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Аннотация. В статье рассматривается история развития некоторых промыслов
по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции на территории Во-
ронежского края в XVII – первой половине XIX века. Выявлено, представители каких
социальных слоев занимались теми или иными видами мелкотоварного производства.
Несмотря на большое значение этой сферы деятельности в экономической истории
региона, на сегодняшний день развитие кустарных промыслов как фактор становления
предпринимательского слоя достаточно слабо отражено в литературе.
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В настоящее время экономика России
испытывает непростые времена. Одним из
основных проявлений кризиса стало сниже-
ние показателей темпов роста ВВП в после-
дние годы. Начиная с 2012 г. рост экономики
начал замедляться. Таким образом, сырье-
вая модель исчерпала себя. Кроме того, си-
туацию в экономике усугубили внешнеполи-
тические трудности, связанные с украинским
кризисом. Обострение международной об-
становки повлекло за собой санкции иност-
ранных государств в отношении российских
банков, сокращение импорта продуктов пи-
тания, увеличение инфляции, падение курса
рубля и другие отрицательные явления. Кро-
ме того, немалую роль в ухудшении эконо-

мической обстановки в стране сыграло рез-
кое падение цен на нефть.

Возникла проблема поиска путей преодо-
ления трудностей в российской экономике.
Одним из основных условий правительство
называет диверсификацию экономики – нара-
щивание объемов внутреннего промышленно-
го и аграрного производства с целью ослаб-
ления зависимости от импорта товаров и ми-
ровых цен на энергоресурсы. Встает вопрос о
том, кто должен взять на себя решение задач
по организации и развитию предприятий. На
этот счет есть различные точки зрения. Со-
гласно одной из них, для России необходимо
введение мобилизационной экономики, кото-
рая предполагает максимальную концентра-
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цию ресурсов для достижения цели, то есть
большую роль государства и, в частности, го-
сударственного заказа в процессе организа-
ции и функционирования производства. Одна-
ко есть и другая точка зрения, которой при-
держивается правительство: экономика дол-
жна продолжать развиваться на либеральных
рыночных основах, а основные задачи по на-
ращиванию производства должны быть воз-
ложены на малое и среднее предприниматель-
ство. Точку в этом вопросе поставил прези-
дент, определив создание условий для процве-
тания малого и среднего бизнеса как основ-
ную составляющую дальнейшего экономичес-
кого развития страны. В этой связи весьма
актуальным представляется обращение к про-
шлому опыту.

Малое и среднее предпринимательство
в России имеет давнюю историю. В частно-
сти, в Воронежском крае мелкотоварное про-
изводство зародилось практически сразу пос-
ле начала заселения этого региона – в первой
половине XVII столетия. Производство раз-
личных товаров в этот период было организо-
вано в форме кустарных промыслов. Эта сфе-
ра экономической деятельности и ее роль в
становлении предпринимательского слоя  ос-
таются недостаточно исследованными.

Мелкотоварное производство наряду с
торговлей стало одним из двух основных ви-
дов коммерческой деятельности первых
предпринимателей. Социальную основу мел-
ких производителей в XVII столетии в Во-
ронеже составляли представители посадс-
кого населения. Кроме того, кустарными про-
мыслами занимались крестьяне различных
категорий.

Уже в начале XVII столетия в Вороне-
же трудились следующие ремесленники: куз-
нец, гвоздочник, калачник, винокур, мясник, со-
лодовник, гончар, горшечник, сапожник, ме-
шечник, портной, сыромятник, овчинник, че-
ботарь, иконник, золотарь, бочарник, плотник,
гробовщик [3, с. 16–17]. К 1646 г. относятся
упоминания о новых видах производств в Во-
ронеже: появились свечной, красильный, ко-
лесный, воскобойный, кожевенный промыслы.
Часто кустари не занимались постоянно од-
ним видом производства, а периодически ме-
няли вид занятия в зависимости от спроса тех
или иных изделий на рынке.

В Воронежском крае одним из наиболее
развитых промыслов в XVII в. было кузнеч-
ное дело. Причина этого заключалась в том,
что рост населения и развитие экономики в
регионе в это время обусловили высокий спрос
на металлические изделия. В 1646 г. на воро-
нежском посаде насчитывалось 11 кузнецов,
в их среде начался процесс специализации.
Например, выделились котельники. Металло-
обработкой занимались не только в самом
Воронеже, но и в уезде [17, с. 13, 33–36].

В конце XVII в. воронежские посадские
люди владели кузницами, которые образовы-
вали кузнечный ряд [12, л. 21]. Здесь изго-
товляли молотки, клещи, посуду, замки и дру-
гие необходимые в быту предметы. Растущий
спрос на изделия привел к тому, что к концу
XVII в. кузнецы стали одними из самых бо-
гатых кустарей [9, л. 18]. Они работали одно-
временно на свободный рынок и выполняли
обязательные государственные заказы. Про-
дукция, которая производилась на продажу,
реализовывалась двумя способами: самими
кузнецами и через посредников. Самостоя-
тельно кустари действовали, как правило, на
местном рынке, в то время как оптовые скуп-
щики перепродавали большие партии на дон-
ской рынок [13, л. 25–26]. Таким образом, в
процессе превращения мастеров в полноцен-
ных предпринимателей большую роль играла
торговля, бурное развитие которой в Воронеж-
ском крае происходило именно в этот период.

Распространение металлообрабатываю-
щего промысла было тесно связано с разра-
боткой местных месторождений руды в Чер-
ноземье, которая была вызвана растущим
спросом на железо. На севере от Воронежа в
XVII в. были введены в эксплуатацию мес-
торождения в Елецком уезде (территория со-
временной Липецкой области). Здесь был ос-
нован Боринский завод. Его владельцами яв-
лялись выходцы из Москвы: дьяк Кузьма Се-
менович Борин и гостиной сотни торговый
человек Никита Григорьевич Аристов [18,
л. 61]. Кроме того, в начале XVIII в. было вве-
дено в эксплуатацию три казенных предприя-
тия на реках Липица и Кузминка. На юго-вос-
токе Воронежского края (территория совре-
менного Калачеевского района Воронежской
области) со второй половины XVII в. разра-
батывались залежи руды в районе рек Толу-
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чеевой и Маниной, притоках реки Подгорной.
Здесь в начале XVIII в. был основан частный
металлургический завод Василия Озерова.
Производственные постройки были немного-
численными. Завод занимал площадь 10 де-
сятин земли, его производительность состав-
ляла 2–3 тыс. пудов изделий в год [19, л. 250
об.]. Таким образом, залежи руды в Воронеж-
ском крае представляли собой ресурсную базу
для возникновения металлургических произ-
водств, как казенных, так и частных.

Не только кузнецы, но и другие ремес-
ленники в XVII в. сами продавали свои изде-
лия. Продукция реализовывалась как на мес-
тном рынке, так и в казачьих городках. Так,
например, гончары ездили на Дон для торгов-
ли горшками [5, л. 1]. Таким образом, для
XVII столетия характерно то, что ремеслен-
ники начинают производить продукцию для
продажи на рынок, а не под заказ. Формиру-
ется слой товаропроизводителей. Данное об-
стоятельство закладывает основы для воз-
никновения и развития рыночных элементов
в экономике и мелкого предпринимательства.

Наличие плодородных земель в Воро-
нежском крае и, как следствие, хороших воз-
можностей для ведения сельского хозяйства
способствовало возникновению и развитию
кустарных промыслов по переработке аграр-
ного сырья. К их числу относились получив-
шие свое развитие во второй половине XVII в.
винокуренное, медоваренное, мукомольное,
рыбное, воскобойное, кожевенное, селиторное,
дрожжевое, уксусное производства, изготов-
ление сальных и восковых свечей. Так, напри-
мер, предприниматель Федор Дмитриев вла-
дел воскобойней [10, л. 1]. Воронежские по-
садские люди Сила Русинов и Сергей Савос-
тьянов наряду с другими видами заработка
брали на откуп мельницы [11, л. 1–2]. Таким
образом, уже в XVII в. с развитием производ-
ства укрепляется его тесная связь с сельс-
ким хозяйством.

На рубеже XVII–XVIII столетий в Во-
ронежском крае возникает мануфактурная про-
мышленность. Однако наряду с ней продол-
жают развиваться и мелкие кустарные про-
мыслы, они по-прежнему являлись частновла-
дельческими. В XVIII в. претерпела значи-
тельные изменения социальная структура на-
селения региона: из среды посадского насе-

ления выделились купцы и мещане. Служи-
лые люди, которые набирались из податных
сословий:  стрельцы, пушкари и другие, в боль-
шинстве своем превратились в однодворцев,
которые к концу XVIII в. сравнялись по свое-
му положению с государственными крестья-
нами. Промыслами с разной степенью актив-
ности занимались представители практичес-
ки всех социальных категорий.

Среди городов края центром мелкого
промышленного предпринимательства на про-
тяжении XVIII в. оставался Воронеж. Здесь
были развиты следующие производства: плот-
ническое, столярное, сапожное, токарное, рез-
ное, кожевенное, кирпичное, бочарное и дру-
гие [6, л. 47–51].

Одним из наиболее распространенных в
Воронежском крае было винокуренное произ-
водство. Крупным центром винокурения был
Острогожск. На протяжении XVIII в. число
предприятий в Острогожске и его уезде рос-
ло, и к 80-м гг. здесь функционировало 151 вин-
ное производство: 141 простое и 10 модерни-
зированных. На простых винокурнях продук-
ция производилась в обычных чугунных и
медных котлах. На модернизированных пред-
приятиях использовались передовой английс-
кий опыт и более современное оборудование,
позволившие увеличить качество продукции.
Кроме того, винокурни были в Коротоякском,
Павловском, Калитвянском, Богучарском,
Ливенском уездах. Подавляющее число пред-
приятий принадлежало частным лицам. В ка-
честве предпринимателей выступали помещи-
ки, организовывавшие винокурни в своих име-
ниях, состоятельные крестьяне [4, л. 89 об.,
105, 164 об., 180 об., 181 об., 182, 198 об.].

В некоторых уездах винокурни были
единственными промышленными предприяти-
ями. Так, в документах конца XVIII в. отме-
чается, что в Ливенской округе «кроме не-
большого партикулярного винокуренного за-
вода госпожи генеральши Спиридоновой фаб-
ричных заводов больше нет». Произведенную
продукцию продавали в различные регионы, в
числе которых были Москва и Нижний Нов-
город. Среди основных потребителей были
донские города. Туда из одного только Калит-
вянского уезда в конце XVIII столетия прода-
вали по 5 000 ведер вина ежегодно [4, л. 94,
107 об.]. Развитию винокурения способство-
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вала политика правительства. Подтверждени-
ем тому служат указы Екатерины II 1789 г. о
развитии этой отрасли и проведении дополни-
тельных ярмарок [5, л. 3, 4].

Во второй половине XVIII в. большин-
ство фабричных металлургических предпри-
ятий прекратило свою деятельность. Причи-
ной стало истощение запасов леса, использо-
вавшегося в качестве дешевого местного топ-
лива, и руды в Воронежском крае. В связи с
этим ведущую роль стало играть промысло-
вое производство. Железное и кузнечное ре-
месла развивались там, где были залежи по-
лезных ископаемых: на базе Липецко-Студе-
ницкого рудного поля, на реках Боровая, Унжа,
Толучеева, Белый Колодезь, Терса и другие.
Железная руда добывалась ручным способом.
Выплавка чугуна и железа производилась при
помощи древесного угля в небольших прими-
тивных домницах.

В Воронежском крае во второй четвер-
ти XVIII в. действовало несколько десятков
предприятий, выпускавших сыродутное желе-
зо. В качестве предпринимателей выступали
представители торгово-промышленных слоев
края, в некоторых случаях – дворяне и крес-
тьяне. Наиболее известными владельцами ку-
старных металлургических заводов в XVIII в.
были посадские люди Григорий и Петр Рос-
товцевы, Иван Дединцев, Никита Криворотов,
поручик Петр Васильевич Дуров, крепостной
крестьянин Захара Зыбина Меркуло Окудни-
ков [1, с. 33, 34]. Со временем промысловое
металлургическое производство также пре-
кратилось. Причины упадка кустарной метал-
лургии были те же, что и мануфактурной, и
заключались прежде всего в истощении сы-
рьевой базы Воронежского края и вырубке
лесов, повлекшей за собой дороговизну топ-
лива. Все это в итоге привело к нерента-
бельности металлургического производства.

Одним из самых распространенных про-
мыслов был мукомольный. К концу XVIII сто-
летия в Воронежской губернии насчитывалось
около тысячи водяных и ветряных мельниц.
Их содержателями часто являлись помещи-
ки. Нередко в качестве предпринимателей
выступали зажиточные крестьяне оброчных
вотчин и однодворцы. Так, сохранилось дело
об отдаче на содержание мельницы дворцо-
вому крестьянину Поликарпу Кучину на 5 лет

[14, л. 2]. Еще одним содержателем мельни-
цы был дворцовый крестьянин села Масалов-
ки Моисей Зеленин. За содержание мельни-
цы уплачивался оброк [15, л. 1].

Еще при Петре I получило развитие ко-
жевенное производство в Воронеже. Кожевен-
ников под руководством иностранцев обуча-
ли выделывать кожу по английским техноло-
гиям. Это значительно повысило качество
местной кожевенной продукции, которая на
протяжении XVIII в. пользовалась спросом в
разных регионах страны и даже за рубежом –
во Франции [2, с. 87, 89]. Наряду с относи-
тельно крупным кожевенным производством
в Воронеже в XVIII в. развивались и распрос-
траненные еще ранее мелкие кожевенные и
сапожные промыслы. Сапожный промысел
был особенно развит у крестьян-предприни-
мателей Богучарского, Острогожского уез-
дов. Здесь было несколько сотен мелких пред-
принимателей.

Рост численности населения сопровож-
дался растущим спросом на строительные ма-
териалы, для удовлетворения которого возник-
ли кирпичные заводы. В Воронеже во второй
половине XVIII в. действовали 24 ручных кир-
пичных завода, однако их производительность
была недостаточно велика, чтобы удовлетво-
рить потребности губернии в кирпиче. Не
спасли положение и три частных кирпичных
предприятия, работавших в Острогожске.

Кроме обозначенных выше, предприни-
матели-кустари занимались и многими дру-
гими видами промыслов. Столярный, кузнеч-
ный, плотнический, слесарный, чеботарный
промыслы были развиты в Бирюченском уез-
де. Валуйский уезд был известен плетением
лаптей, пряжи, холста. В Богучарском уезде
активно занимались портным промыслом. Для
многих кустарей доход от помыслов стано-
вился основным, а сельское хозяйство отхо-
дило на второй план. В Острогожском уезде
были широко распространены чулочное, пор-
тное, ткаческое и столярное производства. На
предприятиях наиболее успешных крестьян
применялся труд наемных рабочих [4, л. 75,
117, 142 об., 180 об., 181].

По всей губернии был распространен
гончарный промысел. Наиболее активно им
занимались в Богучарском, Задонском, Ост-
рогожском уездах. Село Карачун Задонского
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уезда приобрело широкую известность за свои
изделия. Местные мастера изготовляли посу-
ду, дымовые трубы, черепицу. Свои профес-
сиональные секреты ремесленники передава-
ли из поколения в поколение. Кроме того, ог-
ромное значение играло наличие дешевого
сырья – Задонский уезд был богат залежами
глины [21, с. 115]. Продукция гончарного про-
мысла имела распространение за пределами
местного рынка – торговые барки с горшка-
ми отплывали по Дону в казачьи городки.
Вблизи Павловска функционировало канатное
партикулярное производство, продукция кото-
рого сбывалась в Таганрог и другие города.
В Воронежском крае по-прежнему еще оста-
вались невырубленные леса, дававшие сырье
для дегтярного и смолокуренного производств.
Однако реализация продукции промыслов за
пределами Воронежского края была скорее
исключением из правил, в основном товары
продавались непосредственными производи-
телями или через скупщиков на внутреннем
рынке и удовлетворяли нужды местного на-
селения [4, л. 142об., 143, 149 об., 150, 160 об.].
Распределение тех или иных видов ремесел
по уездам свидетельствует о наличии опре-
деленного уровня специализации.

Малое и среднее предпринимательство
развивалось не только в форме кустарных
предприятий по производству промышленных
изделий – одежды, обуви, предметов быта и
прочего. Оно охватывало и сельское хозяй-
ство. Дело в том, что в XVIII столетии в свя-
зи с ослаблением татарской угрозы с юга и
увеличением численности населения в Воро-
нежском крае шел процесс активного сельс-
кохозяйственного освоения региона. Ведущую
роль в этом отношении играло крупное поме-
щичье землевладение. Однако несмотря на
это, развитие рыночных отношений способ-
ствовало распространению различных про-
мыслов, связанных с сельскохозяйственным
производством, в среде крестьян и однодвор-
цев. Этот вид деятельности можно отнести к
малому предпринимательству.

Так, например, у некоторых зажиточных
крестьян и однодворцев имелись свои конные
заводы с небольшим числом лошадей мест-
ных пород. На них выводились низкорослые,
но плотные, широкие, способные к тяжелой
работе кони. На прибитюцких пастбищах ме-

стные заводчики вывели известную русскую
породу тяжеловесных лошадей битюг. Кони
этой породы очень выносливы и использова-
лись для перевозки грузов и запряжки в тяже-
лый экипаж. Наличие средних и относитель-
но крупных конных заводов у крестьян отме-
чается в Бобровском, Бирюченском (по 10 го-
лов в среднем на хозяйство), Ливенском (по
20), Павловском, Острогожском уездах. Ло-
шадей продавали на местных рынках, а так-
же перегоняли большими табунами на юг и в
Москву [4, л. 35, 81об., 92об., 166об., 180].

Одним из популярных у крестьян промыс-
лов в сфере животноводства стало разведение
крупного рогатого скота. В качестве товара
выступала, как правило, не молочная продук-
ция, а сами животные, мясо и кожа. Развитие
этого вида животноводства отмечается в Боб-
ровском, Бирюченском, Ливенском, Калитвен-
ском, Павловском, Острогожском, Коротоякс-
ком уездах. Численность крупного рогатого
скота в хозяйствах крестьян-предпринимате-
лей составляла в среднем около 15 голов.

Другим популярным у крестьян промыс-
лом было разведение свиней. Этот вид жи-
вотноводства часто сочетали с винокурени-
ем, свиней кормили отходами от производства.
Свиноводство имело товарный характер –
ветчина и сало шли на продажу [4, л. 89 об.,
92 об., 110, 160, 180, 204].

Производство сельскохозяйственной про-
дукции для рынка имело место не только в
животноводстве, но и в растениеводстве. При-
чем в качестве предпринимателей выступа-
ли как собственники земли, так и арендато-
ры. Государство практиковало раздачу казен-
ных земель в оброчное содержание. Участок
обычно сдавался на четырехлетний срок. Зем-
ля выставлялась на аукцион. Оброк взимался
в денежной форме и в начале XIX в. обычно в
среднем составлял 2,3–3,3 рубля за десятину
в год. Это являлось относительно небольшой
суммой. Для сравнения, в 1817 г. в Воронеже
сотня арбузов стоила 10 рублей, а сотня дынь –
6 рублей. Раздача земли в оброчное содер-
жание имела большое значение для развития
рыночных основ в аграрном секторе, так как
хозяйства арендаторов изначально носили то-
варный характер. Чаще всего такие земли за-
севались бахчевыми культурами с целью
дальнейшей продажи урожая. Таким видом
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заработка пользовались представители купе-
чества, мещанства, государственные кресть-
яне. Сдавались в оброчное содержание дос-
таточно большие участки. Например, в Но-
вохоперском уезде на период с 1815 по 1819 г.
было отдано 237 десятин земли однодворцу
за плату в размере 2 рублей в год за десятину
[7, л. 2–3]. Помимо государства в качестве
арендодателей иногда выступали помещики.

Таким образом, мелкое предприниматель-
ство развивалось в сфере производства не толь-
ко промышленной, но и аграрной  продукции.

В первой половине XIX столетия в Во-
ронежском крае окончательно приходят в упа-
док металлургическая и суконная отрасли ма-
нуфактурной промышленности. Потребность
местного, прежде всего небогатого населения
в товарах промышленного производства от-
части компенсировалась изделиями кустар-
ных промыслов.

Ткацкое и вязальное производства были
одними из наиболее распространенных в кре-
стьянской среде. Изготовлялись различные
виды продукции: пряжа, полотно, сукно, куша-
ки, ковры, перчатки, чулки и прочее. Стоит от-
метить, что этим видом предпринимательства
занимались женщины, в основном из числа
крестьянок. Промысел не являлся их основ-
ным занятием, им занимались зимой после
окончания полевых работ. Продукция была не-
высокого качества и реализовывалась преиму-
щественно на местных ярмарках. Ткацкий и
вязальный промыслы сосредоточивались в
Бобровском, Землянском, Нижнедевицком,
Коротоякском уездах. Присутствовала специ-
ализация отдельных населенных пунктов на
производстве определенных видов продукции.
Так, село Тишанка Бобровского уезда было
центром производства кушаков. Вязанием
чулок, перчаток, варежек, носков занимались
в основном воронежские и павловские мещан-
ки и государственные крестьянки пригород-
ных слобод Воронежа. Село Урыв Коротояк-
ского уезда славилось производством ковров,
ежегодно на ярмарки сбывалось до 2 000 штук
[16, с. 246–247].

В слободе Бутурлиновке были развиты
такие виды крестьянского предприниматель-
ства, как производство на продажу сапог, вы-
делка овчин и кож, шитье тулупов. Этим за-
нималась большая часть мужского населения.

Причем промыслы были для них основным
источником дохода, в то время как сельское
хозяйство отошло на второй план. Продукция
скупалась местными торговцами и вывозилась
за пределы губернии, преимущественно в зем-
лю войска Донского [20, с. 73–75].

В Воронежском, Павловском, Бобровс-
ком уездах были распространены промыслы,
связанные с переработкой леса: изготовление
саней, телег, колес, бочек, выпилка досок, теса
и прочее. Эти виды предпринимательской де-
ятельности приносили крупные прибыли. Од-
нако к XIX столетию в значительной мере
были исчерпаны лесные богатства края, в
связи с чем ощущался недостаток сырья и
возможности для развития промысла были ог-
раничены. Продукции местных лесоперераба-
тывающих производств было недостаточно
для удовлетворения внутренних потребностей.

Для развития мелкой промышленности
определенное значение имели распространен-
ные в середине XIX столетия выставки сель-
скохозяйственной продукции. Их целью было
поощрение предпринимательства не только в
сфере аграрного производства, но и в крес-
тьянской промышленности. Инициатива в
организации таких мероприятий принадлежа-
ла правительству. Одна из таких выставок
проводилась ежегодно в сентябре в г. Лебе-
дяни Тамбовской губернии. На нее приглаша-
лись участники из Рязанской, Тульской, Орлов-
ской, Тамбовской и Воронежской губерний.
К участию допускалось несколько групп то-
варов, к которым относились продукция зем-
леделия, то есть хлебные, кормовые, овощ-
ные, масленичные, волокнистые и прочие
культуры; продукция огородничества, хмеле-
водства, садоводства. Могло быть представ-
лено как сырье, так и переработанные про-
дукты – мука, патока, сахарный песок, крупа.
Выставлялся домашний скот. Особое внима-
ние на выставках уделялось земледельческим
орудиям. Еще одну группу товаров составля-
ла пряжа – льняная, пеньковая, шерстяная, ве-
ревки и канаты, а также крестьянские ткани –
полотна и простое сукно. Выставлялись кре-
стьянские изделия из дерева: колеса, дуги,
полозья, телеги, сани, кадки, ведра, сундуки,
посуда, деготь, смола, скипидар, а также из-
делия из железа: косы, серпы, топоры, гвозди,
подковы; орудия для обработки и прядения
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льна: самопрялки, ткацкие станки; крестьян-
ская одежда и обувь: дубленые и недубленые
овчины, кожи, сыромять, полушубки, сапоги,
кафтаны; изделия из глины: кирпичи, черепи-
ца, изразцы, глиняная посуда. При этом орга-
низаторы выставки следили, чтобы вся эта
продукция была произведена в крестьянских
хозяйствах, а не на фабриках. Это делалось
для того, чтобы стимулировать развитие это-
го вида предпринимательства.

На выставку и для получения наград
допускались лица всех сословий. Управление
выставкой поручалось особому комитету под
председательством начальника Тамбовской
губернии, губернского предводителя дворян-
ства и некоторых других высокопоставлен-
ных лиц Тамбовской губернии. Комитет мог
приглашать экспертов из разных сословий для
определения качества продукции. Особое
внимание уделялось товарам, в которых ощу-
щался дефицит. Комитет во время выставки
мог устраивать состязания для определения
достоинств товаров, это касалось в первую
очередь земледельческих орудий и рабоче-
го скота. Наградами для лучших участников
должны были стать 10 медалей и денежные
премии. Золотые медали и большие сереб-
ряные присуждались только предпринимате-
лям из числа дворян и городского сословия,
денежные премии – только крестьянам. Се-
ребряные медали малого размера могли при-
суждаться участникам из любых сословий.
Также отличившимся участникам вручались
земледельческие орудия, которые выкупа-
лись комитетом из числа представленных на
выставке или приобретенных заранее. Име-
на лиц, получивших награды, печатались в
Земледельческой газете, в Журнале мини-
стерства государственных имуществ и в гу-
бернских ведомостях участвовавших губер-
ний [8, л. 1–2об., 6-6 об.].

Однако несмотря на наличие отдельных
поощрительных мер для кустарной промыш-
ленности, основное внимание правительства
было все же направлено на развитие крупных
предприятий, купеческого предприниматель-
ства. Власть предпринимала усилия по сохра-
нению жесткой сословной стратификации в
социально-экономической сфере. Это упроща-
ло правительству задачи налогообложения и
контроля за предпринимателями, но отрица-

тельно сказывалось на развитии мелкого то-
варного производства. Таким образом, госу-
дарственная политика в отношении мелкого
предпринимательства носила противоречивый
характер.

Мелкое и среднее предпринимательство,
сформировавшееся в Воронежском крае и
выразившееся в форме кустарных промыслов,
к XIX в. имело ряд характерных особеннос-
тей. Организаторами производств были чаще
всего крестьяне. На таких предприятиях ис-
пользовался ручной труд и примитивные ору-
дия труда. Товары за небольшим исключени-
ем реализовывались на местном рынке.

Деятельность предпринимателей-куста-
рей положительно сказывалась на экономичес-
кой обстановке в Воронежском крае, так как
решало ряд задач. Кустарное производство
удовлетворяло потребность населения в про-
мышленной продукции и отчасти компенсиро-
вало тем самым недостаточное развитие
крупных предприятий фабрично-заводского
типа. Кроме того, развитие малого и средне-
го предпринимательства благотворно влияло
на социальную обстановку в регионе: успеш-
ные крестьяне-кустари отдалялись от сельс-
кого хозяйства, где присутствовало большое
скопление рабочих рук. Кустарные промыс-
лы способствовали проникновению и распро-
странению товарно-денежных отношений и
предпринимательской культуры среди основ-
ной массы населения – крестьянства.

В то время развитие мелкого и среднего
предпринимательства в условиях господство-
вавших феодальных отношений сталкивалось
с трудностями. Укреплению рыночных эле-
ментов в крестьянских хозяйствах препятство-
вало наличие крепостного права, которое сдер-
живало коммерческую инициативу крестьян.

На современном этапе деятельность
мелких и средних предпринимателей, занима-
ющихся производством промышленной или
сельскохозяйственной продукции, несет в себе
прогрессивное начало и решает ряд социаль-
но-экономических задач. Однако если в
XVIII–XIX вв. на расширении этой сферы не-
гативно сказывались сословные ограничения,
в настоящее время одними из основных пре-
пятствий для развития слоя мелких предпри-
нимателей-производителей являются излиш-
нее бюрократическое вмешательство и про-
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тиворечивая налоговая политика. В этой свя-
зи полезно учесть прошлый опыт. Наличие
большой доли малых и средних предприятий
в структуре бизнеса является неотъемлемой
составляющей здоровой экономики. Расшире-
ние и развитие этого сектора могут способ-
ствовать наращиванию объемов внутреннего
производства и в конечном итоге решению за-
дач по диверсификации экономики, вовлече-
нию в бизнес широких слоев населения.
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Abstract. The article studies the development of some crafts on production of industrial
and agricultural products on the territory of the Voronezh region in the 17th – the first half of
the 19th century. The problem of development of this sphere during the given period, unlike a
post-reform period, is low-studied. Cottage crafts as a factor of formation of an enterprise
layer are rather poorly reflected in literature. The basis of the present article is represented by
unpublished earlier archival materials. The subject is relevant up to date in the light of discussions
about the role of entrepreneurship in the course of modernization and diversification of economy
in modern Russia.

The article discovered what representatives of social groups were actively engaged in
these or those types of small-scale production. The measures of state support to small business
are also considered. It is revealed that the main obstacle for development of crafts among
peasants during the considered period was the serfdom. Typical handicraft works features
were marked out. A number of problems which were solved by means of businessmen-
handicraftsmen activity were defined. The study allowed to make conclusion that small and
average business played a progressive role in economy of the Voronezh region. The analysis
of historical experience is conducted in the conclusion, and the parallels with the modern age
are also drawn.
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