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«Наблюдать умиранье ремесел - все 
равно что себя хоронить» 

А. Тарковский. 

Близость ярославских селений к ярмарке и Волге 
оказало на жителей края большое влияние - здесь создались 
благоприятные условия для занятия промыслами и 
торговлей. 

Земля в этой местности неплодородная - глинистая и 
супесчаная, от ее обработки прокормиться крестьянину было 
невозможно. Зато занятие каким-нибудь ремеслом, а им 
владели с давних пор, с лихвой восполняло то, чего не давала 
земля. Все, что наработал мастер, сбыть не составляло труда. 
Готовый товар можно было отвезти на ближайший товар или 
же к самой близкой пристани. 

Начало производства различных изделий ярославских 
мастеровых людей уходит в далекое прошлое. 

Наши трудолюбивые предки умели ковать железо, 
делать все необходимое из дерева; занимались они и рыбной 
ловлей, гвоздильным, жестяным, трубным, лепным, 
кузнечным, малярным, веревочным и другими промыслами, 
которых было более 300. 

Летом занимались сплавом леса по Волге, работали на 
тихвинках - небольших волжских баржах. 

Гвоздильный промысел. 

В 30-х годах 19 века с уменьшением улова рыбы в реке 
Волге жители Норской слободы начали заниматься 
кустарным производством гвоздей. Стали строиться кузницы 
единолично и на паях. К 60-м годам таких кузниц в Норском 
по берегу Волга было настроено до 140. Рабочий день коваля 
был 12 часов с небольшим перерывом на завтрак и обед. 
Работать обычно начинали с 4-х утра и заканчивали в 9 
вечера. Работа была сдельная, расценки разные. По 



существующим расценкам кузнец мог заработать 2 рубля в 
неделю, а ученик-мальчик после годичной бесплатной 
работы от 50 коп. до рубля. За хорошую работу мальчику 
полагалось 5 коп. в неделю наградных. 

Угли ковали покупали, а некоторые сами жгли в особых 
ямах на берегу Волги. Железо для изготовления гвоздей 
доставали у ярославских купцов. 

Железо раздавалось ковалям и принимались от них уже 
готовые гвозди. 

В конце февраля или начале марта гвозди на 30 
подводах (иногда больше) отвозили для продажи на 
Ярославскую и Ростовскую ярмарки. 

С расширением производства на текстильной фабрике 
кустарное производство гвоздей стало падать. Его заменили 
сплавом леса с верховьев Волги к Норской фабрике, кроме 
тою, кустарное производство гвоздей стало вытесняться 
машинным. 

В 1896 году прекратила свою деятельность последняя 
кузница Норской слободы, принадлежавшая мещанину 
Курапову и находившаяся на левом 6epeгy реки Норы при 
впадении ее в Волгу. 

Жесто-паяльный промысел 

Или производство жестяной посуды: чайников, бутылей, 
воронок, кружек, подойников, ведер, рукомойников, терок, 
тазиков, самоваров. 

Самого старинного происхождения паяльный промысел 
в Норской волости, существующий более сотни лет. 

Еще неизвестный автор «топографического писания 
Ярославской губернии», помеченного 1802 годом, в числе 
предметов, привозимых на Ростовскую ярмарку, упоминает и 
железную посуду из Норской Слободы. 



Самыми «коренными» в Норской волости считаются 
паяльщики деревни Бовыкино и Суринской. Из этих 
деревень промысел распространился по окрестным 
селениям. 

Многие жители из окрестных деревень отдавали 
мальчиков в Ярославль в паяльни. Мальчики обучались, 
потом получали жалованье, выходили в старшие. На лето 
паяльщики возвращались домой; с осени снова уходили в 
город. Научившись ремеслу, паяльщики понемногу 
начинали заводить и собственные мастерские. 

Овчинно-шубный промысел. 

В Норской слободе существовал и овчинно-шубный 
промысел. Однако многие овчинники предпочли своему 
ремеслу работу на бумаго-прядильной фабрике. Но упадок 
промысла совершается медленно и выражается не столько в 
забрасывании шубниками своего мастерства, сколько в 
вымирании шубников стариков, на смену которым не идет 
молодежь. Учится шубному мастерству гораздо меньше 
мальчиков, чем раньше. 

Веревочный промысел 

На нагорном берегу Волги раскинулось большое село 
Иваньково. Почти сплошь все село занималось веревочным 
промыслом. Это село являлось самым крупным центром 
кустарного веревочного производства в Ярославской 
губернии. Веревочный промысел существует с древности. 
Его возникновение теряется в седой старине и может быть 
объяснено только общими экономическими условиями 
жизни Поволжья, которые в свое время выдвинули на 
первый план речное судоходство и связанные с ним отрасли 
судостроения: витья веревок, канатов и пр. 



Относительно возникновения промысла в Норской 
слободе существуют две версии. По одной из них 
промысел своим возникновением обязан помещику 
Нарышкину, который в очень давние времена более 100 
лет назад выписал в село Иваньково семью веревочников 
из своего имения где-то в низовьях Волги Из деревни 
Иваньково производство перешло в Норское. 

По другой версии - устанавливается некоторая связь 
между возникновением веревочного промысла в Норской 
слободе и существованием этого же промысла в 
Болобановской волости. 

Обязанный своим существованием речному 
судоходству, веревочной промысел процветал с его 
расцветом и стал падать с его падением. 

Пришли другие времена, появились буксирные и 
грузовые пароходы и начали вытеснять с берегов Волги и 
Шексны лямочную тягу Бурлацкий промысел стал отходтпуз 
область прошлого. Вместе с падением бурлачества сильно 
сократился сбыт, а с ним и производство веревок, канатов. 

Особенно повлияло на кустарный канатный промысел 
возникновение фабрики Журавлева (более 1000 рабочих) в 
1858 году. До устройства канатной фабрики веревочный 
промысел был сильно развит, а затем совершенно упал. Все 
прядильщики ушли работать на фабрику Журавлева. 

Работа круглый год, зиму и лето, происходит на 
вольном воздухе. Единственное прикрытие от ненастья -
шалаш, где вертит колесо колесник. Зимой, в стужу, когда 
приходится работать голыми руками, руки у прядильщиков 
стынут, трескается кожа. Ревматизм - профессиональное 
заболевание веревочника. Прядильщику постоянно 
приходилось работать с согнутым станом и искривленными 
колесом ногами. «Приходилось видеть прядильщиков, 
проработавших 20 и более лет: сгорбленный стан; голова, 
втянутая в плечи; искривленные дугою ноги; вывернутые 
внутрь ступни; 



неровная трясущаяся походка» - вот внешний облик таких 
кустарей. 

Давая населению ничтожный заработок, веревочный 
промысел наносил здоровью рабочих сильный ущерб. 

Меднолитейный и кузнечно-слесарный промыслы 

Ярославль по торговле железом играл весьма важную 
роль в России, потому что некоторые из купцов, ведущих эту 
торговлю, имели собственные заводы на Урале. Это 
обстоятельство способствовало возникновению 
железоделательных производств. 

Металлические промыслы возникли сначала в Норской 
волости, а затем в Толгобольской. 

Еще в 17 веке в Ярославле в большом количестве 
изготовлялись различные стальные изделия, в особенности 
висячие замки. 

Рыбный промысел посада Норское 

Для Норского рыбная ловля была исстари одним из 
основных промыслов. 

О первых двух третях 19 века сведений о рыбном 
промысле не имеется, очевидно, ярких моментов в области 
рыболовства не наблюдалось, более того с этим промыслом 
начинают конкурировать гвоздильный и сплавной, как 
наиболее выгодные. И все же надо сказать, что даже во 
второй половине 19 века рыбный промысел был еще 
достаточно крепким. 

С неводом работают от 7 до 12 человек. Недельный улов 
рыбы от 6 до 40 пудов. Лучшее время улова весной до теплой 
воды. 

Обычно ловилась щука, стерлядь, лещ, судак, сом, угорь, 
язь, ерш, пескарь. Сом попадался до 3-х пудов. Старые люди 



рассказывают, что морскими рыбаками был пойман 
неводом осетр до 20 пудов, они его отослали в подарок 
Екатерине Великой. Большие осетры попадались давно, 
лет 200 назад. 

Существует предание, что норские рыбаки поймали 
белугу в 10 пудов весом и подарили ее Екатерине П. 
Императрица же даровала фамилию Белугин одному из 
рыбаков. 

Затем рыбный промысел пришел в упадок. Одна из 
основных причин: сильное уменьшение рыбы. Это 
уменьшение рыбаки объясняют появлением пароходов. 
Изложенные мнения рыбаков подлежат критической 
оценке. 
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