов) 

10 36: 

рабочих с 

учениками - 

26 

 сбыт 

местный 

 250 

 (на 

золотые 

промыслы) 

большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство (сбыт 

хлеба на 

Томские 

золотые 

прииски и 

в 

Енисейску

ю 

губернию) 

г. Мариинск 

окр. город 6 546 не имеет 

значительной 

самостоятель

ной торговли 

и служит 

передаточным 

пунктом 

Казанская 

базар (2 раза в 

неделю) 

81 128: 

мастеров – 

81; 

рабочих и 

учеников - 

47 

 cбыт 

местный 

16 мелких 

заводов 

(общая 

производите

льность 

5000руб) 

761 

(на 

золотые 

прииски 

своего 

округа) 

большая 

часть 

населения 

земледели

е 

г. Нарым 

зашт. 

город 

2 000 региональный 

(рыба: осётр, 

стерлядь, 

нельма, язь, 

щука, окунь, 

чебак, карась, 

налим – в 

Томск, 

Красноярск, 

_ 25 38: 

мастеров – 

25; 

рабочих и 

учеников - 

13 

 cбыт 

местный 

_ 625 

(на рыбный 

промысел) 

большая 

часть 

населения 

рыболовст

во, 

звероловст

во, сбор 

кедровых 

орехов и 
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Тюмень, 

Екатеринбург

; 

пушнина: 

соболь, 

лисица, 

колонок, 

горностай, 

белка, выдра, 

медведь, лось, 

олень – на 

Ирбитскую и 

Нижегородск

ую ярмарки; 

кедровый 

орех – в 

Томск, 

Тюмень, 

Ирбить, на 

Нижегородск

ую ярмарку; 

хлеб – в 

Берёзовский 

округ и 

Тобольскую 

губернию) 

ягод, 

скотоводст

во 

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Красноярск 

губ. город 14 500 региональный 

(торговля 

мануфактурн

ыми  

бакалейными 

товарами с 

ярмарок 

на 

учреждённой 

ярмарке не 

было съезда до 

1875г., да и 

тогда очень 

незначительна; 

130 370: 

мастеров - 

130 

более половины  - 

ссыльные;  

1/4 - иногородние; 

менее 1/5 - 

местные 

сбыт 

местный 

28 811 хлебопаше

ство 

 – 76 

хозяйств 
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внутренней 

России, чай 

из Иркутска. 

торговли 

местными 

изделиями не 

существует. 

грузы, 

следующие в 

город по 

Енисею: лес, 

хлеб, железо) 

еженедельный 

базар 

г. Ачинск 

окр. город 4 500 региональный 

(хлеб;  

ввоз: чай – из 

Иркутска, 

крупчатка, 

соль – из 

Томской губ., 

железо – из 

Томской губ. 

и 

Минусинског

о окр., 

мануфактурн

ые, 

бакалейные 

товары – из 

внутренней 

России, 

кожи, свечи) 

назначена 

ярмарка, но она 

не собиралась; 

базар 2 р. в 

неделю 

 

портные, сапожники, 

кузнецы 

70 мещан -7; 

ссыльно-

поселенцев - 63 

сбыт 

местный 

8 194 100 

г. Минусинск 

окр. город 5 000 внешний 

(хлеб, сало, 

на 

учреждённой 

кузнецы 70  сбыт 

местный 

21 немногие 

из горожан 

большая 

часть 
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шерсть, 

овчины, 

войлок – в 

срединную и 

северную 

часть 

губернии; 

ситцы, плис, 

галантирейны

е товары – в 

Монголию; 

из Монголии - 

рогатый скот, 

лошадей, 

пушнину, 

соль, 

китайские 

изделия - 

костяные 

ножи, вилки, 

игольники) 

ярмарке не 

было съезда; 

еженедельный 

базар 

уходят на 

золотые 

прииски 

населения 

земледели

е, 

хлебопаше

ство, 

скотоводст

во, 

огороднич

ество, 

разведение 

табака 

г. Канск 

окр. город 2 800 региональный 

(хлеб, мясо – 

на прииски 

Енисейского 

округа; кожи 

– в Томск; 

мелочные 

обороты 

мануфактурн

ыми, 

бакалейными 

товарами, 

чаем, 

еженедельный 

базар 

 100  сбыт 

местный 

5 115 

(на 

золотые 

прииски и 

занятия 

извозом) 

земледели

ем 

занимается 

400 

хозяйств 
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железом) 

г. Енисейск 

окр. город 7 600 региональный 

(на вывоз: 

рыба, 

пушнина – на 

Ирбитскую и 

Нижегородск

ую ярмарки, в 

Москву; 

на ввоз: из 

Иркутска – 

хлеб, из 

Туруханского 

края - рыба, 

пушнина, 

мамонтова 

кость) 

еженедельный 

базар 

125 230: 

мастеров - 

125 

 сбыт 

местный 

24 787 огороднич

ество 

(почти при 

каждом 

доме) 

г. Таруханск 

зашт. 

город 

180 местный 

(привозят 

хлеб и другие 

товары) 

_ _ _ _ _ _ _ большая 

часть 

населения 

рыболовст

во, охота, 

скотоводст

во, 

огороднич

ество 

ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Якутск 

обл. город 4 450 всероссийски

й 

(на отпуск: 

пушнина 

меха, лисьи, 

ежедневный 

базар 

(мясо, масло 

коровье, рыба, 

хлеб, сено, 

150 300 

 

 сбыт 

местный 

9 небольших 

сальносвеч 

ных 

заведений-

(700р.); 

175 

(рыболовст

во) 

большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство, 
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собольи, 

куньи, 

песцовые, 

бобровые, 

горностаевые, 

хорьковые, 

беличьи, 

заячьи, 

кабарговая 

струя; песцы, 

соболи - в 

Москву; 

привоз: чай, 

сахар, табак, 

мука, 

мануфактурн

ые товары.) 

дрова, 

деревянная 

посуда) 

7 

кирпичных 

заводов 

(500р.) 

огороднич

ество, 

косьба 

сена, 

скотоводст

во 

г. Олекминск 

окр. город 500 региональный 

(привоз: муку, 

чай, сахар, 

табак, 

бумажные и 

шерстяные 

ткани, обувь; 

вывоз: рыба, 

пушнина, 

скот, масло – 

в Иркутскую 

губернию) 

Олекминская  _ 20  сбыт 

местный 

_ _ большая 

часть 

населения 

скотоводст

во, 

огороднич

ество 

г. Вилюйск 

окр. город 370 региональный 

(торговые 

сношения - с 

инородцами 

_  10   _ _ большая 

часть 

населения 

скотоводст
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своего 

округа) 

во, косьба, 

огороднич

ество 

г. Верхоянск 

окр. город 224 региональный 

(рыбу, скот 

выменивают 

на 

привозимые 

из Якутска: 

муку, крупу, 

чай, сахар, 

мануфактурн

ые товары) 

_ _ 10  сбыт 

местный 

_ 2 большая 

часть 

населения 

скотоводст

во, 

хлебопаше

ство 

г. Среднеколымск 

окр. город 300 региональный 

(выменивают 

на рыбу, 

зверя для себя 

и в округ) 

_ плотников - 9 16  сбыт 

местный 

_  (на 

рыбные 

промыслы 

паспортов 

не берут) 

_ 

ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. Иркутск 

губ. город 32 600 внешний 

(галантерейн

ые 

мануфактурн

ые товары, 

кожевенный, 

железный, 

колониальны

й, 

москательный

, бакалейный 

товар, 

виноградные 

Иркутская, 

еженедельный 

базар 

300 2200  сбыт в 

городе и 

на 

ярмарках в 

Верхнеуди

нске и 

с.Качуге 

47 1419 

 ( золотые 

промыслы, 

рыбная 

ловля) 

_ 
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вина – в 

Забайкальску

ю и Якутскую 

области); 

участие в 

русско-

китайской 

торговле 

г. Нижнеудинск 

окр. город 3 868 региональный 

(внутренняя 

торговля: 

мануфактурн

ые изделия, 

кожи, 

железные 

изделия, чай, 

сахар, 

виноградные 

вина; 

меновая 

торговля с 

Бурятами 

Нижнеудинск

ого и 

Балаганского 

округа, с 

бродячими 

Карагассами) 

еженедельный 

базар 

кузнецов - 40 60: 

мастеров – 

40; 

учеников – 

20 

 работа на 

заказ 

потребите

ля 

_ 250 

(извоз, 

работа на 

золотых 

россыпях) 

большая 

часть 

населения 

земледели

е, 

хлебопаше

ство, 

земледели

е, 

скотоводст

во 

г. Балаганск 

окр. город 814 региональный 

(табак – в 

Иркутск и на 

золотые 

прииски 

установлено 

две ярмарки 

(зимняя и 

летняя), но 

приездов на 

 3  сбыт 

местный 

_ 75 

(по 

торговым 

делам; 

уход 

большая 

часть 

населения 

земледели

е, 
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Енисейской 

системы) 

них не бывает женщин за 

табаком) 

скотоводст

во 

г. Верхоленск 

окр. город 950 региональный 

(кожевенные, 

чугунные, 

железные 

изделия, 

мануфактурн

ые и 

колониальные 

товары) 

Верхоленская  10 почти все 

ссыльные 

сбыт 

местный 

_ 25 

(золотые 

промыслы) 

почти все 

крестьяне 

(751чел.) 

занимаютс

я 

хлебопаше

ством 

г. Киренск 

окр. город 1 040 региональный 

(сено, овощи, 

картофельная 

мука – на 

золотые 

прииски 

Витимской и 

Олекминской 

систем; вино; 

пушнина – в 

Иркутск) 

ярмарка в 

Киренске 

портняжное и сапожное 

производства 

  работа на 

заказ 

потреби 

теля 

_ 100 

(золотые 

промыслы 

Витимской 

и 

Олекминск

ой систем)  

почти все 

крестьяне 

(155чел.) 

занимаютс

я 

хлебопаше

ством, 

огороднич

ество, 

косьбой 

сена  

г. Илимск 

зашт. 

город 

509 местный 

(почти нет 

торговли, 

иногда 

приезжают 

енисейские и 

нижнеудинск

ие купцы с 

железом, 

крестьянским 

_ _ _ _ _ _ 20 большая 

часть 

населения 

земледели

е, охота 
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товаром) 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Чита 

обл. город 4 033 региональный 

(мануфактурн

ые, 

галантерейны

е, 

бакалейные, 

скобяные 

товары – в 

область и в 

Амурский 

край; 

пушнина, 

сало, кожи, 

масло – 

сбываются 

иркутским и 

московским 

купцам) 

установлена 

ярмарка 

(особого 

привоза не 

бывает); 

деревенские и 

окружные 

жители 

приезжают для 

продажи: 

хлеба, овощей, 

сена, дров, 

тёсу, брёвен, 

рыбы 

90 

столярные, кузнечные, 

портняжные, сапожные 

180: 

½ -рабочие 

и ученики 

 сбыт 

местный 

6 140  

г. Верхнеудинск 

окр. город 4 130 региональный 

(кожевенные, 

скобяные, 

шорные 

изделия, 

бакалейные, 

москательные 

и 

парфюмерные 

товары, сахар 

; чай и 

мануфактурн

ые изделия – 

Верхнеудинска

я 

250 300: 

рабочих - 

50 

 сбыт 

местный 

6 100 

(золотые 

промыслы 

в 

г.Троицко-

Савск) 

большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство 
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в Забайкалье)  

г. Селенгинск 

окр. город 1 150 региональный 

(хлеб, в город 

привозят – 

мануфактурн

ые товары; из 

Китая 

привозят чай) 

_ 

(но в известные 

дни 

устанавливаетс

я сам собою 

базар) 

60 60  работа на 

заказ 

потребите

ля 

2 

(производст

во 

незначитель

но) 

65 большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство, 

скотоводст

во 

г. Троицко-Савск 

(со слободами Кяхтой и Усть-Кяхтой) 

окр. город 4 740 внешний 

(cукно 

мезирицкое и 

корновое, 

бумажный 

вельверт 

(плис), 

пушнина, 

юфть – 

отправляются 

заграницу и в 

г. 

Селенгинск; 

из Китая 

привозят: чай 

байховый и 

кирпичный, 

шёлк, 

бумажные 

изделия, 

фарфор, 

сахар-

леденец) 

ярмарка 

назначена, но 

съезда не 

бывает 

32 

кузниц – 16; 

портняжных 

мастерских – 9; 

сапожных - 4; 

шорных заведений - 3 

100  сбыт 

местный 

25 234 _ 

г. Баргузин 
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окр. город 800 региональный 

(пушной 

товар – в 

Иркутск и 

Верхнеудинск

; 

из Иркутска 

привозят – 

хлеб, соль, 

чай, 

мануфактурн

ые товары) 

_  

кузниц - 4 

  сбыт 

местный 

в 10 верстах 

от города 

находится 

стеклянный 

завод 

108 большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство 

г. Нерчинск 

окр. город 4 070 региональный 

(пушнина, 

меха – в 

Россию и в 

Кяхту для 

обмена 

китайцам) 

две ярмарки 

(зимняя и 

летняя) – 

незначительны; 

базары - 3р. в 

неделю 

 

плотников - 30 

100  сбыт 

местный 

1 191 

(золотые 

промыслы 

округа) 

большая 

часть 

населения 

хлебопаше

ство, 

огороднич

ество, 

скотоводст

во, 

разведение 

табака 

г. Акша 

окр. город 520 региональный 

(на отпуск - 

скот, масло, 

сало, кожи) 

_  7  работа на 

заказ 

потребите

ля 

_ на 1873г. - 

9 

почти все 

занимаютс

я 

земледели

ем, 

скотоводст

вом 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Благовещенск 

обл. город 7 975 внешний Манчжурские  рабочих и  работа на  253 _ 
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(привозной 

товар: 

чугунные и 

железные 

изделия, чай, 

сахар, вина, 

крупчатка, 

обувь, 

кожевенные и 

мануфактурн

ые товары; 

хлеб, скот – с 

китайского 

берега Амура; 

дабу, плис, 

нанку, сукна, 

иглы – идут в 

Манчжурию) 

ярмарки 

проводятся 

ежемесячно; 

базар 

кузниц – 5 (24чел) учеников - 

19 

заказ 

потребите

ля 

ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ и  

Владивостокское военное губернаторство 

г. Владивосток 

военно-

порт. 

город 

8 800 внешний 

(морская 

капуста,  

трепанги, 

панты – в 

Китай; 

привоз: спирт, 

вино, 

мануфактурн

ые и 

колониальные 

товары) 

рынок; 

более 200 лавок 

и других мест 

для продажи 

34 

булочников и пекарей – 

14; 

портных – 4; 

столяров и бондарей – 

4; 

кузнецов – 7; 

часовщиков – 2; 

фотографов – 2; 

подмастерь

ев - 87 

 сбыт 

местный 

9  народ 

манзы 

занимаютс

я 

земледели

ем, 

звериным 

промысло

м 

г. Хабаровка 

обл. город 2 500 внешний _     2   
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(соболь – в 

Китай; 

товары для 

внутренней 

торговли  - из 

Иркутска, с 

Верхнеудинск

ой ярмарки и 

из 

Николаевска) 

_ _ 

г. Софийск 

окр. город 922 _        _ 

г. Николаевск 

окр. город 1000 - 

1500 

региональный 

(кета; 

привоз: 

мануфактурн

ые товары, 

сахар, соль, 

спирт, 

крепкие 

напитки – из 

Кронштадта, 

Гамбурга, 

Сан-

Франциско, 

Шанхая) 

       _ 

Петропавловский порт 

(Петропавловск) 

окр. город 350 внешний 

(соболиные 

меха – 

вымениваютс

я 

иностранцам; 

_       большая 

часть 

населения 

рыболовст

во, 

скотоводст
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торговые 

отношения с 

Сан-

Франциско) 

во 

г. Гижига 

(Гижигинск) 

окр. город 200 региональный 

(несколько 

купцов-

родственнико

в занимаются 

торговлей в 

округе) 

       большая 

часть 

населения 

рыболовст

во 

г. Охотск 

окр. город 150 региональный 

(из Якутска 

привозят 

некоторые 

товары) 

       большая 

часть 

населения 

рыболовст

во, 

скотоводст

во (стадо 

оленей) 

г. Удск (Удский Острог) 

адм. центр. 

округа 

74 внешний 

(пушнина) 

зимой и весной 

приходят 

инородцы из 

округа и в 

посёлке бывает 

нечто вроде 

ярмарки 

      большая 

часть 

населения 

звериная, 

рыбная 

ловля, 

скотоводст

во (стадо 

оленей) 
 

Примечание: Таблица составлена на основании «Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-1862 гг.» Ч.1-2. 

– СПб., 1863; «Экономическое состояние городских поселений Сибири» СПб: Хоз. Деп. М-ва внут. Дел, 1882. Расчеты выполнены автором.
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Приложение № 3. Динамика плотности ремесленного населения  

в 1861-1904 гг. в зависимости от величины городов. 

Название 

городов 

Общая 

численност

ь населения  

(1861г.) 

Общее 

число 

ремеслен-

ников 

(1861г.) 

Плотность 

ремесленнико

в на 1000 

человек 

населения 

1861г. 

Общая 

числен-

ность 

населения  

(1904г.) 

Общее 

число 

ремеслен-

ников 

(1904г.)  

Плотность 

ремесленн

иков на 

1000 

человек 

населения 

1904г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Малые города в 1861 году (от 0 до 10 тыс. чел.) 

г.Охотск 150 0 0,00 304 0 0,00 

г.Таруханск 180 0 0,00 181 0 0,00 

г.Гижига 200 0 0,00 435 0 0,00 

г.Верхоянск 224 10 44,64 310 0 0,00 

г.Среднеколы

мск 300 16 53,33 

539 0 

0,00 

г.Кокбекты 350 0 0,00 3415 41 12,01 

г.Петропавло

вск 350 0 0,00 395 

0 

0,00 

г.Ялта 364 47 129,12 22630 620 27,40 

г.Вилюйск 370 10 27,03 419 0 0,00 

г.Хотмыжск 382 14 36,65 2084 0 0,00 

г.Каркаралы 450 0 0,00 3467 81 23,36 

г.Лудский 

Посад 480 11 22,92 

567 0 

0,00 

г.Селижаровс

кий-Посад 489 0 0,00 

1658 15 

9,05 

г.Олекминск 500 20 40,00 980 0 0,00 

г.Новый 

Оскол 508 19 37,40 

3593 68 

18,93 

г.Илимск 509 0 0,00 933 0 0,00 

г.Кола 512 0 0,00 549 0 0,00 

г.Акша 520 7 13,46 1672 9 5,38 

г.Верховажск

ий Посад 523 10 19,12 

549 0 

0,00 

г.Унский 

посад 525 15 28,57 

702 0 

0,00 

г.Красноборс

к 551 7 12,70 

782 0 

0,00 

г.Лальск 593 24 40,47 1124 76 67,62 

г.Мельник 623 7 11,24 2579 18 6,98 

г.Пинега 683 26 38,07 1265 1 0,79 

г.Корицын 751 51 67,91 892 10 11,21 

г.Балаклава 761 12 15,77 2240 45 20,09 

г.Кадый 788 58 73,60 1102 0 0,00 

г.Норский 

Посад 794 105 132,24 

1186 18 

15,18 

г.Баргузин 800 4 5,00 2324 18 7,75 
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г.Судислав 869 48 55,24 1400 65 46,43 

г.Клещели 893 52 58,23 3896 0 0,00 

г.Царевосанч

урск 898 70 77,95 

1361 0 

0,00 

г.Дрошичин 929 27 29,06 2350 30 12,77 

г.Верхоленск 950 10 10,53 1079 10 9,27 

г.Парфентьев 952 53 55,67 1337 60 44,88 

г.Вельск 963 8 8,31 1728 51 29,51 

г.Воротынск 972 15 15,43 2500 0 0,00 

г.Варнавин 980 46 46,94 1444 66 45,71 

г.Яренск 1000 22 22,00 1091 0 0,00 

г.Старый-

Крым 1019 47 46,12 

4897 139 

28,38 

г.Олонец 1025 19 18,54 1710 0 0,00 

г.Пудож 1028 22 21,40 1724 0 0,00 

г.Сумский 

Посад 1031 196 190,11 

1314 0 

0,00 

г.Киренск 1040 0 0,00 2014 0 0,00 

г.Одельск 1054 12 11,39 1598 0 0,00 

г.Новодвор 1063 7 6,59 1671 0 0,00 

г.Кузница 1092 28 25,64 968 0 0,00 

г.Селенгинск 1150 60 52,17 1350 28 20,74 

г.Тюкалинск 1170 17 14,53 6478 303 46,77 

г.Царевококш

анск 1172 46 39,25 

2554 35 

13,70 

г.Оханск 1174 26 22,15 1952 0 0,00 

г.Маяки 1194 0 0,00 5287 30 5,67 

г.Кологрив 1203 39 32,42 2565 157 61,21 

г.Лодейное 

Поле 1218 17 13,96 

1535 35 

22,80 

г.Сураж 1219 27 22,15 1998 56 28,03 

г.Бабиновичи 1222 18 14,73 1320 100 75,76 

г.Крохинский 

Посад 1263 7 5,54 

1271 0 

0,00 

г.Опеченский 

Посад 1268 209 164,83 

1690 7 

4,14 

г.Митьковка 1273 600 471,33 2214 0 0,00 

г.Млынка 1273 0 0,00 665 0 0,00 

г.Родошкович

и 1283 94 73,27 

2532 65 

25,67 

г.Холмогоры 1297 72 55,51 654 9 13,76 

г.Сургут 1300 0 0,00 1244 13 10,45 

г.Богородск 1302 114 87,56 12000 800 66,67 

г.Луга 1302 19 14,59 8380 208 24,82 

г.Ненокский 

Посад 1324 48 36,25 

1258 0 

0,00 

г.Арск 1338 123 91,93 1409 50 35,49 

г.Большие 

Соли 1346 132 98,07 

1238 30 

24,23 
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г.Сольвычего

дск 1364 63 46,19 

1256 0 

0,00 

г.Никольск 1376 25 18,17 3630 88 24,24 

г.Ардонь 1404 0 0,00 777 0 0,00 

г.Унжа 1422 110 77,36 1430 140 97,90 

г.Пучеж 1425 223 156,49 1547 75 48,48 

г.Петровск 1428 97 67,93 1978 136 68,76 

г.Печеры 1447 49 33,86 1821 117 64,25 

г.Докшицы 1476 43 29,13 4103 210 51,18 

г.Троки 1490 21 14,09 3529 166 47,04 

г.Николаевск 1500 0 0,00 6985 40 5,73 

г.Друя 1519 61 40,16 5425 292 53,82 

г.Судогда 1569 34 21,67 3793 39 10,28 

г.Спасск 1607 84 52,27 2692 53 19,69 

г.Шешкеев 1643 688 418,75 4794 10 2,09 

г.Брянск 1670 93 55,69 4305 175 40,65 

г.Янов 1687 38 22,53 

2040 Нет 

данных 

Нет 

данных 

г.Звенигород 1691 37 21,88 6817 255 37,41 

г.Мезень 1721 11 6,39 2560 0 0,00 

г.Буй 1723 72 41,79 2850 80 28,07 

г.Цывильск 1730 84 48,55 2070 0 0,00 

г.Кемь 1744 47 26,95 1797 3 1,67 

г.Васильков 1746 88 50,40 5015 0 0,00 

Троицкий 

Посад 1749 76 43,45 

1910 58 

30,37 

г.Гдов 1773 15 8,46 2350 38 16,17 

г.Лихвин 1792 24 13,39 1864 80 42,92 

г.Лух 1798 167 92,88 1916 65 33,92 

г.Кокчетав 1800 0 0,00 3455 5 1,45 

г.Сергиевск 1800 34 18,89 3820 0 0,00 

г.Климовичи 1818 79 43,45 5296 0 0,00 

г.Красный-

Холм 1823 19 10,42 

2460 20 

8,13 

г.Ямбург 1828 23 12,58 3101 20 6,45 

г.Глазов 1852 80 43,20 3997 723 180,89 

г.Богатый 1855 1 0,54 1164 20 17,18 

г.Демянск 1870 18 9,63 1837 109 59,34 

г.Серпейск 1883 27 14,34 1725 0 0,00 

г.Березов 1888 60 31,78 1168 0 0,00 

г.Суховоля 1889 40 21,18 3411 10 2,93 

г.Гониондз 1891 122 64,52 4208 64 15,21 

г.Онега 1903 21 11,04 3372 6 1,78 

г.Кромы 1909 90 47,15 4852 11 2,27 

г.Курмыш 1942 88 45,31 2348 71 30,24 

г.Уржум 1947 104 53,42 6601 120 18,18 

г.Таруса 1954 73 37,36 3314 63 19,01 

г.Плес 1992 60 30,12 2200 167 75,91 

г.Нарым 2 000 25 12,50 854 27 31,62 
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г.Дриса 2015 68 33,75 5737 438 76,35 

г.Сураж 2021 17 8,41 4345 82 18,87 

г.Енотаевск 2024 43 21,25 3317 30 9,04 

г.Юхнов 2047 62 30,29 2473 63 25,48 

г.Макарьев 2048 118 57,62 1575 6 3,81 

г.Княгинин 2051 937 456,85 1945 30 15,42 

г.Малмыж 2068 85 41,10 3671 30 8,17 

г.Каргополь 2069 22 10,63 2791 189 67,72 

г.Свияжск 2080 107 51,44 2874 80 27,84 

г.Сальница 2084 0 0,00 5390 73 13,54 

г.Новое-

Место 2121  0,00 

2025 0 

0,00 

г.Крапивна 2198 122 55,51 2300 60 26,09 

г.Пронск 2208 22 9,96 3041 100 32,88 

г.Сенно 2223 125 56,23 

4367 Нет 

данных 

Нет 

данных 

г.Дмитров на 

Свале 2236 140 62,61 

7305 210 

28,75 

г.Мосальск 2265 73 32,23 2950 50 16,95 

г.Волоколамс

к 2276 76 33,39 

2440 25 

10,25 

г.Александро

вский Посад 2305 8 3,47 

3438 7 

2,04 

г.Погорелое-

Городище 2311 76 32,89 

2000 0 

0,00 

г.Камышлов 2319 33 14,23 7600 45 5,92 

г.Василь 2325 83 35,70 3642 212 58,21 

г.Яранск 2399 80 33,35 4629 257 55,52 

г.Кадников 2402 56 23,31 2356 118 50,08 

г.Остров 2402 27 11,24 7012 600 85,57 

г.Кнышин 2404 151 62,81 3073 86 27,99 

г.Гавриловск

ий Посад 2433 73 30,00 

1425 0 

0,00 

г.Хабаровка 2500 0 0,00 

16400 Нет 

данных 

Нет 

данных 

Зайсанский 

пост 2500 0 0,00 

4833 89 

18,42 

г.Вытегра 2503 36 14,38 4947 145 29,31 

г.Ядрин 2513 20 7,96 2797 56 20,02 

г.Тетюши 2515 83 33,00 4500 131 29,11 

г.Ельня 2521 17 6,74 4462 177 39,67 

г.Грязовец 2537 52 20,50 3673 132 35,94 

г.Гороховец 2574 60 23,31 2297 97 42,23 

г.Нижнедвиц

к 2580 45 17,44 

2248 161 

71,62 

г.Солигалич 2604 254 97,54 3419 32 9,36 

г.Наровчат 2631 181 68,80 1689 98 58,02 

г.Епифан 2657 115 43,28 4428 248 56,01 

г.Красный  2694 25 9,28 3202 38 11,87 
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г.Павлодар 2700 0 0,00 7288 34 4,67 

г.Мышкин 2701 30 11,11 2154 68 31,57 

г.Шадов 2709 88 32,48 4561 51 11,18 

г.Киржач 2736 82 29,97 5159 81 15,70 

г.Нерехта 2752 168 61,05 3181 242 76,08 

г.Лукоянов 2755 75 27,22 2334 82 35,13 

г.Свяцкая 2757 0 0,00 2389 0 0,00 

г.Чембарь 2761 183 66,28 5695 0 0,00 

г.Шеламы 2782 0 0,00 1475 0 0,00 

г.Канск 2800 100 35,71 7180 40 5,57 

г.Красноуфи

мск 2813 43 15,29 

7046 136 

19,30 

г.Кинешма 2817 232 82,36 9500 201 21,16 

г.Чухлома 2836 131 46,19 2350 160 68,09 

Мариинский 

Посад 2848 127 44,59 

4839 271 

56,00 

г.Кирилов 2856 390 136,55 4493 260 57,87 

г.Нолинск 2860 132 46,15 5387 142 26,36 

г.Ряжск 2869 18 6,27 5359 36 6,72 

г.Новоржев 2894 50 17,28 3367 146 43,36 

г.Соликамск 2901 82 28,27 4689 53 11,30 

г.Рогачев 2904 261 89,88 13992 796 56,89 

г.Воскресенс

к 2912 20 6,87 

2008 35 

17,43 

г.Бронницы 2913 98 33,64 8113 21 2,59 

г.Чернь 2938 105 35,74 2497 229 91,71 

г.Ардатов 2964 74 24,97 3394 153 45,08 

г.Алексин 2971 73 24,57 3000 127 42,33 

г.Котельнич 2986 45 15,07 4825 530 109,84 

г.Ишим 3000 350 116,67 11713 55 4,70 

г.Корчева 3003 118 39,29 1792 0 0,00 

г.Оса 3005 41 13,64 5176 217 41,92 

г.Кузнецк 3 020 26 8,61 4099 30 7,32 

г.Покров 3028 83 27,41 2920 0 0,00 

г.Верхотурье 3063 43 14,04 3154 6 1,90 

г.Режица 3078 127 41,26 24080 350 14,53 

г.Новосил 3115 158 50,72 3256 40 12,29 

г.Копысь 3128 259 82,80 3950 154 38,99 

г.Горбатов 3132 2119 676,56 3422 140 40,91 

г.Чуровичи 3132 0 0,00 3611 0 0,00 

г.Ошмяны 3133 221 70,54 7675 670 87,30 

г.Глинск 3149 248 78,76 3895 12 3,08 

г.Хорол 3152 286 90,74 9638 230 23,86 

г.Радуль 3158 2 0,63 6540 135 20,64 

г.Старая 

Ушица 3158 107 33,88 

6728 36 

5,35 

г.Руза 3171 111 35,00 3662 73 19,93 

г.Верхнеднеп

ровск 3223 100 31,03 

10800 55 

5,09 
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г.Грайворон 3232 30 9,28 8231 326 39,61 

г.Венев 3237 158 48,81 

4047 Нет 

данных 

Нет 

данных 

г.Ветлуга 3246 93 28,65 5561 18 3,24 

г.Ногайск 3248 56 17,24 4815 182 37,80 

г.Семенов 3292 101 30,68 4243 0 0,00 

г.Череповец 3310 247 74,62 7263 598 82,34 

г.Славяносер

бск 3312 27 8,15 

3901 0 

0,00 

г.Перемышль 3316 53 15,98 1803 0 0,00 

г.Льгов 3318 209 62,99 5477 27 4,93 

г.Устьсысоль

ск 3318 128 38,58 

5018 0 

0,00 

г.Малоарханг

ельск 3321 45 13,55 

4467 112 

25,07 

г.Тотьма 3354 106 31,60 4947 90 18,19 

г.Ирбить 3373 183 54,25 10219 98 9,59 

г.Еленка 3389 15 4,43 1894 0 0,00 

г.Перекоп 3397 194 57,11 5318 41 7,71 

г.Лубны 3419 275 80,43 11933 360 30,17 

г.Павловский 

Посад 3426 228 66,55 

13700 147 

10,73 

г.Волковыск 3434 255 74,26 9957 0 0,00 

г.Соколка 3437 85 24,73 5279 32 6,06 

г.Весьегонск 3459 242 69,96 3723 169 45,39 

г.Свенцяны 3465 151 43,58 6540 176 26,91 

г.Лапшев 3473 141 40,60 5353 150 28,02 

г.Тим 3490 83 23,78 7965 36 4,52 

г.Ямполь 3493 123 35,21 6431 300 46,65 

г.Чердын 3494 139 39,78 4763 310 65,09 

г.Акмолинск 3500 0 0,00 6421 0 0,00 

г.Крестцы 3513 19 5,41 2957 136 45,99 

г.Любим 3515 77 21,91 2772 11 3,97 

г.Зубцов 3540 160 45,20 2972 116 39,03 

г.Можайск 3571 95 26,60 3629 37 10,20 

г.Мамадыш 3619 84 23,21 4950 180 36,36 

г.Горки 3624 218 60,15 7173 160 22,31 

г.Карсунь 3626 22 6,07 3579 0 0,00 

г.Буинск 3641 12 3,30 4758 16 3,36 

г.Себеж 3643 79 21,69 5027 78 15,52 

г.Новая 

Ушица 3654 87 23,81 

6908 45 

6,51 

г.Бельск 3671 261 71,10 7932 107 13,49 

г.Новомиргор

од 3679 257 69,86 

10519 19 

1,81 

г.Кашира 3680 124 33,70 5343 35 6,55 

г.Константин

оград 3686 128 34,73 

8571 78 

9,10 

г.Инсар 3687 269 72,96 5081 432 85,02 
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г.Богучар 3716 136 36,60 4997 422 84,45 

г.Видзы 3732 57 15,27 5825 25 4,29 

г.Пошехонь 3733 70 18,75 4694 415 88,41 

г.Мозырь 3766 195 51,78 9380 230 24,52 

г.Сураж 3784 18 4,76 5211 176 33,77 

г.Сороки 3800 149 39,21 26912 800 29,73 

г.Орлов 3805 167 43,89 2785 526 188,87 

г.Подольск 3806 75 19,71 3790 90 23,75 

г.Сергач 3806 56 14,71 1699 34 20,01 

г.Бобров 3824 97 25,37 8192 133 16,24 

г.Духовщина 3843 21 5,46 3109 211 67,87 

г.Чериков 3847 205 53,29 5781 216 37,36 

г.Ольвиополь 3862 31 8,03 8237 65 7,89 

г.Нижнеудин

ск 3868 40 10,34 

5750 8 

1,39 

г.Ковель 3892 342 87,87 21789 688 31,58 

г.Колывань 3900 100 25,64 8470 269 31,76 

г.Городня 3903 127 32,54 5050 260 51,49 

г.Новая 

Ладога 3906 14 3,58 

3697 566 

153,10 

г.Злынка 3940 52 13,20 5408 0 0,00 

г.Данков 3960 85 21,46 3926 60 15,28 

г.Макарьев 3993 198 49,59 6904 12 1,74 

г.Землянск 4007 86 21,46 2147 60 27,95 

г.Чита 4033 90 22,32 

39117 Нет 

данных 

Нет 

данных 

г.Нерчинск 4070 100 24,57 5206 74 14,21 

г.Лида 4087 189 46,24 15025 204 13,58 

г.Змиев 4105 129 31,43 6917 200 28,91 

г.Погар 4121 672 163,07 6401 500 78,11 

г.Верхнеудин

ск 4130 250 60,53 

9530 800 

83,95 

г.Ковров 4149 293 70,62 16388 219 13,36 

г.Орехов 4191 185 44,14 6588 160 24,29 

г.Валдай 4203 545 129,67 2907 455 156,52 

г.Щигры 4243 56 13,20 3772 29 7,69 

г.Малояросла

вец 4261 61 14,32 

3296 100 

30,34 

г.Белозерск 4263 118 27,68 5102 42 8,23 

г.Туринск 4265 0 0,00 3418 65 19,02 

г.Черный Яр 4277 81 18,94 5275 76 14,41 

г.Летичев 4284 236 55,09 9134 4130 452,16 

г.Городок 4358 99 22,72 6420 120 18,69 

г.Речица 4368 257 58,84 10889 857 78,70 

г.Сычевка 4409 77 17,46 4773 792 165,93 

г.Суджа 4411 99 22,44 13169 169 12,83 

г.Пирятин 4412 263 59,61 9242 105 11,36 

г.Одоев 4413 301 68,21 6127 88 14,36 

г.Порхов 4425 117 26,44 6238 246 39,44 
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г.Белый 4439 230 51,81 7700 211 27,40 

г.Якутск 4450 150 33,71 7274 281 38,63 

г.Ачинск 4500 70 15,56 7214 45 6,24 

г.Бирюч 4530 136 30,02 5166 141 27,29 

г.Спасск 4552 37 8,13 5455 50 9,17 

г.Данилов 4569 108 23,64 4333 95 21,92 

г.Поречье 4604 171 37,14 6356 274 43,11 

г.Клин 4605 132 28,66 3794 156 41,12 

г.Сапожок 4608 89 19,31 4963 50 10,07 

г.Балахна 4630 227 49,03 3734 35 9,37 

г.Остер 4663 338 72,49 5836 60 10,28 

г.Опочка 4685 53 11,31 7208 257 35,65 

г.Спасск 4685 108 23,05 7718 0 0,00 

г.Вязники 4697 192 40,88 7975 662 83,01 

г.Усть-

Каменогорск 4700 70 14,89 

11874 6 

0,51 

г.Муром 4727 500 105,78 14076 1019 72,39 

г.Чебоксары 4736 285 60,18 5422 232 42,79 

г.Троицко-

Савск 4740 100 21,10 

7385 135 

18,28 

г.Сергиев 4747 0 0,00 14845 405 27,28 

г.Ставрополь 4772 161 33,74 7688 95 12,36 

г.Сенгилей 4775 131 27,43 8083 200 24,74 

г.Меленки 4786 186 38,86 9161 118 12,88 

г.Дисна 4802 86 17,91 9113 0 0,00 

г.Козелец 4802 207 43,11 4810 299 62,16 

г.Фатеж 4881 211 43,23 5347 506 94,63 

г.Чаусы 4881 37 7,58 6204 239 38,52 

г.Трубчевск 4892 212 43,34 7478 165 22,06 

г.Ольгополь 4983 123 24,68 10050 183 18,21 

г.Керенск 4988 162 32,48 11840 358 30,24 

г.Минусинск 5000 70 14,00 4518 73 16,16 

г.Невель 5030 260 51,69 13458 486 36,11 

г.Павловск 5031 46 9,14 6833 113 16,54 

г.Короп 5034 563 111,84 7133 830 116,36 

г.Радомысл 5070 683 134,71 12335 803 65,10 

г.Михайлов 5106 158 30,94 4619 218 47,20 

г.Дмитровск 5116 112 21,89 5431 260 47,87 

г.Старица 5116 80 15,64 6000 60 10,00 

г.Бугульма 5128 280 54,60 7581 383 50,52 

г.Валуйки 5151 225 43,68 7778 200 25,71 

г.Недригайло

в 5167 4 0,77 

6760 24 

3,55 

г.Егорьевск 5187 169 32,58 25112 40 1,59 

г.Ялутаровск 5200 100 19,23 3388 40 11,81 

г.Медынь 5234 53 10,13 4392 86 19,58 

г.Ардатов 5279 117 22,16 4985 172 34,50 

г.Мелитополь 5282 149 28,21 17271 113 6,54 

г.Очаков 5303 0 0,00 12354 13 1,05 
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г.Брацлав 5324 106 19,91 10202 310 30,39 

г.Троицк 5324 68 12,77 6854 196 28,60 

г.Орша 5329 354 66,43 14784 1011 68,38 

г.Челябинск 5370 53 9,87 45000 320 7,11 

г.Верея 5378 252 46,86 7335 18 2,45 

г.Золочевск 5379 26 4,83 7450 22 2,95 

г.Воронок 5394 3 0,56 3707 0 0,00 

г.Овруч 5394 338 62,66 8484 55 6,48 

г.Курган 5400 250 46,30 16443 80 4,87 

г.Краснослоб

одск 5414 393 72,59 

7413 414 

55,85 

г.Лужки 5427 0 0,00 2744 0 0,00 

г.Молога 5428 57 10,50 3954 39 9,86 

г.Климовка 5430 0 0,00 5023 0 0,00 

г.Холм 5435 113 20,79 6248 208 33,29 

г.Каинск 5450 100 18,35 7701 68 8,83 

г.Обоян 5492 191 34,78 10554 264 25,01 

г.Лебедян 5496 159 28,93 6290 150 23,85 

г.Новоалекса

ндровск 5520 104 18,84 

6899 125 

18,12 

г.Красный Яр 5578 8 1,43 8505 149 17,52 

г.Бежецк 5600 713 127,32 10278 300 29,19 

г.Несвиж 5610 195 34,76 8949 300 33,52 

г.Ромны 5642 1209 214,29 24479 325 13,28 

г.Сердобск 5677 94 16,56 9206 100 10,86 

г.Зарайск 5681 325 57,21 7661 175 22,84 

г.Мещовск 5729 75 13,09 3877 80 20,63 

г.Елабуга 5744 171 29,77 10507 885 84,23 

г.Кирсанов 5769 184 31,89 8197 68 8,30 

г.Старый 

Быхов 5828 228 39,12 

7270 670 

92,16 

г.Александро

в 5833 271 46,46 

7230 168 

23,24 

г.Шавли 5834 343 58,79 17434 522 29,94 

г.Бельцы 5859 0 0,00 20769 500 24,07 

г.Тельши 5862 62 10,58 6545 221 33,77 

г.Сосница 5864 187 31,89 7600 238 31,32 

г.Шадринск 5898 157 26,62 11686 250 21,39 

г.Люцин 5910 14 2,37 5189 300 57,81 

г.Велиж 5926 560 94,50 13540 162 11,96 

г.Борзна 5933 246 41,46 1238 30 24,23 

г.Валки 5945 354 59,55 6802 20 2,94 

г.Мариуполь 5961 180 30,20 32173 1505 46,78 

г.Великие 

Луки 6010 138 22,96 

9600 1056 

110,00 

г.Темников 6102 372 60,96 7628 0 0,00 

г.Балашов 6119 277 45,27 21952 1611 73,39 

г.Рославль 6133 115 18,75 25010 370 14,79 

г.Сухиничи 6162 121 19,64 6954 28 4,03 
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г.Путивль 6169 205 33,23 10317 137 13,28 

г.Слободской 6198 147 23,72 7921 357 45,07 

г.Новохоперс

к 6201 371 59,83 

6824 469 

68,73 

г.Сольцы 6213 14 2,25 5856 115 19,64 

г.Поневеж 6221 248 39,86 14723 344 23,36 

г.Усман 6224 223 35,83 6907 150 21,72 

г.Пружаны 6248 690 110,44 9231 748 81,03 

г.Мстиславль 6250 298 47,68 10780 400 37,11 

г.Липовец 6290 509 80,92 10218 45 4,40 

г.Бугуруслан 6291 269 42,76 16946 1280 75,53 

г.Устюжина 6296 58 9,21 7395 628 84,92 

г.Владимир-

Волынский 6305 366 58,05 

12555 430 

34,25 

г.Борисов 6316 124 19,63 16999 980 57,65 

г.Короча 6400 275 42,97 14619 84 5,75 

г.Ровно 6402 534 83,41 34319 415 12,09 

г.Григориопо

ль 6403 163 25,46 

8609 64 

7,43 

г.Краснокутс

к 6427 52 8,09 

5875 38 

6,47 

г.Дорогобуж 6510 85 13,06 6846 506 73,91 

г.Суздаль 6524 462 70,82 5907 655 110,89 

г.Торопец 6540 84 12,84 7023 652 92,84 

г.Мариинск 6 546 81 12,37 15614 61 3,91 

г.Тара 6571 17 2,59 8339 86 10,31 

г.Литин 6580 299 45,44 10420 625 59,98 

г.Галич 6600 853 129,24 7037 250 35,53 

г.Новый-

Узень 6650 60 9,02 

1683 348 

206,77 

г.Задонск 6651 342 51,42 7344 692 94,23 

г.Севск 6665 147 22,06 7326 972 132,68 

г.Новгород-

Северский 6715 353 52,57 

10343 125 

12,09 

г.Золотоноша 6719 173 25,75 11082 366 33,03 

г.Аткарск 6732 129 19,16 12080 830 68,71 

г.Царицын 6748 245 36,31 79759 4780 59,93 

г.Переславль 6780 368 54,28 10719 503 46,93 

г.Бийск 6800 255 37,50 20649 450 21,79 

г.Бериславль 6811 189 27,75 14261 30 2,10 

г.Канев 6844 492 71,89 9245 36 3,89 

г.Кобрин 6860 410 59,77 9882 238 24,08 

г.Проскуров 6944 146 21,03 27628 1417 51,29 

г.Шацк 6965 122 17,52 5391 99 18,36 

г.Острогожск 7028 367 52,22 12525 398 31,78 

г.Вилькомир 7043 191 27,12 13399 200 14,93 

г.Евпатория 7081 30 4,24 20263 200 9,87 

г.Дмитриев 7082 78 11,01 7619 68 8,93 

г.Слуцк 7094 468 65,97 15346 1216 79,24 
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г.Луцк 7135 287 40,22 20232 1500 74,14 

г.Елатьма 7142 295 41,30 8789 350 39,82 

г.Царев 7200 27 3,75 6861 0 0,00 

г.Дубоссары 7207 238 33,02 13609 135 9,92 

г.Кролевец 7273 420 57,75 14972 127 8,48 

г.Старый 

Оскол 7355 359 48,81 

9479 535 

56,44 

г.Кадом 7375 170 23,05 6862 30 4,37 

г.Клинцы 7386 115 15,57 12398 164 13,23 

г.Козельск 7398 81 10,95 8636 200 23,16 

г.Гадяч 7401 204 27,56 8150 601 73,74 

г.Шлиссельбу

рг 7450 76 10,20 

7099 420 

59,16 

г.Новозыбков 7493 54 7,21 20935 850 40,60 

г.Лохвица 7508 470 62,60 9957 200 20,09 

г.Починки 7554 226 29,92 8956 0 0,00 

г.Никополь 7595 94 12,38 22107 914 41,34 

г.Енисейск 7600 125 16,45 11487 560 48,75 

г.Калязин 7717 252 32,66 8488 363 42,77 

г.Кашин 7770 135 17,37 7468 100 13,39 

г.Белев 7822 753 96,27 12211 265 21,70 

г.Сарапуль 7845 245 31,23 18130 7397 408,00 

г.Богородицк 7861 187 23,79 6020 145 24,09 

г.Бузулик 7892 102 12,92 14201 390 27,46 

г.Волчанка 7901 0 0,00 10640 180 16,92 

г.Александри

я 7943 170 21,40 

15998 50 

3,13 

г.Бар 7963 452 56,76 

18195 Нет 

данных 

Нет 

данных 

г.Градижск 7970 232 29,11 12602 40 3,17 

г.Благовещен

ск 7975 19 2,38 

40399 1737 

43,00 

г.Хмельник 7981 1124 140,83 16081 1616 100,49 

г.Коротояк 8019 53 6,61 1302 22 16,90 

г.Заслав 8034 351 43,69 14304 190 13,28 

г.Старобельс

к 8164 13 1,59 

5000 205 

41,00 

г.Чугуев 8176 104 12,72 9889 160 16,18 

г.Верхний 

Ломов 8191 114 13,92 

705 0 

0,00 

г.Севастопол

ь 8218 323 39,30 

67752 989 

14,60 

г.Слоним 8242 325 39,43 23000 1507 65,52 

г.Сквира 8248 457 55,41 22757 568 24,96 

г.Березна 8279 393 47,47 9922 600 60,47 

г.Романов-

Борисоглебск 8341 239 28,65 

13581 533 

39,25 

г.Дубно 8365 289 34,55 15694 800 50,97 

г.Тараща 8377 449 53,60 12500 520 41,60 
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г.Алешки 8403 66 7,85 10701 32 2,99 

г.Феодосия 8449 519 61,43 30573 1890 61,82 

г.Рыльск 8544 1395 163,27 12282 223 18,16 

г.Боровск 8565 103 12,03 11230 150 13,36 

г.Миргород 8598 217 25,24 11390 13 1,14 

г.Шуя 8602 857 99,63 22001 545 24,77 

г.Камышин 8644 163 18,86 18970 996 52,50 

г.Вязьма 8646 172 19,89 15486 715 46,17 

г.Мглин 8668 676 77,99 8766 272 31,03 

г.Владивосто

к 8800 87 9,89 

26714 308 

11,53 

г.Гайсин 8953 370 41,33 11141 500 44,88 

г.Вознесенск 9010 304 33,74 18320 226 12,34 

г.Новогиорги

евск 9144 263 28,76 

12000 650 

54,17 

г.Мокшан 9244 184 19,90 11406 594 52,08 

г.Алатырь 9246 407 44,02 13454 339 25,20 

г.Чигирин 9340 148 15,85 10833 189 17,45 

г.Острог 9409 173 18,39 16260 1422 87,45 

г.Кобеляки 9424 404 42,87 14723 156 10,60 

г.Богодухов 9461 316 33,40 11106 772 69,51 

г.Мирополье 9482 143 15,08 11929 185 15,51 

г.Зеньков 9494 890 93,74 11715 665 56,76 

г.Борисоглебс

к 9527 106 11,13 

22500 18 

0,80 

г.Бердянск 9531 828 86,87 29457 659 22,37 

г.Бобринец 9555 33 3,45 16738 81 4,84 

г.Нижний 

Ломов 9585 420 43,82 

9034 0 

0,00 

г.Павлоград 9625 237 24,62 20628 1719 83,33 

г.Боровичи 9639 392 40,67 13156 313 23,79 

г.Петровск 9728 156 16,04 17119 1156 67,53 

г.Переяслав 9786 1021 104,33 16647 278 16,70 

г.Конотоп 9939 550 55,34 19404 796 41,02 

Средние города в 1861 году (от 10 до 50 тыс. человек) 

г.Винница 10120 1007 99,51 35982 1511 41,99 

г.Глухов 10162 780 76,76 17834 250 14,02 

г.Славянск 10225 363 35,50 20000 1200 60,00 

г.Новомосков

ск 10255 508 49,54 

21605 422 

19,53 

г.Ефремов 10268 287 27,95 10995 1149 104,50 

г.Кунгур 10269 1246 121,34 15193 589 38,77 

г.Ростов 10292 660 64,13 16406 260 15,85 

г.Тирасполь 10316 229 22,20 34826 165 4,74 

г.Бахмут 10398 273 26,26 35520 2006 56,48 

г.Касимов 10479 1115 106,40 16591 23 1,39 

г.Прилуки 10481 611 58,30 22761 1335 58,65 

г.Петропавло

вск 10500 0 0,00 

31032 523 

16,85 
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г.Карачев 10512 149 14,17 18580 1198 64,48 

г.Серпухов 10597 836 78,89 19846 2740 138,06 

г.Могилев 10696 627 58,62 

26750 Нет 

данных 

Нет 

данных 

г.Бахчисарай 10732 220 20,50 12038 897 74,51 

г.Петрозавод

ск 10772 157 14,57 

13611 589 

43,27 

г.Осташков 10827 1466 135,40 10000 2000 200,00 

г.Чистополь 10880 351 32,26 22084 327 14,81 

г.Углич 10881 362 33,27 9698 235 24,23 

г.Изюм 11179 62 5,55 27410 500 18,24 

г.Троицк 11250 100 8,89 30510 4026 131,96 

г.Сумы 11277 194 17,20 19478 35 1,80 

г.Ананьев 11285 82 7,27 19478 35 1,80 

г.Пинск 11335 656 57,87 32960 2835 86,01 

г.Хвалынск 11410 354 31,03 15664 472 30,13 

г.Арзамас 11475 747 65,10 10631 1016 95,57 

г.Рыбинск 11559 639 55,28 27322 1058 38,72 

г.Васильков 11656 400 34,32 19000 74 3,89 

г.Белополье 11746 181 15,41 17172 0 0,00 

г.Звенигород

ка 11775 230 19,53 

19393 35 

1,80 

г.Белгород 11852 720 60,75 22791 1040 45,63 

г.Россиены 12036 219 18,20 7580 59 7,78 

г.Скопин 12138 989 81,48 14405 212 14,72 

г.Семипалати

нск 12300 185 15,04 

31965 179 

5,60 

г.Староконст

антинов 12376 339 27,39 

24468 927 

37,89 

г.Кременец 12585 440 34,96 18050 442 24,49 

г.Дубовка 12893 590 45,76 16255  0,00 

г.Кузнецк 13041 1146 87,88 22681 763 33,64 

г.Брянск 13360 2196 164,37 28169 2499 88,71 

г.Липецк 13461 421 31,28 20669 723 34,98 

г.Пермь 13472 175 12,99 46219 902 19,52 

г.Мценск 13723 561 40,88 14213 300 21,11 

г.Умань 13725 506 36,87 37633 18 0,48 

г.Сергиевски

й Посад 13745 193 14,04 

19748 7787 

394,32 

г.Лебедин 13747 312 22,70 13829 1127 81,50 

г.Моршанск 13840 545 39,38 27379 718 26,22 

г.Ливны 13925 178 12,78 10796 683 63,26 

г.Вышний-

Волочек 13929 214 15,36 

16662 141 

8,46 

г.Карасу-

Базар 14030 505 35,99 

14580 352 

24,14 

г.Коломна 14088 532 37,76 23849 400 16,77 

г.Красноярск 14500 240 16,55 46919 487 10,38 

г.Чернигов 14612 250 17,11 30197 700 23,18 
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г.Владимир 14658 955 65,15 32177 564 17,53 

г.Вятка 14867 434 29,19 33784 1657 49,05 

г.Барнаул 15000 350 23,33 33330 466 13,98 

г.Полоцк 15028 416 27,68 23665 1198 50,62 

г.Псков 15457 213 13,78 31227 2894 92,68 

г.Саранск 15517 238 15,34 13284 1038 78,14 

г.Бобруйск 15767 305 19,34 37571 1077 28,67 

г.Балта 16143 370 22,92 25616 670 26,16 

г.Белосток 16211 734 45,28 76498 2250 29,41 

г.Тюмень 16700 4000 239,52 29713 1000 33,66 

г.Гомель 16769 160 9,54 47239 3000 63,51 

г.Вологда 16867 944 55,97 29005 1182 40,75 

г.Ахтырка 17315 310 17,90 25827 120 4,65 

г.Хотин 17315 413 23,85 30955 315 10,18 

г.Тобольск 17503 1030 58,85 20887 137 6,56 

г.Новгород 17725 294 16,59 23542 1889 80,24 

г.Нежин 17853 2125 119,03 42130 4496 106,72 

г.Болхов 17984 439 24,41 21485 3500 162,90 

г.Симферопо

ль 18295 220 12,03 

62110 2704 

43,54 

г.Ржев 18469 273 14,78 33242 537 16,15 

г.Екатеринос

лав 18881 1562 82,73 

1566611 898 

0,57 

г.Керчь-

Еникаль 19360 767 39,62 49708 

1130 

22,73 

г.Гродно 20241 489 24,16 43467 2530 58,21 

г.Черкасы 20380 354 17,37 34764 160 4,60 

г.Брест-

Литовский 20943 1276 60,93 

43239 1733 

40,08 

г.Екатеринбу

рг 21010 67 3,19 

43239 1733 

40,08 

г.Смоленск 21142 1253 59,27 63346 3233 51,04 

г.Бендеры 22015 317 14,40 35028 171 4,88 

г.Кострома 22402 400 17,86 42787 864 20,19 

г.Каменец-

Подольск 22771 1603 70,40 

40135 1557 

38,79 

г.Архангельс

к 22894 1057 46,17 

200503 2240 

11,17 

г.Елизаветгра

д 23725 473 19,94 

68710 429 

6,24 

г.Ковно 23879 405 16,96 75350 1573 20,88 

г.Сызрань 24032 427 17,77 36465 2370 64,99 

г.Оренбург 24078 236 9,80 74083 4350 58,72 

г.Козлов 24173 1185 49,02 43039 913 21,21 

г.Симбирск 24494 217 8,86 47114 885 18,78 

г.Омск 25000 5401 216,04 

62574 Нет 

данных 

Нет 

данных 

г.Рязань 25079 988 39,40 35916 3000 83,53 

г.Елец 25392 1547 60,92 45696 8013 175,35 



574 

1 2 3 4 5 6 7 

г.Тверь 26316 460 17,48 59528 6751 113,41 

г.Минск 26760 1667 62,29 100260 3829 38,19 

г.Самара 27598 469 16,99 95216 1334 14,01 

г.Курск 28205 2699 95,69 56588 659 11,65 

г.Полтава 28501 3978 139,57 50401 3062 60,75 

г.Аккерман 28503 352 12,35 33266 617 18,55 

г.Витебск 30664 646 21,07 81220 5760 70,92 

г.Могилев 31062 1508 48,55 26750  0,00 

г.Ярославль 31609 1645 52,04 71923 4287 59,61 

г.Иркутск 32600 2200 67,48 75697 306 4,04 

г.Тамбов 33729 310 9,19 51905 3936 75,83 

г.Томск 33800 1060 31,36 67419 1308 19,40 

г.Херсон 33957 1208 35,57 64554 555 8,60 

г.Калуга 35004 2121 60,59 51939 1820 35,04 

г.Орел 35818 939 26,22 81644 3703 45,36 

г.Кронштадт 36430 106 2,91 59525 0 0,00 

г.Николаев 37590 1143 30,41 99002 2576 26,02 

г.Нижний 

Новгород 38065 1847 48,52 

92273 11850 

128,42 

г.Воронеж 39515 2392 60,53 64720 8375 129,40 

г.Житомир 40564 1437 35,43 88431 948 10,72 

г.Астрахань 44716 2003 44,79 147034 6809 46,31 

Крупные города в 1861 году (от 50 тыс. чел. и выше) 

г.Харьков 50301 5117 101,73 206315 11847 57,42 

г.Бердичев 53524 3702 69,17 65864 1392 21,13 

г.Казань 54409 4159 76,44 161565 5686 35,19 

г.Тула 57996 4845 83,54 109730 18367 167,38 

г.Вильно 60493 1858 30,71 167959 8417 50,11 

г.Киев 70590 5510 78,06 320530 28339 88,41 

г.Саратов 83827 3033 36,18 197822 26043 131,65 

г.Кишинев 93359 4190 44,88 127487 1960 15,37 

Примечание: Таблица составлена на основании: Экономическое состояние городских 

поселений Европейской России в 1861-1862 гг. Ч.1-2. – СПб., 1863; Экономическое 

состояние городских поселений Сибири. СПб: Хоз. Деп. М-ва внут. Дел, 1882. 

 


