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М. А. Иванов 
 

СФЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОГО КУПЕЧЕСТВА 

В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 
 

Цель данной статьи — исследовать сферы экономической активности 
нижегородского купечества в контексте развития российской экономики конца 
XVIII — первой четверти XIX в. 

К последней четверти XVIII в. государство в целом создало благоприят-
ные условия для развития российской экономики. Развитию торговли и про-
мышленности в значительной степени способствовали такие меры, как бра-
ковка отечественных и иностранных товаров, установление единообразия 
в системе мер и весов, отмена внутренних таможен. 

Для экономики Нижегородского региона, как и для других регионов 
страны, были характерны общероссийские тенденции. Основные капиталы 
нижегородского купечества в конце XVIII — первой четверти XIX в. были 
задействованы в сфере крупной оптовой торговли хлебом, солью, железом 
и товарами металлургического производства. Еще с XVII в. Нижний Новгород 
стал развиваться как крупный транзитный пункт в Волжско-Камской речной 
системе. Нижегородские купцы осуществляли перевозку астраханского хлеба 
в центральные регионы станы. В особенности развитию хлеботорговли спо-
собствовало основание в 1767 г. Нижегородской торговой компании, в кото-
рую вошли 30 крупных купцов-хлеботорговцев: Костромин, Холезов, Стешов, 
Брызгалов, Беспалов и др. 

Создание хлеботорговой компании способствовало увеличению товаро-
оборота нижегородского купечества. Если в 1723 г. общий купеческий товаро-
оборот составлял 82 436 руб., то к 1780–1781 он увеличился до 321 500 руб. 1 
Существенную часть товарооборота составляла хлеботорговля с Петербургом. 
По данным на 1781 г. нижегородскими купцами в Петербург было поставлено 
5283 пуда хлеба (587 кулей) 2. Фактически вся хлебо- и солеторговля в данный 
период была сосредоточена в руках нескольких крупных купеческих семейств: 
Стешовых, Косаревых, Беспаловых, Костроминых, Извольских. 

В частности, купцы 1-й гильдии Николай Никитич Извольский, Иван 
Михайлович Костромин, Иван Никифорович Косарев, Иов Андреевич Стешов, 
Андрей Михайлович Беспалов начиная с 1780-х гг. брали крупные государст-
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венные подряды на поставку казенной соли и хлеба в различные города центра 
страны, фактически установив монополию в данных сферах торговли.  

Относительно слабее торговли была развита промышленность. Основны-
ми отраслями промышленного производства в Нижнем Новгороде в 1770–
1780-е гг. было полотняное производство, канатовязание, солодоварение. Ак-
тивно развивались различные промыслы, связанные с переработкой сельско-
хозяйственного сырья: кожевенный, сапожный, скорняжный, рукавичный. 
По данным за 1780–1783 гг. в Нижнем Новгороде было пять прядильных ку-
печеских мануфактур и четыре канатных завода (выпускавших 36 тыс. пудов 
бельной и смоленой бечевы), основанных, как правило, на ручном труде. 
Среднее число рабочих составляло от 10 до 20 чел. с 2–3 мастерами 3. Лидера-
ми в сфере канатного производства являлись Переплетчиковы, Извольские, 
Костромины.  

Николай Никитич Извольский в 1785 г. основал канатовязальный завод, 
выпускавший в среднем в год 500 пудов просмоленных канатов, 150 пудов 
такелажных и 1000 пудов бечевых на общую сумму 4942 руб. 50 коп. 4 В 1787 г. 
Петр Тихонович Переплетчиков построил канатовязальную фабрику, выпус-
кавшую продукцию более чем на 17 000 руб. в год. 

Однако активному развитию промышленности препятствовала узость 
внутреннего рынка, относительно слабые экономические связи уездных цен-
тров, отсутствие крупных купеческих капиталов. Лишь после строительства 
в Нижнем Новгороде каменного гостиного двора в 1784 г. начинается резкая 
активизация торговой деятельности. В трех его корпусах насчитывалось 
224 лавки, принадлежавших нижегородскому купечеству. Их деятельность 
способствовала расширению торговых операций и увеличению купеческого 
товарооборота. 

Если в 1781 г. купеческий товарооборот составлял 321 500 руб., то уже 
к 1798 г. он увеличился до 439 755 руб. 5 Основная часть товарооборота к кон-
цу последней четверти XVIII в. находилась в руках 28 крупных нижегородских 
купцов, ориентированных, как правило, на крупную оптовую торговлю хле-
бом, рыбой и солью, а также перевозку астраханского зерна в центральные 
регионы страны. 

На примере табл. 1 на с. 268 видно, что значительная часть купеческого 
товарооборота в конце 90-х гг. XVIII в. находилась в сфере хлебо- и солетор-
говли. Ежегодно нижегородские купцы поставляли от 7 до 10 тонн астрахан-
ского хлеба. При этом порядка 30 % купеческого товарооборота составляло 
промышленное и мануфактурное производство (канато-вязание и суконная 
промышленность). 

В конце XVIII в. существенно возросли и объемы хлеботорговли с Пе-
тербургом. Если в 1781 г. нижегородским купечеством было поставлено 5283 пу-
да хлеба, то в 1794 г. уже 13 309 пудов 6. Основные оптовые хлебопоставки 
осуществляли нижегородские купцы Г. Бодарев, А. Брызгалов, Н. Беспалов, 
С. Лошкарев (см. табл. 2 на с. 269). 
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Т а б л и ц а  1. Торгово-промышленная деятельность нижегородских купцов 
1-й и 2-й гильдий с товарооборотом свыше 10 000 руб. за 1798 г. 

 

Имя, фамилия 
Гиль-
дия 

Основная сфера 
торговли 

(промышлен-
ности) 

Ко-
личе-
ство 
лавок

Фабрики 
и заводы 

Товаро-
оборот 
(руб.) 

Федор Смирнов 1 
Суконная и са-
харная промыш-

ленность 
— 

Суконная 
фабрика, сахар-

ный завод 
22 155 

Петр Миронов 1 
Полотняное 
производство 

— 
Полотняная 
фабрика 

45 000 

Михаил 
Устинов 

2 
Кожевенное 
производство 

— 
Кожевенный 

завод 
40 000 

Иван Цыганов 2 
Свечное 

производство 
— Свечной завод 25 000 

Григорий Пащев 2 
Хлеботорговля, 
перевозки хлеба

4 — 20 000 

Николай 
Извольский 

2 
Хлеботорговля, 
прядильное 
производство 

28 
Прядильная 
фабрика 

15 500 

Семен 
Лошкарев 

2 Хлеботорговля 8 — 20 000 

Иов Стешов 2 
Хлеботорговля, 
прядильное 
производство 

15 
Прядильная 
фабрика 

15 000 

Иван Косарев 2 
Хлеботорговля, 
солеторговля 

1 — 10 000 

Иван Костромин 
 

1 
Солеторговля, 
хлеботорговля 

— — 50 000 

Андрей Бородин 2 
Хлеботорговля, 
прядильное 
производство 

5 
Прядильная 
фабрика 

27 000 

Алексей 
Беспалов 

2 
Хлеботорговля, 
солеторговля 

3 — 20 000 

Иван Брызгалов 2 Хлеботорговля 6 — 20 000 

Петр 
Переплетчиков 

2 

Солеторговля, 
торговля рыбой, 

рогожами, 
крупнощепным 

товаром. 
Канато-
вязальное 

производство 

6 
Канато-

прядильная 
фабрика 

11 500 

Петр Сычев 2 Хлеботорговля — — 11 000 
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Т а б л и ц а  2. Объемы поставок нижегородским купечеством хлеба 
в Санкт-Петербург за 1794 г. 

 

Имя, фамилия 
Пшеница 

(пуды) 
Рожь 

(пуды) 
Всего 
(пуды) 

Семен Лошкарев 2250 700 2950 

Григорий Бодарев 1000 — 1000 

Алексей Брызгалов 2000 — 2000 

Алексей Беспалов 2373 5805 8168 

 
Основными монополистами в сфере солеторговли в конце XVIII — начале 

XIX в. являлись купцы 1-й гильдии И. Костромин с товарооборотом 50 000 руб., 
купцы 2-й гильдии И. Косарев (10 000 руб.) и А. Беспалов (20 000 руб.), в сфе-
ре рыбной торговли — купец 2-й гильдии П. Переплетчик (11 500 руб.) и ку-
пец 1-й гильдии И. Косторомин. 

К концу XVIII в. существенно возросло количество купеческих лавок, 
однако общие объемы розничной торговли снизились. Если в 1781 г. нижего-
родским купцам принадлежало 39 лавок, то к 1797 г. уже 70. 

Увеличение товарооборота и рост купеческих капиталов способствовали 
активному вложению средств в промышленное и мануфактурное производст-
во. Помимо канатной и полотняной промышленности в конце XVIII в. актив-
ное развитие получила кожевенная, толокняная и металлургическая промыш-
ленность. Если в 1783 г. в Нижнем Новгороде насчитывалось пять купеческих 
фабрик и 11 заводов, то к 1798–1801 гг. уже 12 фабрик и 22 завода 7. В особен-
ности существенный рост происходил в полотняной и канатной промышлен-
ности. Если в 1780 г. в городе имелось всего четыре прядильных завода, выра-
батывавших 36 000 пудов бельной и смоляной бечевы, то к 1801 г. их 
численность возросла до 12. Они производили 27 500 пудов бельных, 12 000 пу-
дов бечевых и 51 000 пудов льняных канатов. 10 фабрик принадлежали ниже-
городскому купечеству и лишь две — мещанам 8. 

Лидерами в сфере канатного производства к концу 80-х гг. XVIII в. стали 
Бородины и Стешовы. К 1797 г. объем производства канатовязальной фабрики 
А. Бородина составил 9600 пудов льняных канатов на 26 тыс. руб. Объемы 
производства фабрики И. Стешова возросли до 6000 пудов канатов в год 
(на сумму 15,4 тыс. руб.). Крупные канатовязальные предприятия в городе 
имели также Пушниковы, Щепетильниковы, Комаровы, Каменевы, Смирновы, 
Извольские, Переплетчиковы. 

В частности, годовой объем производства на фабрике Ф. Комарова соста-
вил 3000 пудов льняных канатов и 2000 пудов бельной бечевы (на 13,3 тыс. руб.), 
Я. Щепетильникова — 2000 пудов льняных канатов и 1000 пудов бельной бе-
чевы (на 3,5 тыс. руб.), Я. Пушникова — 2500 пудов льняных канатов (на 
6,1 тыс. руб.), П. Каменева — 2500 пудов льняных канатов (на 6,3 тыс. руб.), 
П. Переплетчикова — 5000 пудов льняных канатов (на 13 тыс. руб.), Н. Из-
вольского — 600 пудов льняных канатов (на 1,5 тыс. руб.) 9. 
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Т а б л и ц а  3. Число купеческих прядильных предприятий 
по Нижнему Новгороду в 1783–1800 гг. 

 

Год 
Количество 
купеческих 
фабрик 

Объемы производства 

1783 5 — 

1785 9 
7100 пудов канатов, 

5750 пудов бельной бечевы 

1796 10 19 200 пудов смоляных канатов 

1800 10 
14 150 пудов бельных канатов, 

1650 пудов такелажных канатов 

 
Как видно из данной таблицы, количество прядильных предприятий 

с 1783 по 1800 г. увеличилось более чем в два раза. Если в 1780-е гг. это по 
большей части были небольшие мануфактурные производства, то к концу 
1790-х гг. около половины предприятий имели уже крупный товарооборот.  

Лидерами в сфере полотняной промышленности к концу XVIII в. явля-
лись купцы 1-й гильдии Ф. Смирнов с объемом производства 12 000 руб. и 
П. Миронов (45 000 руб.). С 1799 г. в Нижнем Новгороде стала действовать 
крупнейшая полотняная фабрика макарьевского купца 1-й гильдии И. И. Се-
ребрянникова, выпускавшая в год 1400 пудов тканей (800 пудов фламских 
полотен и 600 пудов равендука) на 30 000 руб. В производстве было задейст-
вовано 52 станка, полотна поступали главным образом в Москву и Петербург. 
Их реализация проходила в основном через биржу, реже в розницу (по 20–25 руб. 
за отрез) 10.  

С 1800 г. И. И. Серебрянников расширил рынки сбыта, в частности, его 
товар стал поступать в Казань, увеличились объемы торговли с Москвой и 
Петербургом. Однако ко второй половине 1800 г. накопились большие залежи 
текстиля, остатки превысили полугодовой объем по фламскому полотну в во-
семь раз, по равендуку — в 4,2 раза. К 1803 г. ситуация стабилизировалась 11.  

Существенное развитие к концу XVIII в. получило и кожевенное произ-
водство. К 1804 г. в Нижнем Новгороде действовало пять крупных кожевен-
ных предприятий. Основным производителем в данной сфере промышленно-
сти являлся купец 2-й гильдии М. Устинов. Объем производства его 
кожевенного завода к 1798 г. составил 40 000 руб. 12 Также стоит выделить 
кожевенные предприятия купцов Василия и Якова Овсянниковых (10 наемных 
рабочих на 70 чанах, выработка — 1,2 тыс. разных кож), Ивана Гусятникова 
(4 наемных рабочих на 8 чанах, 800 подошвенных кож), Ивана Головистнико-
ва (10 наемных рабочих на 70 чанах, 3 тыс. юфтей) 13. 

Наряду с канатным, полотняным и кожевенным производством купече-
ский капитал был активно задействован и в других сферах промышленности. 
К 1797 г. нижегородским купцам принадлежало 9 красильных, 2 толокняных, 
4 стальных, 1 гончарное и 2 кирпичных предприятия 14. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что период с 1775 по 1806 г. был 
благоприятным для экономического развития нижегородского купечества. 
Этому способствовала протекционистская политика правительства и относи-
тельно невысокое налоговое давление. 

Тенденцию возрастания экономической активности нижегородского ку-
печества в сферах промышленности и торговли можно проследить по данным 
табл. 4. 
 

Т а б л и ц а  4. Показатели экономического роста 
нижегородского купечества в 1780–1800 гг. 

(в соотношении с мещанами, цеховыми и крестьянами) 
  

Сословная 
группа 

Товарообо-
рот (руб.) 

Капиталы 
(руб.) 

Фабрики 
и заводы 
(кол-во) 

Лавки 
(кол-во) 

1780–1781 гг. 

купцы 321 500 383142 
5 фабрик, 
11 заводов 

39 

мещане — 19004 1 фабрика 33 
цеховые — 1028 — — 
крестьяне — 83125 — 19 

1797–1798 гг. 

купцы 439 755 285 915 
10 фабрик, 
22 завода 

331 

мещане — 16 620 
2 фабрики, 

1 завод 
— 

1799–1800 гг. 
купцы 465 000 393 000   
мещане — 5084   
цеховые — 1994   

 
Таким образом, общий купеческий товарооборот в период с 1780 по 1800 г. 

увеличился почти на четверть. При этом размер гильдейского капитала остал-
ся приблизительно на одном уровне, так как в конце XVIII в. происходил ак-
тивный процесс укрупнения нижегородского купечества, сопровождавшийся 
сокращением численности 3-й гильдии. Количество фабрик и заводов возросло 
почти в два раза, число лавок — почти в десять раз. В целом наметилась тен-
денция к усилению роли нижегородского купечества не только в экономиче-
ской структуре своего региона, но и во всероссийском масштабе. 

Период с 1806 по 1824 г. стал кризисным для гильдейского купечества. 
Прежде всего, это было вызвано резким повышением в 1807 г. имущественно-
го ценза для записи в данное сословие. Минимальный уровень капитала, необ-
ходимый для записи в 1-ю гильдию вырос с 16 до 50 тыс. руб. (в 3,1 раза), во 
вторую — с 8 до 20 тыс. руб. (в 2,5 раза), в третью — с 2 до 8 тыс. руб. При 
этом происходило увеличение гильдейских сборов — в 1810 г. с 1,25 % до 1,75 %, 
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в 1812 г. — до 4,75 % 15. Сложная внешнеполитическая обстановка, блокада 
торговли с Англией (1807 г.) также повлияли на снижение объемов как внут-
ренней, так и внешней торговли.  

Кризис затронул и Нижний Новгород. Если в 1799 г. купеческий товаро-
оборот составлял 465 000 руб., то к 1806 г. он снизился до 252 105 руб. Разо-
рился ряд крупных нижегородских промышленников и хлеботорговцев 
(Ф. Смирнов, П. Миронов, М. Устинов). К 1806 г. товарооборот С. Лошкарева 
снизился с 20 000 руб. в 1798 г. до 10 805 руб.  

К 1814 г. произошел резкий спад в сфере канатной промышленности. 
Существенно сократились объемы производства у Переплетчикова, Бородина 
и Сиешова. Вместе с тем, это дало возможность развития новым владельцам 
канатных предприятий. К 20-м гг. XIX в. в Нижнем Новгороде появились фаб-
рики И. Пятова (6000 пудов канатов в год, 59 наемных рабочих), В. Ермолаева 
(13 000 пудов канатов в год, 37 наемных рабочих), А. Молодова (13 000 пудов 
канатов в год, 37 наемных рабочих). Однако они значительно уступали по объ-
емам производства своим предшественникам 16. 

Существенно снизились в указанный период и объемы розничной 
торговли. Количество купеческих лавок сократилось в среднем на 40 % 
(с 70 в 1787 г. до 40 в 1806 г.) 17. 

Экономический кризис прежде всего отразился на крупном нижегород-
ском купечестве. Нижегородской губернской палатой государственных иму-
ществ за 1823 г. было описано имущество 21 нижегородского купца. О кри-
зисных явлениях в среде гильдейского купечества свидетельствует динамика 
выдачи гильдейских свидетельств и размеров купеческих капиталов в 1805–
1822 гг. (см. табл. 5). 
 

Т а б л и ц а  5. Динамика выдачи гильдейских свидетельств 
(включая размеры объявленных капиталов) в 1805–1822 гг. 

 
1-я гильдия 2-я гильдия 3-я гильдия Год 

количество выданных свидетельств / капитал (руб.) 
1805 1 / 50 100 48 / 240 320 145 / 64 050 
1806 1 / 50 100 15 / 121 500 154 / 388 921 
1811 1 / 50 100 11 / 227 750 130 / 988 000 
1814 1 / 50 000 5 / 150 000 125 / 866 005 
1816 — 12 / 240 000 102 / 896 000 
1818 1 / 50 000 11 / 220 000 96 / 768 000 
1822 1 / 50 000 7 / 140 000 97 / 776 000 

 
На примере данной таблицы видно, что размеры купеческих капиталов 

с 1805 по 1822 г. уменьшились почти в два раза.  
Таким образом, в развитии экономической активности нижегородского 

купечества в период с конца XVIII до первой четверти XIX в. включительно 
можно выделить два этапа. 
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Последнюю четверть XVIII — начало XIX в. можно охарактеризовать как 
период подъема. В основном он наблюдался в сфере крупной оптовой торгов-
ли хлебом и солью. Промышленность развивалась медленнее, но и здесь про-
исходил рост. При этом в промышленности преобладали мелкие мануфактур-
ные предприятия, основанные на наемном труде. 

1806–1824 гг. — период резкого спада, который в первую очередь был свя-
зан с общим кризисом гильдейского купечества. Данный кризис существенно 
отразился и на нижегородском регионе. Наблюдалось резкое снижение объемов 
оптовой и розничной торговли, сокращение размеров гильдейских капиталов. 
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И. Н. Юркин 
 

ТУЛЬСКОЕ КУПЕЧЕСТВО 
В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ УРАЛА В XVIII ВЕКЕ: 

ДВА ПОРТРЕТА 
 

Тульские предприниматели сыграли важную роль в ходе промышленного 
развития Урала, прежде всего, в развитии его горно-металлургической про-
мышленности. Особенно значительной она была в XVIII столетии. Н. И. Пав-
ленко в монографии, посвященной истории российской металлургии этого 
века, вполне обоснованно выделил материал о тульских горнозаводчиках 
в особую главу 1 — единственную, материал которой объединял лиц, связан-
ных местом происхождения. 
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