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В статье рассматриваются лесозаготовительные промыслы удмуртских крестьян Вятской губернии как 
самостоятельный вид промысловой деятельности во взаимодействии с другими элементами крестьян-
ской экономики во второй половине XIX в. Лесорубный и дроворубный промыслы были наиболее при-
влекательными для удмуртских крестьян-отходников в силу их близости к привычному миру, к сакраль-
ным представлениям о пространственной дифференциации, этнической и языковой комфортности. По-
этому они были наиболее массовыми и традиционными для крестьянства Удмуртии. Анализ их разви-
тия в российской модернизационной динамике второй половины XIX в. позволяет  ответить на вопросы 
о сосуществовании традиций и новаций в российской провинции. Показано доминирующее воздействие 
природного фактора на территориальное разделение труда, выбор того или иного вида неземледельче-
ских занятий населения. Уникальное сочетание огромных лесных массивов и густой сети сплавных рек 
с выходом на Каму и Вятку определяли не только сохранение лесорубного и дроворубного промыслов 
во второй половине XIX в., но и рост объемов производства древесины. Постоянный рост потребностей 
рынка в древесине в сочетании с сохранившимися способами лесозаготовки и транспортировки леса по-
казали высокие адаптивные возможности этих традиционных промыслов в изучаемый период. Отмена 
крепостного права, ликвидация института непременных работников, активное проникновение рыночных 
механизмов в традиционные устои закладывали основы процесса постепенного превращения лесозаго-
товок в один из элементов зарождающейся капиталистической экономики.
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Отмена крепостного права, успехи промышленной революции во второй половине XIX в. 
характеризовали процесс перехода от доиндустриальной эпохи к индустриальной как необра-
тимый. Но ресурсы и, прежде всего, финансовые, которыми обладали крестьянские домохо-
зяйства, не позволяли осуществить быструю перестройку и обусловили длительное сохранение 
традиционных промыслов и многовековых технологий.

Именно на эту особенность указал В. В. Алексеев, характеризуя ситуацию в порефор-
менной России: «Социально-экономическая структура государства с трудом адаптировалась  
к посткрепостническим условиям существования. Промышленники довольствовались мелкими 
усовершенствованиями на предприятиях, а крестьянское общество неохотно воспринимало но-
вые ценности и не торопилось с их внедрением в жизнь» [Алексеев 2018, 9–10]. 

Этот методологический подход предопределил цель статьи – выявление адаптивных воз-
можностей институтов традиционного общества в российской провинции к капиталистиче-
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ской модернизации на основе анализа лесозаготовительных крестьянских промыслов в «уд-
муртских» уездах Вятской губернии. Природные условия и ресурсы губернии, в состав кото-
рой входила территория современной Удмуртии, оказывали непосредственное воздействие не 
только на экономические отношения, но и на социально-институциональную структуру обще-
ства, влияли на формирование культурного кода удмуртского этноса. 

В Вятской губернии к концу XIX в. лесопокрытая площадь занимала 60,8% территории. 
Площадь под лесом «удмуртских» уездов в XIX в. выглядела следующим образом: Глазовский 
на 66% был покрыт лесом, Елабужский на 53%, Малмыжский на 59%, Сарапульский на 43% 
[Спасский 1882, 17]. Как отмечает этнограф В. Е. Владыкин, «лес в значительной степени опре-
делял хозяйственно-культурную специфику удмуртов, сформировал многие черты их характе-
ра. Если мы назовем удмуртов лесным народом, пожалуй, не ошибемся. Отсюда глубокое по-
читание леса, его реальных и мифических обитателей» [Владыкин 2018, 38]. 

Обширные лесные массивы в сочетании с густой сетью сплавных рек были экономико-
географической основой жизнедеятельности традиционного мира, в котором существовала 
удмуртская деревня. Но история лесозаготовительной отрасли и связанных с ней промыслов  
во второй половине XIX в. на территории Удмуртии отдельно и подробно не изучалась, хотя 
сведения, касающиеся лесозаготовительных промыслов, включались в общую характеристику 
отхожих промыслов Вятской губернии [Кустарные промыслы..., 1902; Материалы по описанию 
промыслов…, 1892]. Вместе с тем существовали различные способы подсчета, которыми руко-
водствовались сельские старосты, губернские и земские статистики. Это привело к тому, что 
источники не позволяют воссоздать сколько-нибудь полно численность крестьян-отходников, 
занятых отдельно лесорубным и дроворубным промыслами. Поэтому авторы, уделявшие вни-
мание крестьянским промыслам на территории Удмуртии, не дифференцировали отдельно ле-
сорубный, дроворубный и пильный промыслы. Их характеризовали как один из видов отхожих 
промыслов наряду с другими [Гришкина 1994, 139–165; Лигенко 1981, 45–89; Лигенко 2004, 
294–307]. Отдельные аспекты лесозаготовительных промыслов рассматривались в контексте 
развития деревянного судостроения в Камско-Вятском бассейне [Мельников 2004, 150–160]. 

Лесные богатства обусловили существование у удмуртских крестьян многовековых тради-
ций многочисленных деревообрабатывающих промыслов, сырьем для которых являлась древе-
сина. Разнообразные лесные материалы были важнейшей материальной основой организации 
быта удмуртской деревни, частью ее повседневности. Лесозаготовки, в широком смысле, жиз-
ненно необходимая часть существования любого крестьянского хозяйства, обеспечивали его 
топливом, сырьем для производства сельскохозяйственного инвентаря, повозок, мебели, раз-
нообразной крестьянской утвари. 

В XIX в. типичным явлением было чересполосное расположение удмуртских и русских 
деревень, давнее межэтническое взаимодействие не позволяет говорить о существенных отли-
чиях в технологиях лесозаготовки у русских и удмуртских крестьян. Заготовка леса как особый 
вид крестьянских промыслов включала в себя лесорубный и дроворубный промыслы. По своей 
сути они представляли собой валку деревьев в лесу с последующей разработкой древесины по 
сортиментам уже с применением пил и, как правило, транспортировку бревен и дров к месту 
вывоза или сплава. Лесорубный и дроворубный промыслы относились к числу неземледельче-
ских отхожих крестьянских промыслов и отличались от рубки леса для бытовых нужд работой 
на заказчика и своими объемами. Технология рубки леса при лесорубном и дроворубном про-
мыслах фактически не отличалась. Различие состояло в отбираемом для рубки сорте древеси-
ны и видах деревьев. Лесорубы заготавливали строевой лес, деловую древесину. Для валки де-
ревьев на дрова шел низкосортный, нестроевой лес. На пристанях дрова заготовлялись аршин-
ной длины и складывались «пятериками», т. е. поленницами традиционного объема. 

Широкое развитие лесозаготовительных промыслов, по всей видимости, можно отнести 
ко второй половине XVIII в. – начальному периоду российской модернизации. Именно в это 
время на территории Удмуртии строятся первые промышленные предприятия, как казенные, 
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так и частные, возникают первые города. Реки Кама и Вятка с их пристанями стали местом ак-
кумуляции массовых грузов, в том числе леса и лесных материалов. На протяжении второй по-
ловины XVIII в. и первой половины XIX в. в Вятской губернии активно развивалось деревян-
ное судостроение, что значительно повышало спрос на пиломатериал на внутреннем рынке. 
Так, на постройку одного судна (барки, беляны) шло до 392 бревен. Многие деревянные сплав-
ные суда в связи с дешевизной вятского леса строились специально для продажи в Поволжье  
[РГИА. Ф. 174. Оп.1. Д. 749. Л. 124]. 

Модернизационные процессы не могли обойти стороной и удмуртскую деревню. Объек-
тивные условия приводили к кризису одних традиционных промыслов, например, охоты и бор-
тничества, и создавали перспективы для развития других. Наиболее востребованными в указан-
ных обстоятельствах и оказались лесорубный и дроворубный промыслы. В 1890-е гг. лесными 
промыслами в 4 «удмуртских» уездах было занято 34 174 человека: в Глазовском – 12 429, Ела-
бужском – 5251, Малмыжском – 10 190, Сарапульском – 6304 [Лигенко 1981, 59].

Распространению лесозаготовительных промыслов среди удмуртских крестьян способство-
вал ряд факторов. Во-первых, наличие необходимых трудовых навыков. Каждый удмуртский 
крестьянин с юных лет должен был обладать навыками лесозаготовки и обработки древесины, 
т.е. быть в какой-то мере и лесорубом, и плотником, и столяром. Эти знания и умения традици-
онно были межпоколенческими, передавались от старших к младшим. Во-вторых, это связано  
с местоположением удмуртских деревень: близость лесов в сочетании с множеством сплавных 
рек давали возможность массовой заготовки и транспортировки леса при наименьших затратах.  
В третьих – постоянный рынок сбыта. Большая часть древесины после ее первичной механиче-
ской обработки поглощалась внутренним рынком губернии. Ежегодный избыток производства 
древесины компенсировался возможностью ее реализации на внешнем рынке, и в этом случае 
Кама и ее притоки играли важнейшую роль. Так, к весне 1900 г. было вырублено и заготовлено 
к отправке по Каме, Вятке, Чепце, Кильмези около 100 тыс. бревен и 10 тыс. куб. саженей дров, 
сотни тысяч досок. В навигацию 1900 г. было отправлено по р. Вятке 1 219 плотов [Приложение 
к отчету Вятского губернатора… 1900, 34].

Доминирующим фактором привлекательности лесозаготовительных промыслов для кре-
стьянства было то, что они являлись частью так называемой «зимней экономики» и не препят-
ствовали летним сельскохозяйственным работам. Главная часть работы лесорубов приходилась 
на три зимних месяца. Другим важным обстоятельством привлекательности этих отхожих про-
мыслов для крестьянина-удмурта было то, что они, как правило, не предполагали отлучки на 
удаленное расстояние от дома. 

Традиционные представления о пространстве у удмуртов составляли одну из самых су-
щественных сторон их мировоззренческой системы. Важнейшие пространственные марке-
ры – очаг, дом (гур, корка), двор (азбар), деревня (гурт) – имели сакральное значение. Состо-
яние комфорта каждого удмурта определялось близостью к своему традиционному простран-
ственному кругу [Владыкин 2018, 221–223]. По всей видимости, перечисленные обстоятель-
ства позволяли формировать артели лесорубов по этническому, семейному принципу и, как 
правило, из односельчан, что создавало дополнительный языковой и бытовой комфорт. К су-
щественным факторам распространенности промыслов необходимо отнести и то, что рубка 
леса не требовала наличия каких-либо специальных дорогостоящих инструментов. Основ-
ным орудием труда лесоруба был топор, являющийся неотъемлемым атрибутом любого кре-
стьянского хозяйства. Во второй половине XIX в. начинают применяться пилы, которые ис-
пользовались, прежде всего, для сортимента хлыстов – поваленных деревьев.

Заказчиками древесины были лесопромышленники. Это могли быть частные лица – купцы 
или зажиточные крестьяне, торговавшие лесом; владельцы многочисленных смоло-дегтярных 
предприятий или их агенты, заводские конторы. Все лесорубы по отношению к ним являлись 
наемными работниками. Лесопромышленник или подрядчик осуществлял наем рубщиков леса, 
которые, как правило, начинали свою работу поздней осенью и заканчивали ранней весной.  

С. Л. Мельников
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К этому времени заказчик или подрядчик должен был определить лесные кварталы или делян-
ки для вырубки леса и уплатить соответствующие пошлины [Лесорубный промысел в Уржум-
ском уезде Вятской губернии…]. На месте вырубок лесорубы подготавливали необходимую 
для многодневного проживания бытовую инфраструктуру – ставили избушки, шалаши для про-
живания, навесы для лошадей. Затем начиналась основная работа – рубка леса, очистка его, 
разработка древесины по сортиментам и часто – обделка бревен в брусья. 

Оплата труда не зависела от опыта или квалификации лесоруба и всегда была сдельной. 
Обычно в контрактах указывали оплату за сотню бревен или брусьев определенного размера 
для лесорубов, а для дроворубов – количество «пятериков». Конечный размер оплаты в первом 
и во втором случаях напрямую зависел от расстояния до ближайшей сплавной реки или до ме-
ста расположения предприятия заказчика. Сохранились данные по Уржумскому уезду Вятской 
губернии в 1876–1877 гг., которые можно считать показательными и для других уездов губер-
нии. Они демонстрируют существенный разброс оплаты труда лесорубов от 20 до 100 рублей. 
В среднем оплата  была 50–75 рублей за зимний сезон. Но чистый заработок обычно составлял 
половину этой суммы, так как, находясь на дальних лесных дачах и проводя всю зиму в лесу, 
работники вынуждены были брать у подрядчика деньги на съестные припасы, фураж для ло-
шадей и часто попадали в кабалу к подрядчикам. Дроворуб мог заработать за зиму 10–15 рублей 
с доставкой дров подрядчику, и это, как правило, был его чистый заработок. Размер оплаты 
определялся тем, что дроворубу не нужно было отлучаться на длительное время от дома, этот 
промысел был фактически домашним [Лесорубный промысел в Уржумском уезде Вятской гу-
бернии…]. 

Обязательным требованием по договору найма был вывоз бревен или дров к ближайшим 
сплавным рекам, который начинался по первому зимнему пути и оканчивался в марте. Рассто-
яние от места заготовки леса до реки существенно влияло на конечный размер заработка отход-
ников [Лесорубный промысел в Уржумском уезде Вятской губернии…].

В период весеннего подъема воды заготовленный лес сплавлялся в небольших плотах или 
россыпью (молем) по малым рекам до их устья. Основной сплав лесоматериалов осуществлял-
ся по рекам, протекавшим по лесистой части губернии – Вятке, Чепце, Кильмези, Уве, Вале, 
Нылге. В устьях рек бревна перегружались в однорядные или двурядные плоты. В двурядный 
плот нагружалось до 1,5 тыс. бревен. Самыми большими лесными пристанями были пристань 
Кильмезское устье и Шурминская пристань. Сконцентрированные здесь лесоматериалы шли,  
в основном, на продажу в Поволжье [ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д.28. Л. 18].

Отмена крепостного права, ликвидация института урочных и непременных работников 
приоткрыла «шлюзы» для более активного проникновения модернизационных процессов на 
территорию Удмуртии. Крупнейшими потребителями леса в Вятской губернии во второй поло-
вине XIX в. были крестьянская и городская деревообрабатывающая промышленность, Воткин-
ский и Ижевский казенные заводы, многочисленные смоло-дегтярные и винокуренные пред-
приятия, речной транспорт. Позволял ли имеющийся потенциал традиционных для крестьян-
ства Удмуртии лесозаготовительных промыслов обеспечить существенно возросшие потреб-
ности внутреннего и внешнего рынка в лесоматериалах? Техническая реконструкция промыш-
ленных предприятий и средств транспорта в пореформенный период фактически не коснулась 
лесозаготовительной отрасли и способов транспортировки леса. 

Имеющиеся факты показывают высокие адаптивные возможности традиционных промыс-
лов к вызовам капиталистической модернизации. Сохранение традиционных технологий было 
вызвано недостатком свободных капиталов. Лесозаготовительные крестьянские промыслы, не-
смотря на господство ручного труда, полностью обеспечивали не только потребности губерн-
ского рынка, но и рост вывозной торговли лесоматериалами за пределы губернии. Порефор-
менное время стало переходным периодом органичного взаимодействия традиционных отрас-
лей крестьянской промышленности с инновационными явлениями нового цикла российской 
модернизации.
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LOGGING CRAFTS OF UDMURT PEASANTS in VYATKA PROVINCE DURING 
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The article considers logging crafts of Udmurt peasants of Vyatka province as an independent type of 
craft activity in interaction with other elements of the peasant economy in the second half of the 19th century. 
Logging and wood-chopping trades were the most attractive for Udmurt peasants, because of their proximity 
to the familiar world, sacred ideas about spatial differentiation, ethnic and linguistic comfort. Therefore, they 
were the most traditional and massive for the peasantry of Udmurtia. The analysis of their development in the 
Russian modernization dynamics of the second half of the 19th century allows us to answer the questions of the 
coexistence of traditions and innovations in the Russian province. The dominant influence of the natural factor 
on the territorial division of labor, the choice of one or another type of non-agricultural occupations of the 
population is shown. The unique combination of huge woodlands and a dense network of floating rivers with 
access to the Kama and Vyatka determined not only the preservation of logging and wood-cutting industries 
in the second half of the 19th century, but also the growth of wood production. The constant growth of the 
market demand for wood, combined with the preserved methods of logging and timber transportation, showed 
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the high adaptive capabilities of these traditional crafts during the studied period. The abolition of serfdom, 
the elimination of the institution of indispensable workers, the active penetration of market mechanisms into 
traditional foundations laid the grounds for the process of gradual transformation of logging into one of the 
elements of the emerging capitalist economy.

Keywords: Vyatka province, Udmurts, peasant labor migration, logging, wood-chopping, wood-cutting, timber-
rafting, tradition, modernization.
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