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Аннотация. Изучение истории предпринимательства в России и ее регионах остается одной из актуаль-
ных проблем отечественной исторической науки. Применительно к Марийскому краю, более 60 % тер-
ритории которого занимали лесные массивы, несомненный интерес вызывает развитие лесного предпри-
нимательства. Наибольшую активность в этой сфере проявляли представители купеческого и в известной 
степени дворянского сословий. Целью статьи является рассмотрение основных видов лесопромышленно-
го предпринимательства купечества и дворянства в Марийском крае во второй половине XIX – начале 
XX века. В работе использованы впервые вводимые в научный оборот архивные документы, материалы 
опубликованных источников и научной литературы. В основе исследования лежат принципы историзма, 
объективности и системности с использованием сравнительно-исторического, историко-системного и 
историко-статистического методов. Во второй половине XIX – начале XX века технология лесопромыш-
ленной деятельности купцов и дворян в Марийском крае включала в себя ряд последовательных опера-
ций – приобретение для разработки делянок леса на регулярно проводившихся казенных торгах или у 
частных лесовладельцев по заключенным с ними контрактам, сбыт леса и лесоматериалов, организация 
заводского лесопиления. Масштабами лесопромышленного предпринимательства в крае выделялись 
троицко-посадские купцы В. И. Замятнин и А. В. Свешников; козьмодемьянские купцы И. М. Зубков,  
П. М. Зубков, Я. А. Морозов, С. С. Замятнин, А. И. Шишокин, А. Н. Лазуркин; известные астраханские 
купцы Губины, нижегородский купец В. И. Шуртыгин, а также дворяне Шереметевы и помещица  
З. А. Образцова. В лесохозяйственной сфере купеческая и дворянская предпринимательская активность в 
Марийском крае изучаемого периода заметно расширилась. Она охватывала операции по разработке ле-
сов казенного ведомства и частных лиц, создание лесопильных предприятий, сбыт леса и лесоматериалов 
в основном в поволжские города. 
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Introduction. The study of the history of entrepreneurship in Russia and its regions remains one of the urgent 
problems of Russian historical science. With regard to the Mari Region, more than 60 % of the territory of 
which was occupied by forests, the development of forest entrepreneurship is of undoubted interest. The 
representatives of the merchant class and, to a certain extent, the nobility were the most active in this area. 
The purpose of the article is to consider the main types of timber business of merchants and nobility in the 
Mari Region in the second half of the XIX – early XX century. The paper uses archival documents introduced 
into scientific circulation for the first time, materials from published sources and scientific literature. The 
research is based on the principles of historicism, objectivity and consistency using comparative-historical, 
historical-systemic and historical-statistical methods. In the second half of the XIX – early XX century, the 
technology of timber industry activity of merchants and nobles in the Mari Region included a number of 
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sequential operations – the purchase of forest plots for timber harvesting at regular government auctions or from 
private forest owners, the sale of timber and timber products, the organization of factory sawmilling. The 
Troitsky-Posad merchants V. I. Zamyatnin and A. V. Sveshnikov; Kozmodemyansk merchants I. M. Zubkov, 
P. M. Zubkov, Ya. A. Morozov, S. S. Zamyatnin, A. I. Shishokin, A. N. Lazurkin; the famous Astrakhan 
merchants Gubins, Nizhny Novgorod merchant V. I. Shurtygin, as well as the nobles Sheremetevs and the 
landowner Z. A. Obraztsova were distinguished by the scale of timber industry in the region. In the forestry 
sector, merchant and noble entrepreneurial activity in the Mari Region of the studied period has significantly 
expanded. It covered logging operations of forests of the state department and individuals, the creation of 
sawmills, the sale of timber and timber products mainly to the Volga region cities. 

Keywords: forest industry, timber industry entrepreneurship, Mari Region, merchants, nobility, sawmilling,  
logging, forest owners 
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Одной из актуальных проблем отечественной 
исторической науки является изучение истории 
предпринимательства в России и ее регионах. 
Этот важный аспект социально-экономической 
истории неоднократно обсуждался на научных 
конференциях, нашел отражение в ряде моно-
графий и обобщающих трудов, посвященных 
анализу предпринимательской деятельности в 
различных секторах народного хозяйства России 
[1; 9; 16; 18]. К их числу относилась и лесная 
промышленность, в истории которой до сих пор 
остаются малоизученные сюжеты. Одним из них 
является рассмотрение региональных особенно-
стей лесного предпринимательства на примере 
отдельных представителей купеческого и дво-
рянского сословий. 

Во второй половине XIX – начале XX века лес 
являлся одним из главных природных богатств 
Марийского края. В этот период более 60 % его 
территории занимали хвойные и лиственные ле-
са. Богатая сырьевая база и постоянно возрас-
тавший спрос на лесоматериалы способствовали 
широкому распространению лесопромышленно-
го предпринимательства в крае, главным обра-
зом, среди купечества и, в определенной мере, 
дворянства. В связи с этим несомненный интерес 
вызывает характеристика лесопромышленной 
деятельности представителей купеческого и дво-
рянского сословий на территории Марийского 
края изучаемого периода. 

В дореволюционной историографии вопрос о 
предпринимательской активности купцов и дво-

рян по разработке лесных ресурсов в Марийском 
крае и организации здесь лесопиления фрагмен-
тарно отражен в краеведческих и этнографиче-
ских очерках по истории Казанской, Вятской и 
Нижегородской губерний [2, с. 73, 134; 13, с. 20–21; 
17, с. 358, 368–369]. 

В советский период изучение заявленной 
проблематики продолжилось. В монографии 
М. А. Цейтлина прослежены основные тенденции 
и этапы развития лесозаготовок и лесопиления в 
дореволюционной России, в том числе на терри-
тории Марийского края [28, с. 231, 233, 245]. Ди-
намика лесосплава по рекам края в конце XIX – 
начале XX в. выявлена А. А. Труфановым [21,  
с. 130–131, 142–143, 256–257]. Отдельные факты 
о лесном предпринимательстве дворян Шереме-
тевых, организации лесной промышленности  
в крае, количестве лесопильных заводов, их тех-
нической оснащенности приведены в трудах  
М. Н. Янтемира [31, с. 116–117; 32, с. 74–75, 80]. 

Исследователем С. А. Коробовым были изда-
ны некоторые материалы о развитии лесной про-
мышленности Марийского края в начале XX века 
[11]. Ценные сведения о лесопромышленной дея-
тельности дворян Шереметевых опубликованы 
В. М. Тарасовой [19, с. 11]. Новые данные о ле-
совладельцах из числа купцов и дворян в крае 
приведены в исследовании А. С. Патрушева [15, 
с. 69–71]. Значительное внимание состоянию де-
ревообрабатывающей промышленности в Ма-
рийском крае в конце XIX – начале XX в. уделено 
А. Н. Чимаевым [30, с. 42–55]. Положение  
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лесной промышленности в крае частично оха-
рактеризовано в обобщающих трудах по истории 
Марийской АССР дореволюционного периода [8, 
с. 182–183, 205, 227, 242–243; 14, с. 234–235, 
300–301, 313]. 

В современной историографии некоторые 
сюжеты изучаемой темы отражены в публикаци-
ях А. Г. Иванова, А. Н. Чимаева, А. А. Филонова 
[3, с. 11–12; 4; 5, с. 42–43; 6, с. 43–45; 22; 23; 24; 
25; 26, с. 130–143; 30]. В ряде обобщающих ра-
бот по истории Республики Марий Эл и города 
Козьмодемьянска опубликованы ценные сведе-
ния о лесоразработках, проводившихся предста-
вителями купеческого и дворянского сословий [7, 
с. 384, 390, 427–428; 10, с. 71, 81, 121]. История 
лесного хозяйства Марий Эл и отдельные приме-
ры лесопромышленного предпринимательства 
купцов и дворян в крае приведены Б. И. Тресцо-
вым [20, с. 14–18]. В целом исследователи схо-
дятся во мнении, что во второй половине XIX – 
начале XX века лесопромышленная деятельность 
занимала весьма заметное место в дворянской и 
купеческой предпринимательской активности в 
Марийском крае. 

Из исторических источников для раскрытия 
заявленной темы особую ценность представля-
ют архивные материалы, отложившиеся в фон-
дах Российского государственного историческо-
го архива, Государственного архива Республики 
Марий Эл, Государственного архива Республики 
Татарстан, Центрального архива Нижегородской 
области, позволяющие охарактеризовать основ-
ные виды лесопромышленного предпринима-
тельства купечества и дворянства в Марийском 
крае изучаемого периода. Важные сведения о 
владельцах и времени основания лесопильных 
заводов, их территориальном расположении, ко-
личестве занятых на производстве рабочих и 
стоимости изготовленной продукции содержатся 
в изданиях Министерства финансов, торговли и 
промышленности Российской империи1. 

Во второй половине XIX – начале XX века 
технология лесопромышленной деятельности 
купцов и дворян в Марийском крае включала в 
себя ряд последовательных операций. Главной из 
них являлись лесозаготовки, приобретение для 

———— 
1 Орлов П. А., Будагов С. Г. Указатель фабрик и заводов 

Европейской России. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 1894.  
С. 131, 136; Список фабрик и заводов Европейской России. 
СПб., 1903. С. 192–193; Список фабрик и заводов Российской 
империи / под ред. В. Е. Варзара. СПб., 1912. С. 151–152. 

разработки делянок леса на регулярно прово-
дившихся казенных торгах или у частных лесо-
владельцев по заключенным с ними контрактам. 
Показательными представляются конкретные 
действия купцов и дворян. Так, в начале декабря 
1863 г. на торгах, состоявшихся в Козьмодемь-
янском уездном полицейском управлении, тро-
ицко-посадский купец В. И. Замятнин приобрел 
несколько делянок в 1-м Козьмодемьянском 
лесничестве для последующей вырубки здесь 
6000 сосновых, 1550 еловых и 200 осиновых де-
ревьев различной длины и толщины, а также за-
готовки 6700 куб. саж. сосновых и еловых дров. 
На этих же торгах казенный лес стоимостью бо-
лее 20 тыс. руб. для разработки приобрели козь-
модемьянские купцы 2-й гильдии И. М. Зубков, 
П. М. Зубков, Я. А. Морозов и троицко-посад-
ский купец 2-й гильдии А. В. Свешников2. 

Заготовленные лесопромышленниками дрова 
впоследствии продавались с пристаней города 
Козьмодемьянска на двигавшиеся по Волге паро-
ходы. Например, В. И. Замятнин в ноябре 1868 г. 
заключил договор с пароходным обществом 
«Кавказ и Меркурий» о поставке 400 пятериков 
сосновых дров для пассажирских судов этого 
общества, за что было выручено 6300 рублей3.  
В марте 1869 года купец И. М. Зубков, прожи-
вавший в Козьмодемьянске, подписал договор с 
нижегородской конторой пароходного товарище-
ства «Нептун» о продаже товариществу в нави-
гацию 1869 г. 200 пятериков сосновых сухостой-
ных дров на сумму 3200 рублей4. 

Масштабами лесопромышленного предпри-
нимательства в Марийском крае в конце XIX в. 
выделялся козьмодемьянский купец 2-й гильдии 
А. И. Шишокин. В конце 1890 – начале 1891 года 
он подписал несколько контрактов, в соответ-
ствии с которыми было заготовлено 5250 сосно-
вых и еловых бревен на сумму около 6 тыс. руб-
лей [23, с. 76; 24, с. 142]. С течением времени 
лесопромышленная деятельность А. И. Шишо-
кина набирала обороты. Весной – летом 1895 г. в 
город Царицын было сплавлено более 35 тыс. 
штук еловых и сосновых бревен и бруса. В это 
же время в Астрахань было отправлено не менее  
46 тыс. бревен [24, с. 147; 26, с. 136]. В октябре 
1896 г. в Москве между А. И. Шишокиным и 
———— 

2 Государственный архив Республики Марий Эл (далее –  
ГА РМЭ). Ф. 154. Оп. 1. Д. 312. Л. 140–141, 144–145, 151–156. 

3 ГА РМЭ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 576. Л. 255–256. 
4 Там же. Л. 250. 
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московской купчихой Е. С. Стриженовой был за-
ключен договор, по которому Шишокин обязы-
вался выработать 40 тыс. аршин соснового бруса 
из Кугужлоярской казенной лесной дачи Царево-
кокшайского уезда и сплавить эти лесоматериалы 
после открытия навигации 1897 г. к устью реки 
Илеть для дальнейшей погрузки бруса в баржи. 
Общая сумма сделки составляла около 28 тыс. руб-
лей [23, с. 76; 24, с. 148–149]. 

В 90-е годы XIX века А. И. Шишокин через 
приказчиков и своих доверенных лиц активно 
проводил лесоразработки на территории 1-го,  
2-го и 3-го Царевококшайских, 1-го и 3-го Козь-
модемьянских лесничеств Казанской губернии, а 
также в ряде казенных и частновладельческих 
лесных дач Вятской, Нижегородской и Костром-
ской губерний [23, с. 76; 24, с. 143–146, 149–153]. 
В конце XIX в. масштабы лесопромышленного 
предпринимательства А. И. Шишокина достигли 
своего максимума. Так, в 1897 г. от продажи леса 
было выручено не менее 200 тыс. рублей1. Заготов-
ленный многочисленными рабочими А. И. Шишо-
кина лес и выработанные лесоматериалы предна-
значались для сбыта преимущественно в 
поволжские города. Организованный Шишоки-
ным торговый дом имел устойчивые деловые 
связи с банками и конторами в Казани, Санкт-
Петербурге, Москве и других городах. Однако в 
1899 г. А. И. Шишокин, правильно не оценив 
свои материальные возможности, оказался в дол-
гах и разорился, а его лесопильные предприятия 
и другое имущество были заложены и проданы в 
счет возмещения долга казне [23, с. 77–78]. 

Крупными лесопромышленниками в Марий-
ском крае были известные астраханские купцы 
Губины. Они вели лесозаготовки на территории 
казенных лесничеств Козьмодемьянского, Царе-
вококшайского, Чебоксарского и других уездов, а 
также в частновладельческих лесных дачах. 
Например, в 1900 г. Губины заторговали для по-
следующей разработки несколько участков в Ма-
дарском лесничестве Козьмодемьянского уезда 
стоимостью около 4 тыс. руб., в 1901 г. – в Корот-
ненском лесничестве того же уезда на 23 тыс. руб., 
в 1902 г. – в Кучкинском и Мушеранском лесни-
чествах Царевококшайского уезда на сумму око-
ло 30 тыс. руб.; в 1905 г. – в Липшинском лесни-
честве Чебоксарского уезда за 66 тыс. рублей. 
———— 

1 Козьмодемьянск в конце XVI – начале XX веков: до-
кументы и материалы по истории города / сост., предисл. и 
коммент. А. Г. Иванова. Йошкар-Ола, 2008. С. 465. 

Заготовленный лес и лесоматериалы подлежали 
сбыту, как правило, в приволжские города [22,  
с. 60; 26, с. 134]. 

Лесное предпринимательство играло важную 
роль среди занятий семьи Лазуркиных. Глава се-
мейства А. Н. Лазуркин в широких масштабах 
занимался лесоразработками. На состоявшихся 
19 сентября 1894 г. в Козьмодемьянском волост-
ном правлении торгах на продажу лесных мате-
риалов он заторговал для рубки с учетом по 
площади в Ардинской 1-й даче 1-го Козьмоде-
мьянского лесничества 20 делянок площадью 
51,89 дес. за 30509 рублей [4, с. 139]2. Согласно 
сведениям о лесопромышленниках, купивших 
лес в 1898 г. в Коротненском лесничестве Козь-
модемьянского уезда, А. Н. Лазуркин приобрел 
здесь несколько делянок на сумму 11745 рублей 
[26, с. 144; 27, с. 345]. Заготовленный лес в даль-
нейшем предназначался для сбыта в низовые по-
волжские города3. Сыновья А. Н. Лазуркина – 
Василий, Алексей и Иван, как и их отец, активно 
занимались лесопромышленным предпринима-
тельством. В сентябре 1910 г. ими был подписан 
договор об образовании в городе Козьмодемьян-
ске торгового дома с целью производства лесо-
промышленных операций, покупки леса на сруб в 
казенных, удельных, общественных и частновла-
дельческих лесных дачах, продажи леса и лесома-
териалов, а также создания других торгово-
промышленных предприятий. Для этого был 
сформирован основной капитал в сумме 75 тыс. 
рублей4. 

Лесопромышленной деятельностью в Марий-
ском крае активно занимался козьмодемьянский 
купец С. С. Замятнин и нижегородский купец  
В. И. Шуртыгин. Так, в июне 1895 г. Замятнин 
получил билеты на сплав около 40 тыс. штук 
шпал и теса, выработанных из хвойных пород 
деревьев. Эти лесоматериалы были заготовлены 
в частных лесных дачах землевладельцев  
И. И. Бердникова и С. А. Чиркина в Ветлужском 
уезде Костромской губернии, а также в казенных 
лесничествах той же губернии [22, с. 60]5.  

———— 
2 Российский государственный исторический архив  

(далее – РГИА). Ф. 387. Оп. 6. Д. 34537. Л. 99. 
3 Козьмодемьянск в конце XVI – начале XX веков: до-

кументы и материалы по истории города / сост., предисл. и 
коммент. А. Г. Иванова. Йошкар-Ола, 2008. С. 466. 

4 Государственный архив Республики Татарстан (далее – 
ГА РТ). Ф. 1153. Оп. 1. Д. 48. Л. 29. 

5 ГА РМЭ. Ф. 100. Оп. 1. Д. 243. Л. 53–55. 
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В апреле 1896 г. С. С. Замятнин получил доку-
менты на сплав 11 тыс. бревен, заготовленных в 
одной из лесных дач удельного ведомства в Кар-
сунском уезде Симбирской губернии. Из этих 
бревен на принадлежавшем Замятнину Сюктер-
ском лесопильном заводе удалось выработать  
35 тыс. досок и 20 тыс. шпал, которые летом 
1896 г. были проданы и доставлены в Астрахань 
[26, с. 138–139]. 

Летом 1897 года нижегородский купец 
В. И. Шуртыгин, проживавший на тот момент в 
Козьмодемьянске, приобрел у различных частных 
землевладельцев около 4,5 тыс. штук шпальных 
кряжей и бревен. Затем из них было произведено 
51 тыс. шпал, предназначенных для дальнейшего 
сбыта. С торгов 1900 г. В. И. Шуртыгин купил для 
разработки в Мадарском лесничестве Козьмодемь-
янского уезда лес на 3572 рубля. В 1906 году он 
приобрел несколько делянок в Кучкинском и Царе-
вококшайском лесничествах Царевококшайского 
уезда на сумму около 22 тыс. рублей. Осенью 
1910 г. им же были куплены в Липшинском лес-
ничестве Чебоксарского уезда 42 делянки на  
49 тыс. руб., а в августе 1911 г. – 9 делянок за 9,5 
тыс. рублей. Весной – летом 1912 г. В. И. Шурты-
гиным было сплавлено по реке Кундыш 292 плота, 
в которых насчитывалось 78 тыс. шпал, 34 тыс. 
штук подтоварника и 167 бревен [26, с. 139]. 

Как видно, во второй половине XIX – начале 
XX века купечество уездных городов Марийско-
го края и в некоторой степени иногородние  
купцы активно включились в сферу лесного 
предпринимательства. Лесопромышленная дея-
тельность в дворянских владениях, за исключе-
нием Юринского имения Шереметевых, занима-
ла сравнительно более скромные позиции. 

В рассматриваемый период дворяне Шереме-
тевы являлись крупнейшими частными землевла-
дельцами в крае. Из принадлежавшей им земли 
большую долю занимали лесные массивы.  
В начале XX века в пределах Юринской волости 
Васильсурского уезда П. В. Шереметев являлся 
собственником 38802,66 дес. земли, из которой на 
28058,71 дес. (72,3 %) произрастал лес [15, с. 70]. 

Выгодное географическое расположение 
Юринского имения, наличие удобных путей вы-
возки леса из мест его заготовки, богатая сырье-
вая база в совокупности с увеличивавшимся 
спросом на лесоматериалы способствовали ши-
рокому развитию здесь лесопромышленного 
предпринимательства [25, с. 54]. Использование 

лесных богатств приносило Шереметевым зна-
чительный доход. Если в 1869 г. от продажи леса 
из Юринской дачи было получено 23 тыс. руб., в 
1872 г. – около 55 тыс. руб. [19, с. 11], то в 1908–
1913 гг. доход от лесного хозяйства здесь состав-
лял в среднем уже по 310 тыс. руб. ежегодно. 
При этом около 96 % поступлений шли от про-
дажи леса. За указанный период начала XX в. 
средний расход на хозяйственную заготовку леса, 
содержание лесной стражи, постройку и ремонт 
лесных кордонов, нарезку и таксацию лесосек, 
искусственное лесоразведение и др. составил 
немногим более 101 тыс. руб. в год. Таким обра-
зом, чистый доход выражался в сумме около  
209 тыс. руб. ежегодно [26, с. 140]. Как видно, в 
начале XX в. доход от использования Юринской 
лесной дачи весьма существенно превышал по-
ступления конца 60-х гг. XIX века. 

Относительно лесопромышленного предпри-
нимательства отдельных представителей дворян-
ского рода Шереметевых можно сказать следую-
щее. Зимой 1864–1865 гг. в лесных владениях  
С. В. Шереметева, по неполным данным, были 
выработаны для последующей продажи 20 тыс. 
штук сосновых и еловых бревен, 18 тыс. сосно-
вых брусьев, более 6 тыс. штук соснового теса,  
5 тыс. дубовых обручей, не менее 4 тыс. штук 
соснового подтоварника, около 2 тыс. березовых 
ступиц и осей, большое количество дров и дру-
гие лесоматериалы [26, с. 140–141]1. Зимой 1876–
1877 гг. в Юринской лесной даче, находившейся 
на тот момент во владении В. П. Шереметева, 
было заготовлено для сплава по Волге более  
12 тыс. штук соснового и елового бруса и полу-
бруса, около 8 тыс. штук подтоварника, не менее  
3 тыс. сосновых бревен, несколько тысяч пятери-
ков дров и другие лесные товары [26, с. 141]2. 
Для увеличения доходности дворяне Шеремете-
вы нередко приобретали сырье у других лесо-
промышленников. Так, летом 1891 г. у крупных 
землевладельцев Ветлужского уезда Костромской 
губернии Д. И. Казакова и В. Ф. Лугинина были 
куплены 2 тыс. еловых бревен, из которых впо-
следствии напилили более 18 тыс. досок, предна-
значенных для сплава весной – летом 1892 г.  
в город Астрахань [25, с. 55]3. 

———— 
1 Центральный архив Нижегородской области (далее – 

ЦАНО). Ф. 763. Оп. 608. Д. 2238. Л. 5–7. 
2 ЦАНО. Ф. 763. Оп. 608. Д. 2881. Л. 218–220. 
3 ГА РМЭ. Ф. 100. Оп. 1. Д. 124. Л. 69–74 об. 



ВЕ С Т Н И К  М АР И Й С К О Г О  Г О С У Д АР С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ». Т. 8. № 4. 2022 

А. А. Филонов •  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

412 

В начале XX в. лесопромышленная деятель-
ность Шереметевых продолжала расширяться.  
В 1910 году фирма «Йоф» из Таганрога приобрела 
у дворянина П. В. Шереметева в Юринском 
имении лес на сумму около 1 млн руб. для разра-
ботки в течение 5 лет [30, с. 50]. Осенью 1914 года 
было подписано несколько договоров с торговым 
домом «А. Н. Лазуркина Сыновья» о продаже им 
леса на сруб за 45834 рубля. Тогда же было за-
ключено аналогичное соглашение с В. И. Шурты-
гиным на сумму около 45 тыс. рублей. В июле 
1915 года фирме «Лес», принадлежавшей брать-
ям Кузнецовым, за 83 тыс. руб. были проданы 
расположенные на нескольких пристанях лесные 
материалы – подтоварник, бревна, железнодо-
рожные шпалы и бруски. В сентябре 1915 года 
лес был продан торговому дому «Наследники  
А. Т. Шульгина», «П. Е. Бураков с сыновьями» за 
20565 рублей. Тогда же с фирмой братьев Кузне-
цовых было подписано очередное соглашение о 
продаже леса на сруб на сумму около 80 тыс. руб. 
[25, с. 55–56]. Таким образом, именно в начале  
XX в. лесопромышленная деятельность П. В. Ше-
реметева достигла своего пика, а доходы, получа-
емые от лесных операций, заметно возросли [5, 
с. 42–43; 25, с. 56]. 

В изучаемый период лесопромышленным 
предпринимательством в левобережной части 
Козьмодемьянского уезда активно занималась  
жена действительного статского советника 
З. А. Образцова. В 1895 году она приобрела 
16395 штук еловых бревен, заготовленных в 
частновладельческих дачах Варнавинского и 
Ветлужского уездов Костромской губернии.  
В течение 1895–1896 гг. из этого количества бре-
вен на лесопильных заводах Образцовой было 
произведено 1 млн 400 тыс. досок для яичных 
ящиков, на сплав которых она получила соот-
ветствующие документы. Летом 1896 года 
З. А. Образцова купила на Козьмодемьянской 
лесной ярмарке 9000 еловых бревен, из которых 
было заготовлено 100 тыс. яичных ящиков, про-
данных затем различным торговым фирмам для 
яичных складов [26, с. 142–143]1. 

Во второй половине XIX – начале XX века 
одной из важных операций лесопромышленно-
сти являлась организация заводского лесопиле-
ния. В первую очередь это относилось к купече-
ству. Так, в 1890 г. в собственности купцов 

———— 
1 ГА РМЭ. Ф. 100. Оп. 1. Д. 245. Л. 35, 37–53. 

находилось 5 из 7 (71,4 %) действовавших в 
крае лесопильных заводов. Недалеко от города 
Козьмодемьянска располагалась лесопилка, 
принадлежавшая местному купцу И. В. Шарову. 
Владельцем двух лесопильных заводов на Ку-
шергской пристани Ардинской волости Козь-
модемьянского уезда и на Лопатинской приста-
ни Ильинской волости Казанского уезда был 
купец В. И. Губин. На Кушергской пристани 
также функционировали лесопильные заводы 
козьмодемьянских купцов А. И. Шишокина и 
С. С. Замятнина. Все упомянутые предприятия 
были оснащены паровыми машинами мощно-
стью от 12 до 30 л. с. На производстве в общей 
сложности было задействовано 114 рабочих, ко-
торые в течение 1890 г. изготовили лесоматериа-
лов на сумму 91 тыс. рублей. В этом же году два 
лесопильных завода в Марийском крае, или 
28,6 % от их общего числа, принадлежали дворя-
нам: действительному статскому советнику 
В. И. Образцову в с. Руткинская Грива Ахмылов-
ской волости Козьмодемьянского уезда Казан-
ской губернии; В. П. Шереметеву в д. Мелковка 
Юринской волости Васильсурского уезда Ниже-
городской губернии. На первом из этих предпри-
ятий, действовавшем с помощью сил воды, тру-
дились 12 рабочих, а сумма производства 
составляла около 7 тыс. рублей. На паровом ле-
сопильном заводе дворянина В. П. Шереметева 
было занято 10 рабочих, изготовивших в 1890 г. 
продукцию на 10 тыс. рублей [30, с. 40–42]2. 

В начале XX в. удельный вес купеческих и 
дворянских лесопилен в Марийском крае не-
сколько снизился, но оставался устойчивым. 
Владельцами лесопильных заводов здесь были 
крупные астраханские купцы-лесопромышлен-
ники братья А. И. и И. И. Губины, козьмодемьян-
ские купцы С. С. Замятнин и А. Н. Лазуркин, 
московский купец И. Е. Смирнов и др., а также 
дворяне З. А. Образцова, П. П. Вейнер, М. Н. Ка-
зем-Бек, В. В. Обухов и П. В. Шереметев3.  
По данным 1900 г., дворянке З. А. Образцовой 
принадлежали паровой строгальный и ле-
сопильный заводы в д. Рутка Ардинской воло-
сти Козьмодемьянского уезда. Действительный 

———— 
2 Орлов П. А., Будагов С. Г. Указатель фабрик и заводов 

Европейской России. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 1894.  
С. 131, 136. 

3 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 
1903. С. 192–193; Список фабрик и заводов Российской им-
перии / под ред. В. Е. Варзара. СПб., 1912. С. 151–152. 
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статский советник П. П. Вейнер владел лесо-
пильным заводом при с. Сидельниково Посад-
ско-Сотниковской волости Чебоксарского уезда. 
На этом предприятии трудились 62 рабочих, а про-
изводительность составляла 104,3 тыс. рублей1.  
На одном станке здесь в среднем распиливалось по 
350 бревен в день. Производственный материал 
приобретался в казенных Липшинской, Кокшамар-
ской, Шуйской и Таирской лесных дачах2. 

Торговому дому «Братья А. и И. Губины» в 
1908 г. принадлежало 3 крупных лесопильных 
завода в д. Коротни Козьмодемьянского уезда, на 
Лопатинской пристани в Ильинской волости Ка-
занского уезда и Пушкарский завод близ д. Голо-
дяиха Чебоксарского уезда, на которых работали 
125 человек, а производительность исчислялась в 
227,5 тыс. рублей. На этих предприятиях изготов-
ляли доски, шпалы, брусья и яичные ящики.  
В 1908 году владельцем 3-х лесопильных заводов в 
Козьмодемьянском уезде был купец С. С. Замятнин. 
Один из них (Сюктерский завод) располагался в 
Сюндырской волости и два в с. Отары Ардинской 
волости. В этом же году козьмодемьянскому купцу 
А. Н. Лазуркину принадлежал лесопильный завод 
на Дубовой пристани Ардинской волости Козьмо-
демьянского уезда, на котором было задействовано 
42 рабочих, а годовая производительность состав-
ляла около 4 тыс. рублей3. Завод функционировал, 
как правило, не круглый год, а в течение зимы – 
весны. В 1912 году это предприятие действовало с 
3 января по 3 апреля. В течение года здесь было 
распилено около 20 тыс. бревен и кряжей. Сум-
марный заработок рабочих составил 3655 руб.  
59 копеек [4, с. 140]4. 

На лесопильном заводе Лазуркина действова-
ли правила внутреннего распорядка, в которых 
нашли отражение права и обязанности рабочих, 
порядок выплаты им заработной платы, правила 
и меры предосторожности при работе с имев-
шейся на заводе техникой. Например, поступив-
шие на завод лица обязаны были ежедневно и 
своевременно являться на работу, которая при 
трех сменах и трех «комплектах» рабочих про-
должалась 24 часа в сутки по следующему рас-

———— 
1 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 

1903. С. 192–193. 
2 ГА РМЭ. Ф. 154. Оп. 1. Д. 24. Л. 19; Д. 25. Л. 17. 
3 Список фабрик и заводов Российской империи / под 

ред. В. Е. Варзара. СПб., 1912. С. 151. 
4 РГИА. Ф. 387. Оп. 28. Д. 2411. Л. 66; ГА РТ.  

Ф. 1153. Оп. 1. Д. 48. Л. 41–42 об., 44. 

писанию: первая смена трудилась с 4 часов утра 
до 12 часов дня, вторая смена с 12 часов дня до  
8 часов вечера и третья – с 8 часов вечера до  
4 часов утра. В субботу был сокращенный рабо-
чий день. Воскресенье и все праздничные дни 
являлись нерабочими. Выдача заработанных де-
нег производилась 2 раза в месяц: 1-го и 15-го 
числа. Служащие должны были с осторожно-
стью обращаться с имевшейся на заводе техни-
кой. При работе на станках с круглыми пилами и 
обрезке яичных досок следовало пропускать по-
следние под железные поперечины и не руками, а 
направляющими; при обратном же возвращении 
досок передавать их по полу, а не по станку5. 

За нарушение установленных правил, в част-
ности, за прогул, несвоевременную явку на рабо-
ту или самовольную отлучку от нее, а также за 
нарушение порядка на предприятии рабочие под-
вергались штрафам. Так, исходя из времени 
опоздания (от 15 минут до половины рабочего 
дня), рабочий наказывался штрафом от 1/8 до 3/4 
поденной платы. При этом в случае неявки на 
работу более 3 дней подряд или в общей сложно-
сти более 6 дней в месяц без уважительных при-
чин договор найма мог быть расторгнут. За несо-
блюдение в помещениях установленных правил 
предосторожности при обращении с огнем 
штраф для рабочего составлял до 1 руб., за при-
ход на работу в нетрезвом виде – до 50 коп.,  
за устройство и участие в играх на деньги, 
например в карты, – до 30 коп. и так далее6. 

В 1910 году потомственные дворяне М. Н. Ка-
зем-Бек и В. В. Обухов имели лесопильный завод в 
с. Воскресенском Моркинской волости Царево-
кокшайского уезда на берегу р. Нырса. Однако дей-
ствие завода продолжалось недолго. Уже в начале 
1913 г. он был разобран, а оборудование продано 
фирме «Братья Шмелевы» в г. Казани [30, с. 48]. 

На правом берегу Ветлуги у пристани Пере-
коп в 1910 г. был построен двухрамный лесо-
пильный завод, который в 1912 г. перешел в соб-
ственность дворянина П. В. Шереметева [12,  
с. 257; 32, с. 74]. В период Первой мировой вой-
ны из-за нехватки сырья и рабочей силы на заво-
де наблюдалось сокращение производства. Одна-
ко наметился рост спроса на некоторые продукты 
химической переработки древесины. В связи с 
этим в 1915 г. к машинному зданию лесопилки 

———— 
5 ГА РТ. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 48. Л. 36–37 об. 
6 Там же. Л. 32. 
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было пристроено химическое отделение и начал 
свою работу завод по производству скипидара и 
канифоли [12, с. 258; 14, с. 313]. Изготовленная 
продукция доставлялась к точкам сбыта на паро-
ходах и паромах, а зимой транспортировка осу-
ществлялась гужевым путем [32, с. 75–76]. 

В 1913 году московским купцом первой гиль-
дии И. Е. Смирновым было завершено строи-
тельство лесопильного завода на левом берегу 
Волги, ниже устья Ветлуги при Грязном затоне. 
В сутки здесь распиливалось около 700 бревен, 
которые приобретались в основном на Козьмо-
демьянской лесной ярмарке. В 1914 году 244 ра-
бочими этого предприятия было выработано 
продукции на 300 тыс. рублей. Это был лучший  
по технической оснащенности завод на терри-
тории Марийского края. Здесь функционирова-
ли 2 паровые машины. Горизонтальная машина 
в 350 л. с. приводила в движение 2 пильные  
рамы, 10 циркулярных пил и 1 строгальный  
станок. Для подкатки бревен использовались  
18 маленьких вагонеток, одна самотаска и 2 боль-
шие вагонетки. Для выкатки бревен с Волги завод 
имел специальное судно и локомобиль, а для 
углубления дна Грязного затона – землечерпалку. 
Для рабочих было построено несколько одно- и 
двухэтажных жилых помещений [30, с. 51–53]. 

Таким образом, в сфере лесного хозяйства ку-
печеская лесопромышленная деятельность занима-
ла уверенные позиции и имела тенденцию к рас-
ширению. Она включала в себя приобретение и 
разработку лесов казенного ведомства и частных 
лиц, создание лесопильных предприятий, а также 
сбыт леса и лесоматериалов в плотах, белянах, 
баржах и других речных судах преимущественно 
в поволжские города. Особенно выделялась лесо-
промышленная деятельность козьмодемьянских 
купцов А. И. Шишокина, П. М. Зубкова,  
И. М. Зубкова, С. С. Замятнина, нижегородского 
купца В. И. Шуртыгина, а также крупных астра-
ханских купцов Губиных. В отличие от купече-
ского лесного предпринимательства дворянская 
лесопромышленная деятельность базировалась в 
основном на разработке собственных лесных ре-
сурсов и частичной покупке частновладельче-
ских лесов с целью их заготовки. Для дворянских 
имений Шереметевых в Васильсурском уезде 
Нижегородской губернии и Образцовых в Козь-
модемьянском уезде Казанской губернии харак-
терными были такие виды предпринимательства, 
как продажа леса на сруб, его частичная перера-
ботка на своих лесопильных заводах, а также по-
купка леса и лесных товаров у других лесопро-
мышленников с последующим сплавом в Казань 
и низовья Волги. 
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