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Аннотация. В статье анализируется специфика сбыта кустарных изделий в России в первой четверти  

XX в. Особое внимание авторы уделяют различным аспектам деятельности органов местного самоуправле-

ния, направленной на оказание содействия в реализации продукции кустарей. Конкретизируются и обобща-

ются меры земств по организации центрального общего склада изделий и сырья, а также по обеспечению 

посредничества при приемке и выполнении заказов в рамках союзной земской организации. Показана зави-

симость эффективности организации сбыта кустарных товаров от совокупности внутренних и внешних фак-

торов развития мелкотоварного производства. Выявлено соотношение различных форм работы мелких това-

ропроизводителей и количества кустарных хозяйств, действовавших под задаток кооперативных объедине-

ний, государственных организаций и частных лиц. Рассмотрены особенности сбыта изделий неорганизован-

ных кустарей-одиночек и объединений мелких промышленников.  
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Введение© 

Проблема сбыта кустарных изделий независимо 

от географии распространения промыслов всегда 

была сопряжена с трудностями в реализации зача-

стую одинаковой продукции в пределах одной торго-

вой точки селения или какого-то района. Как пра-

вило, все местные товаропроизводители, работающие 

на неизвестного потребителя, сбывали свой товар на 

близлежащих ярмарках, базарах. Отсутствие разно-

образия, впоследствии рост цен за счет увеличения 

расходов, связанных с вовлечением в производствен-

ный процесс и торговлю скупщиков, замедляли сбыт 

произведенной продукции. Определенным преиму-

ществом являлась уникальность продукции, изготов-

ленной ручным способом. Однако это распространя-

лось исключительно на умельцев, которые могли 
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произвести красивые и качественные изделия. Со 

временем положение осложнялось социальной и 

имущественной дифференциацией самих мелких то-

варопроизводителей. Появлялись зажиточные ку-

стари, которые сумели расширить производство до 

размеров мелких предприятий. Имея финансовые 

возможности, они могли повременить со сбытом, до-

жидаясь самых выгодных цен. Основная же часть 

кустарей нуждалась в немедленной реализации изго-

товленных товаров для закупки сырья и решения 

других проблем. Нередко успешную и быструю про-

дажу кустарных изделий затрудняли действия раз-

ного рода скупщиков, стремившихся отрезать куста-

рей от самостоятельного сбыта и максимально сни-
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зить закупочные цены. Некоторые состоятельные по-

средники прибегали к физической силе, пытаясь за-

крепить за собой конкретного товаропроизводителя. 

На значимость кустарного производства в эконо-

мике страны, наличие большого числа проблем в ор-

ганизации сбыта кустарной продукции, попытки ор-

ганов местного самоуправления оказать содействие 

мелким товаропроизводителям в этом вопросе указы-

валось в работах Я.Е. Водарского, В.А. Саблина, 

А.В. Перепелицына, В.А. Григоровой и других исто-

риков [2; 3; 4; 5; 6]. В данной статье приводится ха-

рактеристика деятельности земских учреждений в 

первой четверти XX в. по разработке мер помощи 

кустарям в реализации их изделий.  

Результаты 

В России мелкотоварное производство известно с 

давних времен. Непосредственные товаропроизводи-

тели работали в различных формах, сочетая заказ и 

продажу на неизвестного потребителя. По мере насы-

щения мест сбыта одинаковой продукцией, увеличе-

ния конкуренции, в процесс сбыта вступал скупщик, 

навязывающий кабальные отношения кустарю. Си-

туация изменилась в начале XX в. после вмешатель-

ства представителей органов местного самоуправления, 

которые пытались объединить усилия земств по орга-

низации центрального общего склада изделий и сырья 

и обеспечения посредничества по приему и выполне-

нию заказов в рамках союзной земской организации. 

Впервые значимость и необходимость открытия подоб-

ного склада официально признали на заседании II Все-

российского кустарного съезда в 1910 г. [9].  

Обсуждение этого вопроса было неоднократным. 

Деятели по кустарной промышленности поднимали 

его на заседании III Всероссийского кустарного 

съезда, на совещании представителей земств при 

Московской губернской земской управе. Они указы-

вали на необходимость обеспечения выгодных усло-

вий сбыта местных губернских изделий на близле-

жащих и удаленных рынках с целью сокращения 

стоимости дорогостоящих услуг посредника и скуп-

щика. Отдельно рассматривали вопрос организации 

обеспечения непосредственных товаропроизводите-

лей сырьем. Показали зависимость доходности про-

мыслов от качества сырья и способов его получения. 

Особое внимание уделяли характеру отношений ку-

старя и скупщика в решении сырьевых вопросов.  

Помимо обобщения значимости объединения уси-

лий земств в решении сбытовых вопросов, деятели 

по кустарной промышленности разрабатывали от-

дельные вопросы о совместной деятельности земств. 

Они рассматривались коллегиально, на совместных 

заседаниях. В качестве примера можно привести за-

седание земского съезда по вопросам о совместной 

деятельности земств по сбыту кустарных изделий 

под председательством Ф.В. Шпиппе, состоявшееся 

в 1914 г. в Москве. Здесь прозвучали доклады  

Н.Д. Бартрама, В.Г. Крапивина, Л.В. Морковни-

кова, А.С. Орлова, Е.П. Петрова, А.А. Рыбникова, 

В.В. Хижнякова, С.К. Ямайкера о формах и задачах 

земской организации по сбыту кустарных изделий 

[8, с. 16–17]. Согласно Программе и Положению 

съезда, было решено организовать «Справочно-осве-

домительное общеземское бюро» в составе представи-

телей губернских и уездных земств, кооперативных 

учреждений, занимающихся закупкой и сбытом ку-

старных изделий и материалов, а также секретаря, 

обеспечивающего организацию документооборота. 

Расходы на содержание бюро покрывались член-

скими взносами и правительственными пособиями. 

Руководящим органом бюро признавалось «Общее 

собрание» уполномоченных от организации, созыв 

которого осуществлялся один раз в год наблюдатель-

ным комитетом. Исполнительным органом бюро объ-

являлся «комитет» из 6 человек: 3 члена и 3 канди-

дата. Состав обновлялся ежегодно на заседаниях 

«Общего собрания». Задачами деятельности «Спра-

вочно-осведомительного общеземского бюро» явля-

лись: обобщение и систематизация сведений о цен-

тральных местных и заграничных рынках кустар-

ных изделий; сбор точных и своевременных сведе-

ний о видах, количестве и стоимости кустарных из-

делий, изготовленных кустарями-одиночками и ку-

старями – представителями кооперативных объеди-

нений; изучение потребления кустарных изделий 

правительственными, общественными и кооператив-

ными учреждениями; указание по запросам разных 

организаций, учреждений и лиц мест потребления и 

производства кустарных товаров на основании выше-

указанных сведений; уведомление по своей инициа-

тиве общественных и кооперативных учреждений о 

местах выгодного приобретения потребляемых ими 

кустарных изделий в земских и кооперативных 

учреждениях; подача справок и советов по специаль-

ным запросам земских, общественных и кооператив-

ных организаций. 

Важно обозначить, что задачи не являлись одно-

значно значимыми в равной степени для самих 

участников заседания. Так, С.Т. Морозов, почетный 

попечитель Кустарного музея Московской губерн-

ской земской управы, анализируя вторую задачу, 

обесценивал значимость сведений о кустарях-оди-

ночках. Сведения об отдельных кустарях для торго-

вых целей он считал бесполезными в виду отсутствия 

высокой производительности и наличия завышенной 

цены на производимые товары при обращении к 

услугам скупщиков, что не могло благоприятство-

вать выполнению государственных заказов в целом 

[8, с. 15]. На практике достижение обозначенных за-

дач «Справочно-осведомительного общеземского 

бюро» осложнялось совокупностью внешних и внут-

ренних факторов развития мелкотоварного произ-

водства в целом. Среди них выделялось наличие кон-

куренции в региональном масштабе. Негативное воз-

действие конкуренции, с одной стороны, обуславли-

вало упадок промысла, а с другой – приводило к пе-

ренасыщению местных рынков одинаковой продук-

цией и, как следствие, снижению стоимости изготов-

ленных кустарных товаров. 

Организация сбыта кустарных товаров представи-

телями бюро тормозилась за счет наличия специ-

фики производственного процесса и разрозненности 

ассортимента. Тот алгоритм реализации кустарных 

изделий, например, в виде глиняных горшков, не 

всегда работал при продаже сельскохозяйственных 

машин или другого специального оборудования. 

Приходилось учитывать время и место реализации 

товаров. Так, например, гончарные изделия можно 

было продавать в течение всего года. Сезонность не 

оказывала влияния на торговлю и объемы продажи. 

При этом производились и такие товары, которые 

можно было реализовать только в определенный пе-

риод. В качестве примера приводилось кирпичное и 
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колесное производство. Спрос на кирпич резко со-

кращался в зимний период, а в колесном производ-

стве половина годового торгового оборота приходи-

лось в основном на летние месяцы. 

Определенное воздействие оказывали проблемы, 

связанные с обеспечением мелких товаропроизводи-

телей сырьем без обращения к услугам посредников. 

В зависимости от наименования сырья, необходи-

мого для производства товара, его количества и сто-

имости, общеземские организации рассчитывали 

рентабельность самой промысловой занятости и воз-

можности реализации готового продукта за «достой-

ную» цену. Данная проблема осложнялась наличием 

кустарей-одиночек. Реализацию сбыта товаров, про-

изведенных одиночками, а не представителями раз-

личных кооперативных объединений, организовать 

представителям бюро было гораздо сложнее. Дело в 

том, что все они работали в различных формах: по 

заказу, через посредника, на рынок. Некоторые из 

них сочетали работу в виде мелкой промысловой за-

нятости и работу на артельных началах одновре-

менно. Так, по сведениям Воронежского губернского 

статистического отдела за первую четверть XX в., из 

25759 заведений непосредственных товаропроизво-

дителей 18984 работали по заказу, 686 – на посред-

ника, 1268 (803 мелких, 195 средних, 270 крупных 

предприятий) – на рынок, 4821 – в смешанном фор-

мате [1, с. 87]. Такое разнообразие форм работы за-

ведений мелких товаропроизводителей не могло не 

осложнять для бюро организацию сбыта кустарных 

изделий. Учитывая специфику рыночной конъюнк-

туры, кустари стремились адаптироваться к теку-

щим условиям. В зависимости от спроса и предложе-

ния они сочетали работу на известного и неизвест-

ного потребителя. Приоритетной была работа по за-

казу, удельный вес этой формы равнялся 73 %. Сле-

дующей по популярности формой являлась смешан-

ная, на нее приходилось около 19 %. Работа на ры-

нок, на неизвестного потребителя находилась на тре-

тьем месте, равняясь 5 %. Оставшиеся 3 % состав-

ляла работа на посредника.  

Известно, что кустари, в том числе и одиночки, 

зачастую работали под задаток, который вносили по-

тенциальные покупатели. Задатки в денежном экви-

валенте поступали от государственных организаций, 

от кооперативных объединений и от частных лиц. 

Согласно сведениям Воронежского губернского ста-

тистического отдела, основная часть задатков прихо-

дилась на частных лиц, которые заказывали наиме-

нование и количество кустарных изделий. В боль-

шей степени это касалось работы кустарей-одиночек. 

В случае смешанной формы работы или в составе ко-

оперативных объединений, непосредственные това-

ропроизводители получали задаток от самой артель-

ной организации. Заказы государственных организа-

ций, как правило, на военные нужды, были мини-

мальными [1, с. 90]. 

Признавая обозначенную специфику работы ку-

старей-одиночек, деятели по кустарной промышлен-

ности неоднократно указывали на нецелесообраз-

ность сбыта изделий неорганизованных кустарей. Об 

этом, в частности, говорилось в докладе В.А. Пере-

лешина «Земско-кооперативный центр по сбыту ку-

старных изделий», который являлся участником 

съезда с правом совещательного голоса, будучи спе-

циалистом по кустарной промышленности. Влади-

мир Александрович утверждал, что организация 

сбыта кустарных изделий возможна исключительно 

при взаимодействии земства и кооперативных объ-

единений. Он акцентировал внимание на сельских 

кооперативах, участие которых можно было органи-

зовать при содействии центральных кооперативных 

организаций по совместной закупке – Московского 

союза потребительских обществ, Сибирского союза 

маслодельных артелей и товарного отдела Москов-

ского народного банка. Для объединения усилий 

земств и кооперативов по организации сбыта кустар-

ных изделий В.А. Перелешин предлагал создать ак-

ционерную компанию с именными акциями, с пра-

вом приобретения для кооперативов и с правом рас-

пределения дивидендов на паи свыше 6 %. При этом 

распределение должно быть пропорционально обо-

роту по поставке и закупке и представительству в 

органе управления – наблюдательном совете от зем-

ской и кооперативной курии [7]. 

Помимо В.А. Перелешина, нецелесообразность 

организации сбыта изделий неорганизованных ку-

старей признавал Н.В. Чайковский в докладе «За-

дачи общеземской организации по сбыту кустарных 

изделий» [7, с. 6]. Являясь официально признанным 

специалистом по кустарной промышленности сво-

ими «полезными познаниями», Н.В. Чайковский 

определил желательный тип совместной организа-

ции по сбыту кустарных изделий в виде производи-

тельно-потребительского союза, подобного Союзу Си-

бирских маслодельных артелей или Коммерческому 

отделу при Вологодском сельскохозяйственном об-

ществе. Он обозначил направления деятельности 

земств, способствующие организации производи-

тельно-потребительских союзов. К их числу относи-

лись: предоставление торговых сведений и инструк-

торов, подготовкой которых занимались земства са-

мостоятельно; привлечение к участию в деле созда-

ния союзов элеваторных и холодильных комитетов; 

финансирование; привлечение представителей ко-

оперативов к участию в работе земских экономиче-

ских советов и касс мелкого кредита; содействие воз-

никновению в торговых центрах справочных бюро и 

складов с участием кооперативов, мясных лавок, 

плодовых рынков, обслуживающих население на ко-

оперативных началах. 

Выводы 

Таким образом, следует отдать должное органам 

местного самоуправления России в организации 

сбыта кустарных изделий и поддержке развития 

мелкотоварного производства в целом. Признавая 

значимость сокращения обращений к дорогостоя-

щим услугам скупщиков, посредников, представи-

тели губернских земств разрабатывали алгоритм ор-

ганизации сбыта произведенных товаров с учетом 

специфики развития данного сектора экономики в 

России и региональных особенностей. Основной фор-

мой совместной организации по сбыту кустарных из-

делий признавались различные объединения в со-

ставе представителей земств и существующих коопе-

ративных союзов. 
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