
Общества потребкооперации могли бы увеличить объемы производст
ва также и таких традиционных для удмуртов народных промыслах, как пче
ловодство, лесные промыслы, отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, 
кулей, крашение шерстяных, бумажных, холщевых тканей и пряжи). В дру
гих республиках России похожая ситуация -  в них можно развивать другие 
виды полузабытых народных промыслов, нередко называемых этноэкономи- 
кой. У башкир, например, традиционными народными промыслами были 
коневодство и кумысоделие, которые в последнее время также интенсивно 
возрождаются. В Республике Башкортостан общества потребкооперации 
также могли бы существенно разнообразить свою деятельность, участвуя в 
развитии этих традиционных промыслов. Таким образом, процесс модерни
зации экономики кроме технологического аспекта включает также этниче
ский, социальный, экологический, этический, эстетический и иные аспекты.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ РЕМЕСЛЕННОГО ДЕЛА 
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX-НА ЧАЛ Е XX ВВ.

Вторая половина XIX -  начало XX вв. в отечественной историографии 
рассматривается как период быстрого развития капитализма, сопровождав
шийся изменением социальной структуры российского общества. Сословный 
аспект имел большое значение в определении правового положения россий
ского подданного.

Мещанство -  основное городское податное сословие Российской импе
рии -  берет свое начало от посадских Московской Руси. Мещане -  слово 
польского происхождения, в переводе означает житель города, горожанин. В 
русский язык слово «мещанин», в значении житель посада, мелкий торговец 
и ремесленник, попало в XIV в. Постепенно национальный элемент этого 
слова потерял свое первоначальное значение и мещанами стали называть го
рожан вообще.

В XIX в. по закону мещане имели право приобретать лишь небольшие 
ремесленные заведения, вести мелкую торговлю, брать откупа и подряды в 
небольших размерах (до 4 тыс. руб.). В 1860-е гг. мещане сочетали различ
ные способы получения доходов. К началу XX в., в условиях развития капи
талистического общества, постепенно расширялась сфера профессиональной



деятельности мещан, хотя в основном хозяйственная деятельность мещан 
оставалась традиционной -  это промыслы, ремесло, сельское хозяйство, ме
лочная торговля, работа по найму, содержание трактиров и постоялых дво
ров.

Если постоянным и основным занятием мещанина становилось ремес
ло, он записывался в цех как ремесленник. Мещане составляли большинство 
среди городских ремесленников региона. Число мещан-ремесленников, по 
сравнению с дореформенным периодом, выросло в 2,3 раза.

Спектр ремесленных профессий мещан Царицына и Саратова был до
вольно широк: хлебники, булочники, пряничники, мясники, портные, са
пожники, картузники, тулупники, рукавичники, плотники, каменщики, сто
ляры, каретники, печники, обойщики, бондари, каменщики, стекольщики, а 
также «прочие ремесленники» - извозчики, часовщики, маляры...

В конце XIX в. в Астрахани мещан -  ремесленников насчитывалось 
92,6% от общего числа. Особо следует отметить бондарные мастерские, тес
но связанные с рыбной промышленностью. Бондарным ремеслом занималось 
до 800 чел., половина из которых были мещанами. Сбыт изделий бондарного 
производства осуществляли не только на месте, но и вывозили в Баку.

В пореформенный период, параллельно росту населения городов Ниж
него Поволжья, развивалось ремесло, а, следовательно, увеличивалось и ко
личество ремесленников. К началу 90-х гг. расширилась специализация ре
месел, добавились колесные, печные и малярные мастерские.

В Красном Яру среди ремесленных профессий преобладали хлебники, 
плотники, портные, сапожники. В среде ремесленников производство со
ставляло часть домашнего хозяйства, и в нем принимал участие не только 
сам домохозяин, но обычно и все члены семьи, включая маленьких детей. 
Производство товаров и обмен во многих случаях ни во времени, ни в про
странстве не отделялись от обслуживания личных и семейных хозяйствен
ных нужд. Производственный труд был соединен с хозяйственным и являлся 
как бы его частью.

Накопление первоначального капитала позволяло мещанам заводить 
мануфактуры, заниматься промысловой деятельностью. Во второй половине 
XIX в. фабрично-заводская промышленность городов Нижнего Поволжья 
находилась на разных стадиях экономического развития, в том числе начав
шегося перехода к фабричному производству. Но большая часть мелкой 
промышленности была в процессе перехода от ремесла к мелкотоварному 
производству и превращению ремесленника в товаропроизводителя.



Мещане становились источником пополнения буржуазии и пролета
риата. Мещанство было реальной социальной группой населения в России, 
вторым по численности сословием, являясь основным классом производите
лей в сфере материального производства, как и крестьянство. Оно являлось 
одним из источников формирования пролетариата и возможной социальной 
основой развития в России мелкого бизнеса и среднего класса.
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КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

В настоящее время в Российской Федерации созданы необходимые 
предпосылки для ускоренного развития малого предпринимательства. Одна
ко в экономически развитых странах число малых и средних предприятий 
превышает 80 % от общего числа предприятий, в данном секторе сосредото
чены 2/3 экономически активного населения, производится более половины 
валового внутреннего продукта. Россия существенно уступает странам с раз
витой рыночной экономикой по этим показателям. Доля малых предприятий 
в создании ВВП не превосходит 10-11%, а доля занятых в этом секторе эко
номики не превышает 19%. Развитие малого предпринимательства происхо
дит весьма неравномерно как в региональном, так и в отраслевом разрезах. 
Подавляющее большинство малых предприятий России занимаются торгов
лей и общественным питанием, в то время как число производственных и 
научных малых предприятий неуклонно сокращается. Среди основных про
блем, с которыми сталкиваются в своей деятельности представители малого 
предпринимательства, выделяются, в том числе, проблемы кадрового обес
печения и подготовки специалистов для малого предпринимательства.

Одной из основных задач развития малого предпринимательства яв
ляется укрепление и развитие системы подготовки кадров для этого секто
ра. Для совершенствования системы подготовки кадров для малого пред
принимательства Концепцией государственной политики поддержки и раз
вития малого предпринимательства в Российской Федерации предусматри
вается финансирование из государственного бюджета системы дополни
тельного образования и переподготовки специалистов как государствен
ных, так и негосударственных структур по основам предпринимательства


