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Abstract. The  article  focuses  on  the  activity  of  women
entrepreneurs in the Nizhnii Novgorod province at the end of the 19 th century. According to the
directory “Factory industry of Russia. The list of factories and plants” (containing information for
1895),  38  industrial  enterprises  belonged  to  women  from  the  Nizhnii  Novgorod  province.
The largest number of them were in the food industry (10 confectionery, brewing and vodka enter-
prises), in the leather industry (9 enterprises produced harnesses, mittens, etc.), in mechanical engi-
neering and metalworking (6 enterprises). Women also worked in the field of soap making, and
electrical engineering. Most of the enterprises were inherited from fathers, husbands, and other rela-
tives. For example, Olga Karpova and her brother received the largest machine-building plant in
Nizhnii Novgorod and a shipping company under the will of their childless uncle, merchant Ustin
Kurbatov.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о женщинах-предпри-
нимательницах  в  Нижегородской  губернии  в  конце  XIX  в.  По  данным  справочника
«Фабрично-заводская  промышленность  России.  Перечень  фабрик и заводов» (содержащего
сведения  за  1895  г.)  было  установлено,  что  женщинам  принадлежало  38  промышленных
предприятий. Наибольшее их число находилось в пищевой промышленности (насчитывалось
10 кондитерских, пивоваренных и водочных предприятий), в кожевенной промышленности
(9 предприятий производили упряжь, рукавицы и др.),  в  машиностроении и металлообра-
ботке (6 предприятий). Также женщины работали в области мыловарения, электротехники.
Большинство  предприятий  было  унаследовано  от  отцов,  мужей,  других  родственников.
Например,  Ольга  Карпова  с  братом  получили  крупнейший  машиностроительный  завод  в
Нижнем Новгороде и пароходство по завещанию их бездетного дяди купца Устина Курбатова.
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Статья поступила в редакцию 02.09.2023 г.

В  издании  «Памятная  книжка  Нижегородской  губернии  на  1895  г.»  сообщалось:
«Промышленность  заводская  и  фабричная  развиты  в  губернии  довольно  сильно.  Всего
действующих фабрик и заводов в 1893 г. было 323, на которых работало 17 283 чел.; сумма
производства  простиралась  до  18 892 441  руб.  По  размерам  производства  первое  место
занимают заводы: мукомольные, работавшие на 6 089 200 руб.; чугуно-плавильные и железо-
делательные – на 6 776 224 руб.; кожевенные – на 792 541 руб.; водочные – на 516 750 руб.
и громадный механический  завод  в  Сормове Балахнинского  уезда,  сумма производитель-
ности которого простиралась до 1 337 590 руб. Мелких промышленных заведений в губер-
нии считается 21 978 с 43 533 рабочими и суммой производства в 1 740 076 рублей»1.

В  1893  г.  в  Нижегородской  губернии  насчитывалось  1  586  764  чел.  обоего  пола:
829 441 женщина и 757 323 мужчины. Процент городского населения в регионе был доста-
точно низким: только 7 % жителей (113 639 чел.) проживали в городах. Большинство насе-
ления  губернии  –  православные  христиане.  В  1893  г.  они  составляли  92 %  населения
(1 456 669 чел.)2.

В статье будет рассмотрен вопрос о женском предпринимательстве в Нижегородской
губернии  в  1890-е  гг.,  последнее  и  значимое  для  развития  промышленности  десятилетие
XIX в.,  при  этом при  рассмотрении  истории  отдельных  предприятий  мы будем  касаться
их развития на протяжении всего пореформенного периода начиная с 1860-х гг.

Обзор историографии и источников. Тема участия женщин в руководстве промыш-
ленными  предприятиями  пока  мало  разработана.  В  историографии  ей  уделено  внимание
в трудах  Г.Н.  Ульяновой,  М.Н.  Барышникова,  М.Н.  Тихомировой,  О.Б.  Вахромеевой3.
В последние годы эта тема также разрабатывается на региональном материале исследовате-
лями из Оренбурга, Петербурга и др.4 По Нижегородской губернии недавно была опубли-
1 Краткий  статистический  очерк  Нижегородской  губернии  //  Памятная  книжка  Нижегородской  губернии
на 1895 г. Нижний Новгород, 1895. С. 105–106.
2 Там же. С. 101–102.
3 Ульянова  Г.Н. Женщины  –  владелицы  промышленных  предприятий  Москвы  в  XIX  в. //  Экономическая
история.  Ежегодник.  2007.  М.,  2008.  С.  32–58;  Ульянова  Г.Н. Женщины-предприниматели  Петербурга  и
Москвы в 1860-е годы (по «Справочным книгам о лицах, получивших купеческие свидетельства») // Экономи-
ческая  история:  ежегодник.  2014–2015.  М.,  2016.  С.  54–82;  Ульянова  Г.Н. Московские  купчихи-предпри-
нимательницы в 1830-е – 1840-е годы по данным торгово-промышленной статистики и ревизских сказок //
Россия и мир в конце XIX – первой половине ХХ в.: сборник к 85-летию Бориса Васильевича Ананьича. СПб.,
2017. С. 192–229;  Ульянова Г.Н. Женщины-предприниматели Российской империи в 1890-е годы: экономиче-
ская деятельность, социобиографические и этнические параметры // Экономическая история: ежегодник. 2016–
2017. М., 2017. С. 140–169; Ульянова Г.Н. Купчихи-фабрикантки в городах северных губерний (Архангельской,
Вологодской и Санкт-Петербургской) по данным промышленной статистики конца  XVIII – первой половины
XIX в. //  Горожанки и горожане в политических, экономических и культурных процессах российской урбани-
зации XIV–XXI веков:  мат-лы IX Междунар. науч. конф. М., 2018. Т. 1. С. 53–55;  Ульянова Г.Н. Дворянки –
владелицы фабрик и заводов в Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX века // Россия ХХI.
2020.  № 3.  С.  50–81;  Барышников  М.Н. Женщины  в  составе  правлений  акционерных  компаний  в  России
во второй половине XIX – начале ХХ века // История предпринимательства в России:  XIX – начало ХХ века:
мат-лы Всерос. науч. конф. СПб., 2005. С. 17–38; Тихомирова М.Н. Участие женщин в промышленном произ-
водстве России в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века (на материалах Тверской губернии) //  Женщины.
История. Общество. Вып. 1. Тверь, 1999. С. 34–46; Вахромеева О.Б. Женщины-предприниматели в Санкт-Петер-
бурге на рубеже XIX–XX вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2008. Сер. 2. Вып. 1. С. 68–73.
4 Абдрахманов К.А. Женское предпринимательство на Южном Урале во второй половине XIX века на примере
деятельности челябинской купчихи М.М. Шиховой // Частное и общественное в повседневной жизни населения
России: история и современность (региональный аспект): сб.  мат-лов  Междунар. науч. конф. СПб., 2018. С. 480–
486;  Бурлуцкая Е., Абдрахманов К., Куренкова Ю., Фот А., Клементьева Н. Повседневная жизнь провинци-
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кована статья о предпринимательстве дворянок5 (поэтому данному вопросу здесь уделено
меньше внимания).

Чтобы определить уровень участия женщин в промышленном предпринимательстве в
1890-е  гг.,  в  качестве  источников  статистических  и  фактических  данных  были  избраны
архивные дела из Центрального архива Нижегородской области, а также наиболее полный
справочник  «Фабрично-заводская  промышленность  России.  Перечень  фабрик  и  заводов»
(содержащий  сведения  за  1895  г.)6.  Дополнительно  использован  «Указатель  фабрик
и заводов  Европейской  России»  (1897,  содержит  сведения  за  1894  г.)7,  составленный
П.А. Орловым  по  официальным  сведениям  Департамента  торговли  и  мануфактур
Министерства  финансов.  Издание  содержало информацию о численности  промышленных
предприятий в 1894 г.,  их распределении по отраслям производства,  объеме выпускаемой
продукции, количестве рабочих, сведения о владельцах предприятий (фамилия и сословная
принадлежность).

В  1897  г.  тем  же  департаментом  был  составлен  справочник  «Фабрично-заводская
промышленность  России.  Перечень  фабрик  и  заводов».  Перечень  содержал  сведения
о названии  и  местонахождении  заведения,  дате  его  основания,  количестве  рабочих  дней
в году, о его владельце, организации правления, о производимой продукции и сбыте, сырье
и топливе, двигателях и паровых котлах, составе рабочих, – всего 35 пунктов. Ответы от вла-
дельцев предприятий были получены в 1894–1895 гг.

Также  использован  ряд  справочных  изданий,  выпущенных  в  связи  с  проведением
Всероссийской художественной и промышленной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде8.
Например,  в  «Альбоме  участников  Всероссийской  промышленной  и  художественной
выставки  в  Нижнем  Новгороде  в  1896  г.»  удалось  найти  сведения  о  предприятиях
О.П. Карповой  (Механический  завод  торгового  дома  «У.С.  Курбатова  наследники»)
и Е.Д. Гориновой (по «Пиво-медоваренному заводу наследницы Д.Н. Бабушкина Е.Д. Гори-
новой»)9.

Статистика  промышленности Нижегородской  губернии  и  участие  женщин
в промышленном  производстве  в  1895  г.  (по  «Перечню  фабрик и  заводов»  1897  г.).
Согласно  «Перечню»  (1897),  в  Нижегородской  губернии  в  1897  г.  насчитывалось
503 промышленных  предприятия,  из  которых  38  принадлежали  женщинам.  Обобщенные
данные содержатся в табл. 1.

альной горожанки в пореформенной России. На материалах Оренбургской губернии второй половины XIX –
начала XX века. Оренбург, 2020. С. 268–288; Абдрахманова Е.Н. Женское предпринимательство в дореволюци-
онном Челябинске // Наследие выдающихся предпринимателей России. М., 2021. С. 472–482;  Чудновец А.С.
Деятельность  женщин-предпринимательниц  в  С.-Петербурге  во  второй  половине  XIX  –  начале  XX  в.
(на примере табачной фабрики Шапошниковых) // Столица и провинции: взаимоотношения центра и регионов
в истории России: мат-лы XII науч. конф. СПб., 2021. С. 79–82.
5 Запевалова Е.А. Дворянки Нижегородской губернии в 1860-е – 1890-е годы: землевладение, брачный статус,
предпринимательская деятельность в имениях // Россия XXI. 2022. № 6. С. 78–103.
6 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов. СПб., 1897. 1048 с.
7 Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России: Материалы для фабрично-заводской статистики.
СПб., 1894.
8 См.:  Подробный указатель по отделам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г.
в Нижнем  Новгороде:  Отдел  XII.  Машины,  аппараты  и  машиностроение.  М.,  1896;  Подробный  указатель
по отделам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде: Отдел IX.
Производства фабрично-заводские. М., 1896; Подробный указатель по отделам Всероссийской промышленной
и художественной выставки 1896 г.  в  Нижнем Новгороде:  Отдел  IX. Производства фабрично-ремесленные.
М., 1896.
9 Альбом участников Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г.
СПб., 1896. Ч. 2. С. 16, 31.
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Таблица 1

Доля предприятий, принадлежавших женщинам в промышленности
Нижегородской губернии, 1894–1895 гг.

Вид производства

Число фабрик
и заводов

в Нижегородской
губернии

В том числе число
предприятий

во владении женщин

Доля предприятий во владении
женщин (по отношению
к общему числу фабрик
и заводов в губернии), %

Обработка шерсти 21 3 14,3

Обработка льна,
пеньки и джута

11 – –

Обработка
волокнистых веществ

7 2 28,6

Бумагоделательное 8 – –

Обработка дерева 16 2 12,5

Обработка металлов 71 6 7,1

Обработка
минеральных веществ

24 4 16,7

Обработка
животных продуктов* 252 11 4,4

Обработка питательных 
веществ (пищевая 
промышленность)

80 10 12,5

Производства
химические

9 – –

Сенопрессовальное 4 – –

Итого 503 38 7,5
* Сюда вошли девять кожевенных и два мыловаренных предприятия во владении женщин.
Составлено по: Фабрично-заводская промышленность России. Перечень. СПб., 1897. С. 88–89, 146–149, 180–
181, 216–217, 278–279, 356–361, 444–447, 518–531, 794–799, 1014–1015, 1046–1047.

В  1895  г. из 38 владелиц промышленных предприятий 21 женщина (55 %) управляла
фабриками и заводами самостоятельно (например, Н.Г. Волкова, М.Ф. Розен) и 11 (29 %) –
совместно с родственниками (например, владелица войлочной фабрики в Арзамасском уезде
А.М. Вязова вела дело вместе с сыновьями Василием, Михаилом и Сергеем Васильевичами,
владелица винокуренного завода в Ардатовском уезде Е.А. Лашкина – с братьями Иваном,
Алексеем, Александром Алексеевичами). Шесть женщин (16 %) не вели дело сами, а сдавали
заведения в аренду (например, А.И. Лохова кожевенный завод – арендатору В.А. Бельцову,
О.А. Горсткина сыроварную фабрику – арендатору Г.Я. Шереру). В этом случае женщины
не занимались  предпринимательской  деятельностью  сами,  но  числились  собственницами
предприятий.

Далее рассмотрим предприятия во владении женщин по отраслям.
Металлообработка и машиностроение. В 1895 г. в женском промышленном предпри-

нимательстве  доминировала  металлообрабатывающая  отрасль:  на  предприятиях,
принадлежавших женщинам, вырабатывалось 25 % всего объема производства в Нижегород-
ской губернии (табл. 2).
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Таблица 2

Предприятия, управляемые женщинами, в сфере обработки металлов
в Нижегородской губернии (1895)

№ 
п/п

Владелица
(с партнерами)

Местонахождение
предприятия

Годовое
производство, руб.

Год основания

1
Карпова О.П.
и Курбатов В.П.

г. Нижний Новгород 500 880 1857

2 Завьяловы Л. и А. Горбатовский у., с. Ворсма 139 819 1825

3
Шмакова А.Ф.
с сыновьями

Горбатовский у., с. Ворсма 23 099 Нет данных

4
Самойлова В.А.
и Симонов П.И.

г. Нижний Новгород 22 000 1892

5 Родионова М.Н. Горбатовский у., д. Вязовка 4 900 1867

6 Чарышникова Е.Д. г. Балахна 1 200 1885

Составлено по: Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов. СПб., 1897. С. 356–361.

Обратимся к истории отдельных предприятий.
Ольга  Петровна  Карпова  и  ее  брат  Василий  Петрович  Курбатов унаследовали

«Паровое  механическое  заведение  для  поправки  машинных  поломок  и  починки  судовых
корпусов»  (сущ.  с  1857  г.)  в  1885  г.  по  завещанию  их  дяди  –  казанского  купца  первой
гильдии У.С. Курбатова10. Фирма действовала под названием торговый дом «У.С. Курбатова
наследники».

Ольга Петровна Карпова брала купеческое свидетельство в Казани и как иногородняя
купчиха  в  Москве.  «Справочная  книга  о  лицах,  получивших  на  1894  год  купеческие
свидетельства  по 1-й и 2-й гильдиям в г.  Москве» сообщала:  «Карпова,  Ольга Петровна,
39 л., казанская 1 гил. купчиха. Жит. в Нижнем Новгороде. Имеет контору пароходства»11.

Это  было  одно  из  крупнейших  предприятий  машиностроения  в  Нижегородской
губернии и в Российской империи в целом12. Годовая производительность завода уступала
в Нижегородской губернии лишь Сормовскому заводу наследников Д.Е. Бенардаки (годовое
производство 1 500 000 руб.)13. 

На заводе производились пароходы, чугунные отливки, пароходные котлы, проводи-
лись ремонтные работы. Продукция, прежде всего пароходы, сбывалась в бассейны Волги,
рек Западной Сибири и Каспийское море.

Необходимую  движущую  силу  завод  получал  от  четырех  паровых  горизонтальных
машин своей постройки, развивающих 200 индикаторных сил. Машины получали энергию
от трех паровых котлов: двух вертикальных трубчатых и одного горизонтального оборотной
системы14.

10 См.  о  Курбатовых:  Лигенко  Н.П. Сарапул  как  развитой  центр  частного  предпринимательства  Камско-
Вятского региона. Вторая половина XIX – начало XX в. // Прикамское собрание: мат-лы III Всерос. открытого
науч.-практ. форума «Ресурсы развития российских территорий» (г. Сарапул, 27–28 сентября 2019 г.). Ижевск;
Сарапул,  2019.  С.  215–224;  Селезнев  Ф.А. Городская  Дума  Нижнего  Новгорода:  история и  современность.
Нижний Новгород, 2009.
11 Справочная  книга  о  лицах,  получивших  на  1894  год  купеческие  свидетельства  по  1-й  и  2-й  гильдиям
в Москве. М., 1894. С. 265.
12 В историографии о заводе см.: Колябин В.В. Завод Колчина – Курбатова – Карповой // Нижегородский край:
факты, события, люди. Нижний Новгород, 1997. С. 290–292.
13 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… С. 356–359.
14 Подробный  указатель  по  отделам  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  1896  г.
в Нижнем Новгороде: Отдел XII. Машины, аппараты и машиностроение… С. 14–15.

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2023/ISTKURIER-2023-5-15.pdf

219



Historical Courier. 2023. No. 5 (31) http://istkurier.ru

Паровые котлы,  сделанные на  этом же заводе,  отапливались  нефтяными остатками.
Сырье  для  производства  использовалось  преимущественно  отечественное:  чугун  –  с
Уральских  и  южных заводов,  железо  сортовое  и  корабельное  –  с Уральских  и  польских
заводов,  железо  котельное  –  с  Уральских  и  Санкт-Петербургского  Александровского
заводов, медь – с Уральских заводов15.

В  литейном  производстве  использовалось  шаблонное  литье  для  крупных  отливок.
В кузнечном  отделении  была  устроена  большая  сварочная  печь  особой системы,  которая
отапливалась  нефтяными  остатками.  На  предприятии  работали  526  мужчин  и  45  под-
ростков16.  Рабочие  на  заводе  трудились  по  12  часов  в  день.  Средний  заработок  рабочих
составлял  90  коп.  в  день.  При  предприятии  действовала  больница  с  аптекой,  которыми
заведовал врач17.

За  качество  продукции завод был награжден золотыми медалями на  Всероссийской
выставке 1882 г. и Нижегородской кустарно-промышленной 1885 г., за ту же выставку была
получена медаль Императорского Русского технического общества;  на Казанской научно-
промышленной выставке 1890 г. предприятие получило почетный отзыв.

О.П. Карповой также принадлежала пароходная контора, находившаяся на Сибирской
пристани на территории Нижегородской ярмарки. А в 1899 г. в затоне р. Волги в Семенов-
ском уезде была открыта ремонтная мастерская.

Пароходная контора  Карповой располагала  девятью пароходами (кроме буксирных);
суда «Фортуна», «Добрый» и «Белевец» имели каюты на верхней палубе и освещались элек-
тричеством. Все пароходы совершали рейсы по рекам Каме и Волге между Нижним Новго-
родом и Пермью. В «Путеводителе по Волге» 1894 г. отмечалось: «Спокойствие во время
плавания,  полнейшая  аккуратность  рейсов,  за  исключением  редких  случаев  при  условии
сильного обмеления Волги и Камы, необыкновенная дешевизна таксы, – вот отличительные
черты курбатовских пароходов»18.

Еще  одно  крупное  предприятие  принадлежало  сестрам  Завьяловым.  Основателем
фабрики по изготовлению ножевых изделий был крепостной крестьянин графа Д.Н. Шереме-
тьева  Иван  Гаврилович  Завьялов.  После  его  смерти  предприятие,  находившееся  в  селе
Ворсма (Горбатовский уезд), перешло в руки его наследников горбатовских второй гильдии
купеческих сыновей Алексея  и Ивана,  потом во владение фабрикой вступил их младший
брат Федор,  фактически  же фабрикой управлял один Алексей Завьялов.  В 1879 г.,  после
смерти А.И. Завьялова, предприятие перешло во владение его вдовы Анны Ивановны и его
сестер – Любови Ивановны и Анфисы Ивановны19. Потом у руля предприятия остались две
сестры –  «Товарищество  производства стальных изделий Л.  и  А.  Завьяловых»  было
учреждено в 1895 г.  Основной капитал Товарищества составлял 300 тыс.  руб. Правление
Товарищества размещалось в Москве на Никольской ул., в доме графа Шереметева20.

Производились ножи, ножницы, топоры и долота. На заводе использовалась паровая
машина в 35 л.с. На предприятии в середине 1890-х гг. работали 220 рабочих, среди них
19 подростков21.

Сырье  для  производства,  как  сообщал  указатель  промышленной  и  художественной
выставки 1896 г., использовалось следующее: сталь для лезвий – из Англии, черное и коко-
совое  дерево  –  из  Гамбурга,  листовое  железо,  бычий  рог,  олений  рог,  латунь,  польское

15 Подробный  указатель  по  отделам  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  1896  г.
в Нижнем Новгороде: Отдел XII. Машины, аппараты и машиностроение… С. 14.
16 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… С. 356–357.
17 Подробный  указатель  по  отделам  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  1896  г.
в Нижнем Новгороде: Отдел XII. Машины, аппараты и машиностроение… С. 14–15.
18 Демьянов Г.П. Путеводитель по Волге: от Твери до Астрахани. Нижний Новгород, 1894. С. 28.
19 О  Завьяловых  подробно  см.  в  статье:  Ульянова  Г.Н. Женщины-предприниматели  Российской  империи
в 1890-е годы… С. 147–148.
20 Езиоранский Л.К. Фабрично-заводские предприятия Российской империи. СПб.,  1909. 429 с.  (№ 980–992);
Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… С. 358–359.
21 Там же. С. 358–359.
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серебро покупались в Москве и на Нижегородской ярмарке22. Реализация продукции произ-
водилась на Нижегородской ярмарке и в собственном магазине в Москве. Изделия распро-
странялись в средней части России, в Сибири, на Кавказе, в Санкт-Петербурге, Малороссии,
Царстве Польском, Закаспийском крае, Персии, Амурском крае и Турции. Продажа за гра-
ницу составляла 25 тыс. руб. На Всероссийской художественной и промышленной выставке
1896 г. продукция фабрики Завьяловых была удостоена 19 наград23.

Ефросиния Дмитриевна Чарышникова фабрику по производству колоколов унасле-
довала от мужа Сергея Семеновича, выходца из Ярославля. Купчиха управляла предприя-
тием совместно с сыновьями Александром и Николаем. В 1895 г. годовая производитель-
ность фабрики составляла 1 200 руб. На предприятии работали четверо мужчин24.

Купчиха Анна Федоровна Шмакова совместно с сыновьями Василием Ивановичем и
Анатолием  Ивановичем  владела  заводом  по  производству  ножевого  товара  в  с.  Ворсма
Горбатовского  уезда.  В  1897  г.  годовая  производительность  составила  23 099  руб.;  было
произведено 30 тыс. топоров и 4 тыс. долот. Фабрика работала 260 дней в году. На заводе
применялся керосиновый двигатель Отто Дейц в 8 л.с. На предприятии работали 35 мужчин,
также использовался труд надомных рабочих, которых было 22 чел.25

Рабочие на фабрике трудились по 10–12 часов в день. Средний заработок составлял
80 коп.  в  день.  В  качестве  сырья  для  производства  использовались  железо  с  Уральских
заводов и сталь из Англии (Шеффилд). Изделия распространялись на юго-востоке России и
частично в Сибири. Основными достоинствами продукции Шмаковых были «острота, стой-
кость и чистота работы»26.

Производство пищевых продуктов. Не менее активны женщины были и в пищевой
промышленности,  которая  включала  кондитерские,  сыроваренные,  спиртоочистительные
и винокуренные,  пивоваренные  предприятия,  заводы  по  изготовлению  шипучих  и  мине-
ральных вод. Таких владелиц насчитывалось 10 чел. (им принадлежало 12,5 % предприятий
отрасли) (табл. 3).

Таблица 3

Предприятия, управляемые женщинами, в сфере производства пищевой продукции
и напитков в Нижегородской губернии (1897)

№
п/п

Владелица
Местонахождение

предприятия

Годовое
производство,

руб.

Год
основания

1
Фролова Таисия Александровна
с сыновьями

г. Нижний Новгород 194 250 1863 

2 Холодкова Е.А. г. Нижний Новгород 73 100
1882 (или

1868)

3 Горинова Е.Д. г. Нижний Новгород 64 416 1863

4 Соболева А.А. г. Нижний Новгород 57 850 1863

5
Лашкины Екатерина, Иван, 
Алексей, Александр

Ардатовский у.,
хутор Теплая Поляна

19 756 1863

22 Подробный  указатель  по  отделам  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  1896  г.
в Нижнем Новгороде: Отдел IX. Производства фабрично-ремесленные… С. 53.
23 Там же. С. 53.
24 Фабрично-заводская  промышленность  России.  Перечень…  С.  358–359;  Глушецкий  А.А. Нижегородский
литейный центр в российской колокольной традиции // Колокола: история и современность: мат-лы науч. конф.
(22–23 августа 2014 г.). Ростов, 2015. С. 110, 113–114.
25 Фабрично-заводская  промышленность  России.  Перечень…  С.  358–359;  Подробный  указатель  по  отделам
Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде: Отдел IX. Производ-
ства фабрично-ремесленные… С. 66.
26 Там же.
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Окончание табл. 3

№
п/п

Владелица
Местонахождение

предприятия

Годовое
производство,

руб.

Год
основания

6 Бабушкина Е.Г. г. Нижний Новгород 14 572 1853

7
Потехина Евдокия Михайловна
с детьми

г. Арзамас 13 245 1863

8 Горсткина О.А. Лукояновский у., с. Оброчное 6 800 1884

9 Шимкевич Е.А. с детьми
Арзамасский у.,
хут. Михайловский

6 702 1876

10 Геништа О.А. г. Нижний Новгород 5 287 1868

Составлено по: Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов. СПб., 1897. С. 796–799.

Наиболее  яркий пример – купчиха второй гильдии Таисия Александровна Фролова,
в собственности  которой был торговый дом  «Т.  и  С.  Фроловы»,  включавший водочный
завод, магазин,  оптовые склады, пять погребов в разных частях города (главный, Варвар-
ский,  Покровский,  Канавинский,  Живоносновский)27.  В  1880-е  гг.  купчиха  управляла
заводом совместно  с  сыном  Семеном  Ивановичем,  в  1890-е  гг.  –  с  сыновьями  Иваном
Ивановичем и Александром Ивановичем.

Водочный магазин Фроловых предлагал широкий ассортимент товаров по следующим
ценам (за ведро): столовые вина – 4 руб. 94 коп.,  горькие вина – 3 руб. 34 коп., сладкие
вина – 4 руб. 31 коп., наливки – 3 руб. 29 коп., хлебное вино – 3 руб. 48 коп., коньяк – 8 руб.
66 коп., спирт – 9 руб. 30 коп., морс черничный – 5 руб. 35 коп., морс из черной смородины –
3 руб. 99 коп., ром – 5 руб. 33 коп., бальзам – 3 руб. 89 коп.

В 1887 г.  водочный завод  произвел  5  923  ведра  алкогольной и соковой продукции
на сумму 24 515 руб. Столового вина было выпущено 1 909 ведер, горьких вин – 1 890,
наливок – 1 455, сладких вин – 263, черничного морса – 103, спирта – 83, морса из черной
смородины – 76, коньяка – 61, рома – 49, хлебного вина – 27, бальзама – 7 ведер28.

В  1890  г.  на  предприятии  произведено  4 000  ведер  водок  и  наливок,  18 500  ведер
столового и 100 тыс. ведер очищенного вина на сумму 500 тыс. руб. (при 40 рабочих)29.

Выработка  водочных  изделий,  наливок  и  ликеров  производилась  частью  холодным
способом, частью – паровой перегонкой. Размер годового производства составлял: столового
вина – от 130 до 150 тыс. ведер, водки и наливки – от 8 до 10 тыс. ведер, виноградное вино –
от 90 до 100 тыс. ведер. На заводе использовался паровой насос в 30 л.с. Продукция реализо-
вывалась, как сказано в указателе к выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде, «в европейской и
азиатской  России»30.  На  предприятии  в  1896  г.  работали  22  мужчины,  23  женщины,
2 подростка31.

Фроловы также торговали бакалейным товаром (чай, кофе, сахар, вино) на Нижегород-
ской ярмарке. Им принадлежали три лавки на Макарьевской ул. (№ 82, № 84 и № 86)32.

Купчихе второй гильдии  Евдокии Дмитриевне Гориновой (род. 1856) после смерти
отца,  купца первой гильдии Дмитрия Никандровича  Бабушкина,  с  1890 г.  перешел осно-

27 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 30. Оп. 35. Д. 4710. Л. 7; Ф. 479. Оп. 365. Д. 122. Л. 1.
28 Там же. Ф. 479. Оп. 365. Д. 122. Л. 1–12.
29 Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1894. С. 648.
30 Подробный  указатель  по  отделам  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  1896  г.
в Нижнем Новгороде: Отд. Производства фабрично-заводские… С. 95.
31 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… С. 798–799.
32 Адрес-календарь Нижегородской ярмарки на 1890 год. Нижний Новгород, 1890. С. 376.
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ванный им в 1863 г. пивоваренный завод33. В 1890-е гг. в бизнесе Гориновой стал помогать ее
сын Михаил Алексеевич.

На фабрике производился широкий ассортимент товаров: пиво, мед, клюквенный квас,
лимонад,  минеральная  вода.  Использовалась  собственная  рецептура  для  приготовления
напитков  «мед-лимонад»  и  «мед-газёс»  (т.е.  газированный медовый напиток).  Для поощ-
рения отечественной промышленности и развития хмелеводства в России Е.Д. Горинова, как
сообщало одно из изданий к выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде, старалась употреблять для
пивоварения «большую часть хмеля с русских плантаций (Волынской и польских губерний),
тогда  как  десять  лет  тому  назад  употреблялся  хмель  исключительно  заграничный»34.
Продукция поставлялась в окрестные губернии. На предприятии работало 30–40 чел.35

На предприятии использовалась паровая машина в 12 л.с.: «В 1877 году завод пере-
делан на паровой, с паровым двигателем, приводящим в действие весь механизм завода»36.
С 1895 г. предприятие отапливалось нефтью.

На Казанской выставке в 1890 г. за производство пива и меда заводу Гориновой были
присуждены серебряная и бронзовая медали. В 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем
Новгороде фирма награждена бронзовой медалью37.

При предприятии имелась больница с 12 бесплатными койками для работников завода
(пожертвована в 1886 г. владельцем Д.Н. Бабушкиным г. Нижнему Новгороду, но с условием
лечения  рабочих),  с  медицинско-фельдшерским  персоналом,  выдачей  медикаментов.
«Мастер,  служащие  и  рабочие  при  заводе  имеют квартиры  с  отоплением  и  освещением,
а рабочие – и хозяйское содержание, и, смотря по заслугам, – денежную награду»38.

На Нижегородской ярмарке Е.Д.  Горинова держала  две  лавки на  Кизлярской улице
(№ 1,  № 18),  которые сдавала  в  аренду  купцу  Василию Ивановичу  Меркулову39,  а  также
портерную (ул. Царская) и номера для приезжающих (Макарьевская часть)40.

Полное товарищество «Екатерина и Михаил Холодковы», занимавшееся производ-
ством кондитерских изделий, было учреждено 18 июня 1895 г.  (с 1882 по 1895 г. суще-
ствовал  торговый  дом  «Бочкарева-Холодкова  и  К°»41 и  ранее  с  1869  г.  существовало
пряничное заведение Е.А. Бочкаревой-Холодковой42). Владельцами предприятия с 1895 г.
были супруги Екатерина Алексеевна и Михаил Степанович Холодковы, принадлежавшие
к купеческому  сословию.  На  предприятии  производились  конфеты,  постный  сахар,
пряники  сахарные  и  паточные.  На  заводе  в  середине  1890-х  гг.  работало  10  мужчин
и 5 женщин43. Годовая производительность в период с 1890 по 1897 г. выросла в 24 раза,
с 3 000 до 73 100 руб.44

Кожевенное производство. Рассмотрим далее участие женщин в кожевенной отрасли.
В 1895 г. по «Перечню» всего в Нижегородской губернии числилось 252 кожевенных и скор-
няжных предприятия (Указатель фабрик и заводов дает 81 предприятие в 1890 г. – видимо,

33 ЦАНО. Ф. 30. Оп. 35. Д. 4710. Л. 18 об.;  Селезнев Ф.А. Бабушкин //  Нижегородская энциклопедия промыш-
ленности и предпринимательства. Нижний Новгород, 2011. С. 28.
34 Альбом  участников  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  в  Нижнем  Новгороде
в 1896 г. СПб., 1896. Ч. 2. С. 16.
35 Подробный  указатель  по  отделам  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  1896  г.
в Нижнем Новгороде: Отдел IX. Производства фабрично-заводские… С. 97.
36 Альбом  участников  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  в  Нижнем  Новгороде
в 1896 г. СПб., 1896. Ч. 2. С. 16.
37 Там же. 
38 Там же. 
39 ЦАНО. Ф. 30. Оп. 35. Д. 4710. Л. 18 об.; Адрес-календарь Нижегородской ярмарки на 1890 год… С. 370.
40 Адрес-календарь Нижегородской ярмарки на 1895 год. Нижний Новгород, 1895. С. 150.
41 Нижегородские губернские ведомости. 1895. № 25. 21 июня.
42 Орлов П.А., Будагов С.Г. Указатель фабрик и заводов Европейской России. Материалы для фабрично-завод-
ской статистики. СПб., 1894. С. 558.
43 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… С. 796–797.
44 Там же. С. 796–797.
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это без мелких мастерских45), из которых 9 (4 %) принадлежали женщинам. Сводные данные
представлены в табл. 4.

Рассмотрим  далее  деятельность  отдельных  предприятий.  Большинство  из  них  были
расположены в Арзамасе и в с. Катунки Балахнинского уезда (по три предприятия). Среди
них  некоторые  семейные  предприятия  –  Бебешиных  в  Арзамасе  и  Кожевниковых  в
Городце –  существовали  даже  с  конца  XVIII в.,  и  женщины  были  включены  в  линию
владельцев на протяжении трех-четырех поколений.

Таблица 4

Кожевенные предприятия, управляемые женщинами, в Нижегородской губернии (1895)

№
п/п

Владелица Местонахождение предприятия
Годовое

производство,
руб.

Год
основания

1 Ускова Е.М. г. Арзамас 27 116 1841

2 Муравина Е.А. г. Арзамас 13 100 1877

3 Бебешина Е.Г. г. Арзамас 12 000 1800

4 Кожевникова Е.С. Балахнинский у., с. Городец 11 800 1790

5 Сатунина А.П. Балахнинский у., с. Катунки 10 900 1874

6 Желтова М.И. Горбатовский у., с. Богородское 7 420 1876

7 Хохлова А.В. Горбатовский у., с. Богородское 3 695 Нет данных

8 Лохова А. И. Балахнинский у., с. Катунки 3 050 1893

9 Усова О.Н. Балахнинский у., с. Катунки 1 980 1891

Составлено по: Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов. СПб.,1897. С. 518–527.

Семейное предпринимательское дело после смерти своего мужа Алексея Григорьевича
продолжила Мария Ивановна Желтова.  Она совместно с сыном Федором Алексеевичем
владела кожевенным предприятием в с. Богородское Горбатовского уезда.

Во  второй  половине  XIX в.  село  являлось  лидером  в  кожевенном  производстве:  в
торгово-промысловом  селении  находилось  119  предприятий  из  252  (47 %)  имевшихся  в
Нижегородской губернии46.  Богородские кожевники сбывали свою продукцию на Нижего-
родской  ярмарке:  одна  из  ярмарочных  улиц  даже  называлась  Богородской.  Историк
С.М. Ледров  в  статье  «Сельские  центры  кожевенно-мехового  ремесла  в  Нижегородском
уезде в XVII веке» отмечает, что кожевенное ремесло начало развиваться в с. Богородском в
конце XVII в. Сельские мастера в тот период уже «специализировались как на выделке кож,
мехов, так и занимались изготовлением из них различных изделий: обуви, одежды, конской
упряжи»47.

На предприятии М.И. Желтовой в 1890-е гг.  изготавливались  различные изделия из
кожи  (сбруи,  шлеи,  уздечки,  подпруги,  ремни,  супони).  На  заводе  в  качестве  двигателя
использовался  конный  привод.  На  предприятии  работало  16  рабочих  –  14  мужчин
и 2 подростка. В 1895 г. на предприятии Желтовых объем годового производства составил
7 420  руб.48 Произведенный  товар  сбывался  на  Нижегородской  ярмарке:  в  1890-е  гг.

45 Орлов П.А., Будагов С.Г. Указатель фабрик и заводов Европейской России… С. 753.
46 Посчитано по изданию: Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… С. 518–530.
47 Ледров С.М. Сельские центры кожевенно-мехового ремесла в Нижегородском уезде в XVII веке // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. Тамбов, 2014. № 12 (50): в 3 ч. Ч. II. С. 124–128.
48 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… С. 526–527.
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Желтовым принадлежала лавка на Нижегородской улице49.  Образцы крестьянской упряжи
разных  столетий,  изготовленные  на  фабрике,  выставлялись  на  Всероссийской  промыш-
ленной и художественной выставке 1896 г.50

Наряду с тремя отраслями, где нижегородские женщины-предпринимательницы были
наиболее активны, наблюдалось участие женщин в работе предприятий и в других отраслях
промышленности.

В конце  XIX в.  женщины, например,  были активны в передовых отраслях предпри-
нимательской деятельности, связанной с применением новых технологий. Так, первый завод
по  производству  электротехнических  приборов,  возглавляемый  женщиной,  был  открыт
в Нижнем Новгороде в  1892 г.  Во главе  предприятия  стояли  Вера Андреевна Самойлова
и Петр Иванович Симонов. Завод выпускал динамо-машины, электрические звонки, изолиро-
ванную медную проволоку. Годовая производительность в 1895 г.  составила 22 тыс. руб.
На предприятии работало 57 чел. (54 взрослых и три подростка)51.

Заключение. Предпринимательницы  Нижегородской  губернии  владели  крупными,
средними  и  мелкими  предприятиями.  Годовой  оборот  предприятий  в  1895  г.  достиг
756 421 руб.52 На  предприятиях  женщин  работало  в  общей  сложности  722  работника.
Предприятия располагались как в губернском городе Нижнем Новгороде (11 предприятий),
так и в уездных городах (Арзамасе, Балахне). Значительное производство было также сосре-
доточено в промышленных селах – Городце, Ворсме, Катунках, Богородском, специализиро-
вавшихся на производстве металлоизделий и кожевенного товара.

На  фабриках  и  заводах  предпринимательниц  применялись  различные  виды  движи-
телей: паровые машины (на 9 предприятиях),  конная тяга (на 10 предприятиях),  ветряной
двигатель  (кожевенный  завод  Е.С.  Кожевниковой),  водяное  колесо  (шерсточесальная
фабрика  Е.М.  Никитиной),  керосиновый  двигатель  (фабрика  по  изготовлению  ножевых
изделий А.Ф. Шмаковой). Это показывает достаточную механизацию заводов и фабрик.

Изучение сословной принадлежности владелиц предприятий показало, что в предпри-
нимательстве,  помимо  представительниц  землевладельческой  аристократии  и  купечества,
активно  участвовали  женщины  из  непривилегированных  слоев  населения.  Удалось  уста-
новить сословный статус 12 владелиц промышленных заведений. Среди них – одна дворянка,
восемь купчих, одна мещанка и две крестьянки.

Согласно «Перечню» 1897 г.,  в  1895  г.  из 38 владелиц промышленных предприятий
самостоятельно управляла фабриками и заводами 21 женщина (55 %), еще 11 (29 %) вели
дела совместно с родственниками и 6 чел. сдавали предприятия в аренду53.

Что  касается  брачного  статуса,  то  среди  предпринимательниц  были  вдовы
(Е.Д. Чарышникова), замужние женщины (О.П. Карпова), незамужние (М.И. Бендер). Анализ
агрегированных  просопографических  данных  нижегородских  предпринимательниц  позво-
ляет составить среднестатистический портрет нижегородской предпринимательницы: чаще
всего  это  вдовы  40–60  лет,  имевшие  взрослых  детей  мужского  пола,  либо  незамужние
женщины  30–40  лет.  Ряд  женщин  наследовали  предприятия  после  своих  родителей  или
кровных родственников, а не после мужей.

Участие  женщин  из  Нижегородской  губернии  в  предпринимательской  деятельности
в 1890-х гг. позволяет говорить о растущей в конце XIX в. имущественной независимости
женщин и их стремлении к самостоятельному руководству семейным бизнесом.

49 Адрес-календарь Нижегородской ярмарки на 1890 год… С. 393.
50 Подробный  указатель  по  отделам  Всероссийской  промышленной  и  художественной  выставки  1896  г.
в Нижнем Новгороде: Отдел IX. Производства фабрично-ремесленные… С. 74.
51 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… С. 360–361.
52 Там же.
53 Посчитано по изданию: Фабрично-заводская промышленность России. Перечень… 1897. 1048 с.
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