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Введение 

Наш Нижегородский край славится разнообразными промыслами и 

ремеслами. На нашей Борской земле наиболее известным и популярным 

был валяльный промысел. Во многих селах и деревнях работали мастера, 

товар которых славился не только по всей Нижегородской земле, но и по 

всей России.                                                                                                     

Мой интерес к этой теме был вызван известием о том, что, оказывается,  в 

моей деревне Каликино Кантауровского сельсовета, была когда- то 

чёсальная мастерская для обработки шерсти, в которую съезжались люди 

со всей округи.                                                                                                   

По рассказам очевидцев, находилась чёсальная недалеко от 

железнодорожной станции и представляла собой низкую деревянную избу 

с одним окном. В ней стояла чесальная машина для шерсти, и работал на 

ней один мастер. Люди с мешками шерсти приезжали из разных мест на 

электричке, сидели около чесальной и ждали своей очереди. С этого этапа 

начинался трудоемкий процесс валяльного производства. 

Цель исследования: выяснить, как был развит валяльный промысел на 

территории деревни Каликино 

Задачи исследования:                                                                            

1)изучить историю развития валяльного производства в Борском районе, 

раннее входившего в Семеновский уезд Нижегородской губернии              

2) определить, как был развит валяльный промысел на территории деревни 

Каликино Кантауровского сельсовета                                                              

3) подготовить выступление на уроке краеведения в 7 классе по теме: 

«Валяльный промысел на Борской земле»                                                       

4) разместить результаты исследовательской работы на сайте школы. 

Методы исследования: анализ письменных источников, опрос очевидцев, 

изучение экспонатов музея в ДК Каликино 
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Основная (исследовательская) часть 

1. История развития валяльного производства на Борской земле 

Основная концентрация промысловых селений, связанных с 

изготовлением валенок, кошм, стелек и шляп, на протяжении всего XIX 

века отмечалась в южной и западной части Семеновского и смежного с 

ним Балахнинского уездов Нижегородской губернии. ( До 1926 года к 

Семеновскому уезду относился Борский район.- прим.автора) 

Промысел за Волгой имел давнюю историю. Уже в первой половине XVIII 

века семеновцы славились валяными изделиями, которые отличались 

прочностью и тщательностью отделки. Первоначально ассортимент 

семеновских изделий был несколько иным, а именно: шляпы и валенки без 

голенищ, похожие на галоши. В XVIII веке все Заволжье валяло шляпы и 

валенки. В последней четверти XIX века шляп уже почти не делали. 

Появились новые головные уборы — картузы и шапки. Производство 

валенок хотя и сократилось, но продолжалось  

Валяная обувь является  национальным изобретением русского народа. 

Первые валенки представляли собой низкие галоши из войлока, и 

назывались коты, чуни, кеньги, валенцы, валенки, катанки. Чуть позже, к 

войлочной галоше стали пришивать суконное или отдельно свалянное 

голенище. Такую обувь впервые стали делать в Нижегородской губернии, 

в уездах левого берега Волги. Валенки в виде высокого сапога, свалянного 

с использованием специальной колодки, стали делать только в начале XIX 

века. Поэтому валенки классической формы — достаточно молодой вид 

обуви, им чуть больше 200 лет. Родиной национальной русской обуви 

считается Семеновский уезд Нижегородской губернии.               

Изначально валенки делали «тертыми» — после сваливания и стирания 

валяный сапог натирали пемзой, отчего он становился твердым и гладким. 

В 50-е годы XIX века изобрели «чесаный» сапог, который при окончатель-
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ной отделке подвергался «зачесыванию», это делало валенок мягким и с 

более высокими эстетическими показателями. Инициативу изготовления 

такого сапога приписывают знаменитому мастеру Заволжья М. Карпычеву. 

Опыт изготовления чесаных валенок быстро переняли кустари деревни 

Першино Кирюшинской волости Балахнинского уезда. Постепенно 

изготовление такого вида валенок распространилось и по другим 

промысловым местам. 
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2. Организация кустарного валяльного производства 

Наиболее обычная организация промысла такова. Хозяин, поставляющий 

товар самостоятельно на рынок, или на ещё более крупного постоянного 

заказчика, покупает овечью или коровью шерсть. Покупается материал или 

в Нижнем Новгороде на ярмарке и в складах, или в с. Кантаурове, Городце 

и Семёнове. Кантауровские же, нижегородские и городецкие торговцы 

покупают шерсть в Касимове и на Урале. Купив шерсть или забрав её в 

кредит, мастера катают её в своих заведениях, а стирать раздают стиралам 

на сторону за плату поштучно.                                                               

Работня, где происходит первая операция производства, — низкая, 

полутёмная, но тёплая и сухая изба. Вдоль стен высокие до пояса и 

широкие прилавки. Работают большей частью полунагими, только с 

короткими не то фартуками, не то юбками из грубого холста на бёдрах. 

Рабочий стоит перед особой решёткой, привешенной к стене, на решётке 

накидана шерсть, а над нею прилажен «лучек» — нечто вроде громадного 

смычка в 1 ½ — 2 аршина длиной с толстою натянутою на нём струною, по 

которой ударяют особым вальком, носящим название «боёк» или 

«катеринка».                                                                                       

Взбиваемая, благодаря тому, шерсть ровным слоем раскладывается на 

широком холсте, взбрызгивается водой и катается в этом холсте до 

плотности мягкого пока войлока. В работной воздух тяжёлый, от битья 

шерсти поднимается пыль, смешанная иногда с известью; всё это 

осаждается на лёгких работающих, создавая болезни лёгких, удушье и 

проч. 

Дальнейшая работа производится уже по «стирням». Проезжая зимней 

порой за Волгою, вы можете видеть, как по скатам тесовых крыш, лицом к 

северу, рядами расположены сотни белых валенок, а перед избами стоят 

«суковатки» — молодые ёлки, у которых облуплена кора и окорочены 

сучья в виде рогулек, и на каждой рогульке висит по валенку. Это 
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промораживается мягкий товар, чтобы выглядел бело и казисто. Из стирен 

вслед за клубами пара выскакивают босые, до пояса обнажённые, 

распотелые работники. Такова зимою внешность деревень валяльного 

района.                                                                                                         

Зайдём вовнутрь одной из «стирен». Это тёмная или полутёмная 

бревенчатая постройка, вросшая в землю, меньше деревянной бани и едва 

в рост человека. В этом тесном помещении кладётся печка, над печкой 

котёл для нагревания воды. В этот котёл кладут свалянную шерсть, 

которую потом, когда она разопреет, стирают, трут сперва просто руками, 

потом в сапог завёртывается железный аршин. Выстиранный сапог 

передаётся подростку, который натягивает сапог на деревянную колодку и 

трёт его пемзой, либо «зачёсывает» его особой «драчкой» — дощечкой с 

зубцами. От паров в «стирне», как в бане, постоянная сырость, стены 

влажны, грязны, в углах плесень. Работа утомительна, требует больших 

усилий, продолжается в течение суток часов 16, с 12 часов ночи до 7 часов 

вечера, с перерывами. После долгой работы у стирал развивается что-то 

вроде ревматизма: невыносимая ломота в руках, не дающая спать после 

долгого рабочего дня. Эта работа создала немало «тысячников», дома 

которых возвышаются среди убогих деревушек заволжской стороны, но 

самим создателям этих богатств она даёт мало утешения: «стиром да 

миром живём», говорят стиралы о своём действительно полунищенском 

существовании.                                                                                          

Однако промысел, если не растёт, то держится в сотнях деревень. На 

заводах работа идёт круглый год с наёмными рабочими, но «стирни» летом 

почти прекращают свою работу. Свыше 80 % дворов, занимающихся 

валяльно-сапожным промыслом, не оставляют пахотного хозяйства, и 

полевые работы, с их разнообразием и здоровой обстановкой, 

восстанавливают упавшие за зиму силы. 
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3. Валяльный промысел в округе деревни Каликино. 

В нашей Каликинской округе много разных деревень: Васильково, Уткино, 

Шубино, Подрезово, Узлово, Королево, Соколово, Малое Содомово. 

Раннее эти деревни входили в состав Дроздовской волости Семеновского 

уезда.                                                                                                                        

Издавна в этих деревнях люди занимались валяльным производством. 

Были в них и каталы и стиралы. Но были и предприниматели, которые 

держали целые валяльные производства. Например, в д.Шубино- 

предприниматель Шубинский, в д. Соколово- Федор Алексеевич Толчков. 

Они имели свои магазины валяной обуви на Нижегородской ярмарке.        

В д. Подрезово у Стахея Ипатьевича Мариничева была валяльная фабрика, 

которую в 1926 году он передал государству. Фабрика была преобразована 

в сапоговаляльную артель инвалидов «Валяное дело». Потом артель опять 

стала фабрикой и в 60-е годы ХХ века была объединена с Мало-

Содомовской валяной фабрикой. Из-за последующего укрупнения в 70-е 

годы фабрика в Подрезове была ликвидирована.                                             

В д. Каликино предпринимательством занимались Максим Смирнов, 

Гнидины, Глиничевы, Смуровы.                                                                                    

Братья Смуровы организовали валяльно- войлочные производства. Они 

имели свое личное клеймо(штамп) и поставляли валенки высокого 

качества на Нижегородскую ярмарку.                                                               

В 1914 году началось строительство  железной дороги Нижний Новгород- 

Котельнич. Она проходила через д. Каликино. В1924 году была построена 

станция Каликино. Народ ещё охотнее стал возить свою валяную 

продукцию для продажи в Нижний Новгород.                                 

Появление чёсальной в деревне тоже было неслучайно. Как никак, а 

наличие железной дороги играет большую роль в деле ремесла и торговли!        

В настоящее время кустарный валяльный промысел утратил своё значение. 

Но валяльное производство  на нашей Борской земле все-таки 
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сохранилось. В пос. Неклюдово в нашем Борском городском округе  

работает старейшая  "Борская фабрика валяной обуви" 

Заключение 

В исследовательской работе представлена история развития валяльного 

промысла на территории Борского района, входившего раннее в  состав 

Семеновского уезда Нижегородской губернии                                          

Была рассмотрена организация кустарного валяльного производства;               

выяснено, как был развит валяльный промысел на территории  

Каликинской округи в XIX-XX веках                                                                

В настоящее время кустарный валяльный промысел утратил своё значение. 

Но валяльное производство  на нашей Борской земле все-таки 

сохранилось. В пос. Неклюдово в нашем Борском городском округе  

работает старейшая  "Борская фабрика валяной обуви" 
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Приложение 1 

 

Приспособления для изготовления валенок  

Фото автора 

 

 

 

 

 

 



 12 

Приложение 2 

 

Приспособления для изготовления валенок среди экспонатов музея     

в д. Каликино         

Фото автора 


