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К ВОПРОСУ О ПРОМЫШЛЕННОМ ПЕРЕВОРОТЕ В РОССИИ

К. А. Пажитнов

В своей брошюре «Промыш ленный переворот в России» акад. С. Г. Струмилин 
выдвинул очень важный для экономистов и историков вопрос, почти совсем до того 
ке затронуты й в нашей литературе. Установив на основе анализа данных о привозе 
хлопка, что переработка его в России возросла в 22 раза  за врем я с 1830 по 1860 г., 
он пришёл к выводу, что промышленный переворот в бум агопрядении произошёл у нас 
ещё в рамках разлагавш егося феодально-крепостнического строя *.

А нализируя развитие крупной промышленности в целом, С. Г. Струмилин такж е  
устанавливает, что если в первой трети XIX в. «фабрики не достигаю т еш е явного 
перевеса над м ануфактурой», то «после 1845 г. ф абричная продукция в ряде отраслей 
начинает уж е определенно вы теснять продукцию  м ануф актур с рынка, приходя к эк о 
номическому господству на этом р ы н ке» 2.

В настоящ ей статье делается попытка рассм отреть положение дел в другой в аж 
ной отрасли обрабаты ваю щ ей промышленности, именно в ш ерстяной, заним авш ей второе 
место после хлопчатобумаж ной. С 20—30-х годов XIX в. здесь уж е начали вводить 
различные аппараты , способствовавш ие повышению производительности труда,— тре
пальные, чесальные, прядильны е, стригальные, валяльны е и кое-где даж е паровые 
машины. П озж е стали применять и механические ткацкие станки; их в 1859 г. насчи
ты валось 827. После реформы 1861 г. развитие техники пошло более быстрым темпом.

По данным департам ента торговли и м ануф актур за 1866 г., в ш ерстяной про
мышленности насчитывалось (без Ф инляндии и Ц арства  П ольского) 679 предприятий 
с 97 958 рабочими и суммой производства в 50 615 тыс. рублей, в том числе суконны^ 
заведений было 407 с 73 634 рабочими и суммой производства в 32 856,8 тыс. рублей 
и 116 заведений камвольных и смеш анных тканей с 15 469 рабочими и суммой произ
водства в 10 999,2 тыс. рублей.

П аровы е машины имелись на 110 предприятиях, что составляет 16,2% общ его их 
числа, или 25,7% предприятий с числом рабочих от 15 человек и выше. В 83 зав е 
дениях. где показана мощность машин (2 402 л. с .), состояло 36 152 рабочих. Кроме 
того на 20 предприятиях с 8 447 рабочими количество лош адиных сил не обозначено. 
Если предполож ить, что машины их обладали средней мощностью, то это даст ещ ё 
523 л. с. В общ ем на 100 рабочих приходилось 3 л . с., а если исключить мелкие зав е 
дения, то 3,2 л. с. К ак ни скромна эта цифра, она всё ж е  представляет заметный 
сдвиг по сравнению  с концом феодально-крепостнического периода. В М осковской гу
бернии в 1853 г. насчитывалось всего 20 ф абрик с паровыми маш инами мощностью 
в 492 л. с.; в 1866 г. таких предприятий было уж е 51, и мощность увеличилась втрое, 
превысив 1 500 л. с . 3.

Ч то касается механических станков, то распространение их ш ло сперва очень 
медленно. На 103 суконных предприятиях отмечено сущ ествование 546 и на 36 кам 
вольных предприятиях 180 таких станков; итого 726 механических ткацких станков, 
тогда как в 1859 г. их насчитывалось 827. Возмож но, что уменьш ение мнимое, происте
каю щ ее от большой небрежности в показаниях  владельцев предприятий. Но, во всяком 
случае, о зам етны х сдвигах здесь говорить не приходится. Количество ручных ткацких 
станков в 1866 г. неизвестно, а в 1859 г. их насчитывалось около 32 тысяч.

1 См. С. С т р у м и л и н .  Промыш ленный переворот в России, стр. 17. М. 1944.
2 Т а м ж е ,  стр. 28.
3 «Ежегодник министерства финансов», вып 1, 1869, стр. 178— 196.
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С опоставление этих данных показы вает, что вытеснение мануфактуры  фабрикой 
д а ж е  после реформы находилось ещ ё на ранней стадии. Р азвитие  ш ерстяной промыш 
ленности продолж алось и в следую щ ее пятилетие, как это видно из обзора за 
1871 г о д 4.

Н азвание заведений
Число заведе

ний
Количество

рабочих
Сумма произ

водства 
(в ты с. руб.)

П рядильны е . . . . 40 3 700 3 100
С уконны е . • . . . 510 75 900 43 900
Ш ер сто ткац к и е  . . 248 30 600 19 600
К овровы е ................... 5 — 326
В ойлочны е ................... 39 — 787

И т о г о . .  . 842 110 200 67 713

В оуконном производстве увеличилось и число предприятий с 407 до 510, и коли
чество рабочих с 73 634 до 75 900, и сумма производства с 32,8 до 43,9 млн. рублей. 
Е щ ё более значительны м был рост ш ерстоткацких предприятий, вы делы вавш их кам воль
ные и смеш анные ткани. Число их увеличилось со 116 до 248, количество рабочих — 
с 15 469 до 30 600 и сумма производства — с 11,9 до 19,6 млн. рублей. Конкретных 
данных о прогрессе техники в обзоре департам ента не содерж ится.

П ользуясь данными «А тласа м ануфактурной промышленности М осковской губер
нии», составленного Н . М атисеном в 1872 г., можно осветить данный вопрос на примере 
суконного и камвольного производства этого района, дававш его более 60%  всей про
дукции страны и принадлеж авш его к передовым в техническом отношении.

Согласно указаниям  В. И . Л енина, «основной и наиболее существенный признак» 
фабричной индустрии «состоит в употреблении для  производства системы м аш и н » 5. 
Д л я  одной фабрики требуется наличие механического двигателя и количества рабочих 
не менее 15— 16 ч е л о в ек 6.

М ногие суконные предприятия уж е за последние десятилетия перед крестьянской 
реформой успели обзавестись разнообразны м  комплектом аппаратов и машин: трепаль
ных, чесальных, прядильны х, стригальных, валяльны х и т. д. Но о с и с т е м е  м а ш и н ,  
мне каж ется , можно говорить лиш ь в том случае, когда м еханизация не ограничивается 
начальны ми и средними стадиями, а ею уж е охвачено основное и заклю чительное звено 
производственного процесса — ткачество.

В 1871 г. из 63 действовавш их суконных предприятий М осковской губернии 
26 имели парозы е двигатели и механические станки в количестве 704 (вместо 261 в 
1859 г .). Кроме того в них работало 3 650 ручных ткацких станков, а общ ая сумма 
продукции достигала 14 173 тыс. рублей. О стальны е 37 предприятий располагали 
2 417 ручными станкам и и выпускали продукцию  на 6 041 тыс. рублей. В среднем на 
один ручной станок выпуск продукции составлял 2 500 р у б л е й 7. Если исходить из этой 
цифры, то товарная продукция 3 650 ручных станков, находивш ихся на 26 предприя
тиях первой категории, вы разится  в сумме 9 125 тыс. рублей. Тогда на долю 704 м еха
нических станков придётся товарной продукции на 5 048 тыс. руб.; на один станок это 
даёт 7 170 руб., или почти в три р аза  более против ручного ткацкого станка. Таким 
образом , м еханизированное ткачество вы пускало на рынок только 25% всей продукции 
(5 048 тыс. руб. из 20 214 тыс. руб.). Следовательно, м ануф актура продолж ала ещё 
сохранять свою господствующую роль в суконной промышленности даж е  по истечении 
первого десятилетия после реформы 1861 года.

К ф абрикам  в настоящ ем смысле слова можно отнести только пять следующ их 
предприятий, в которых механические ткацкие станки д авал и  более половины продукции.

4 В. д е  Л  и в р о н. Статистическое обозрение Российской империи, стр. 124. 
СПБ. 1875.

5 В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 3, стр. 397.
6 Т а м ж е ,  стр. 408— 409.
7 Н. М а т и с е н. Атлас м ануфактурной промышленности М осковской губернии,

—  70—75. 1872.
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70 К. А. Пса/ситное

Фамилия владельца
Число

механ.

танков

простых

Число
рабочих

Сумма произ
водства 

(в тыс. руб.)

Дм. Ч етвери ков  . . 36 16 363 272,1
Р ем изов  ....................... 39 105 1111 765,2
Ив. Ч етвериков  . . 40 ■82 714 575,0
И о к и ш ............................ 40 107 697 700,0
Т ю л я е в ............................ 100 100 1 468 1 574,8

О стальны е 58 суконных предприятий принадлеж али или к типу смеш анных пред
приятий (21 предприятие) или к чистым м ануф актурам  (37 предприятий).

П риблизительно в таком ж е полож ения находилась и другая  отрасль ш ерстяной 
промышленности, зан ятая  выработкой гладких и смешанных ш ерстяных изделий. 
В 1871 г. здесь насчитывалось 226 заведений с 29 738 рабочими, 20 065 ткацким и стан
ками и суммой производства в 17 753,6 тыс. р у б л ей 8.

Более точными мне представляю тся оведения о предприятиях, расположенных 
не в уездах, а в самой М оскве. Таковы х было 122 с 21 141 рабочим, 14 948. станкам и 
и суммой производства в 13 807,9 тыс. рублей. Из них паровые двигатели вместе с ме
ханическими ткацкими станкам и имелись только в 11 предприятиях, которые распола
гали 993 механическими и 1 048 ручными станкам и и выпускали продукции на сумму в 
2 877,1 тыс. рублей. В остальны х 111 предприятиях находилось 12 907 ручных станков, 
а продукция составляла 10 930,8 тыс. рублей. В ы работка на один ручной станок состав
л яла  здесь около 900 руб., а на механический — около 2 тыс. руб., или в 2,2 р аза  более. 
П роизведя необходимые вычисления, получаем, что на долю 993 механических станков 
приходится товарной продукции 1 989,4 тыс. руб., что составляет около 15% всей 
продукции. Таким образом , подавляю щ ую  часть гладких и смеш анных тканей продол
ж али вы рабаты вать на ручных станках.

Т ак как М осковский район был передовым в техническом отношении, то можно 
дум ать, что в остальных губерниях (за  исключением разве только Л нф ляндской) ш ер 
стяная промышленность в целом стояла на ещё более низком уровне. Д о  торж ества 
фабричной системы, следовательно, было ещё далеко.

М ожет, однако, возникнуть сомнение, не является ли  большое количество ручных 
станков в заведениях с механическими станкам и фиктивной величиной, не составляли 
ли они остатка старого инвентаря, практически уж е не используемого. Хотя в отдельных 
случаях это, может быть, и случалось, но в целом нет оснований допускать к означен
ным статистическим данны м какой-то особенный подход.

В 1859 г. на суконных ф абриках М осковской губернии были 261 механический 
станок и 4 916 ручных, а в 1871 г.— 704 механических и 6 067 ручных. Это показы вает, 
что развитие суконной промышленности происходило в это время за  счёт роста коли
чества станков обоих видов. Когда же механическое ткачество настолько расш ири
лось, что стоимость его продукции стала задавать  тон на рынке, то стало сниж аться 
(по данным в ведомостях) и количество ручных станков. Если в 1859 г. на всех ш ер
стяных ф абриках числилось 827 механических и 32 029 ручных станков, то в 1879 г. 
при 9 882 механических станках количество ручных сократилось до 16 315.

В частности, относительно «Атласа м ануфактурной промышленности М осковской 
губернии» нужно заметить, что статистические данны е по 1 200 важнейш им ф абрикам  
были лично проверены его составителем губернским механиком М атисеном на месте 
в 1870, 1871 а частью  в 1872 гг. и ф акт  массового бездействия ручных станков не мог 
бы остаться незамеченным им.

В целях проверки посмотрим, что покаж ут цифры, если стоимость продукция 
отнести не к станкам , а к рабочим. В 37 суконных предприятиях с исключительно 
ручными станкам и на один станок приходится 3,7 человека, а в 26 заведениях с меха
ническими станкам и — 5,6 человека. Подобное соотнош ение мож ет быть объяснено тем, 
что механический станок был в три р аза  производительнее ручного, т ак  как  потреб
лял  в три раза  больше сырья и пряж и. О днако процесс трепания ш ерсти, чесания и пря
дения был уж е м еханизирован в гораздо большей степени, чем ткачество; поэтому

8 Т а м ж е ,  стр. 78—93.
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не удивительно, что бригады , обслуж ивавш ие механические станки, о казал и сь  только 
в полтора раза  более лю дными. Стоимость продукции рабочих, обслуж ивавш их ручные 
станки, составляет 678 руб. на человека, а при обслуж ивании механических станков — 
1 273 руб., т. е. почти в два раза  больше.

Отсю да видно, что эти цифры находятся в полном соответствии со сделанными 
ранее выводами: производительность механического ткацкого станка была в три раза 
выше ручного по стоимости продукции, но преобладаю щ ая часть всей продукции по
ступала на рынок в 1871 г. ещ ё с ручных станков.

П реобладание предприятий мануфактурного типа способствовало тому, что про
мышленный кризис с 1873 г., тяж ело  отразивш ийся на хлопчатобум аж ной промыш лен
ности, сравнительно слабо затронул промыш ленность ш ерстяную .

Продукция суконных и камвольных ф а б р и к 9
В млн.

Годы руб-

1870 ................................................................ 54,3
1871 ................................................................  56,0
1872 ................................................................  57,4
1873 ................................................................  56,7
1874 ................................................................  54,6
1875 . . . ........................................... 58,7
1876 ................................................................  55,2
1877 ................................................................  57,9

Снижение продукции составляло в 1873 г. всего 1,2% против предш ествую щ его 
года и достигло максимум 5% в последую щем году.

В дальнейш ем довольно скоро обнаруж илось, что на пути развития ш ерстяной 
промышленности возникли какие-то неожиданны е препятствия. В то врем я как  хлоп
чатобум аж ная промыш ленность продолж ала успеш но идти вперёд, в ш ерстяной наблю 
дались перебои.

Отчётные данные за 1879 г., когда в связи с подготовкой к Всероссийской про
мышленной вы ставке 1882 г. был собран более полный и надёж ны й м атериал , показы 
ваю т положение дел в  следую щ ем  виде 10:

Название предприятий
Число пред

приятий
Количество

рабочих
Сумма 

производства 
(в тыс. руб.)

П р я д и л ь н ы е ............................ 34 4 190 5 261
С уконны е ................................ 463 69 125 58 641
С м еш анны х ш ерстяны х и з

делий  (ш ер сто тк ац к и е) . 137 27 076 27 694
О т д е л о ч н ы е ............................ 64 3 000 500
В язаны х и з д е л и й .................. 24 640 500
В ойлочны е ................................ 48 420 183
К овровы е ................................ 5 371 385

И т о г о .  . . 775 104 822 93 164

С ледовательно, число предприятий уменьш илось за  восемь лет с 842 до 775, а 
количество р аб о ч и х — со 110 200 до 104 822. Сумма же производства вы росла с 67,7 до 
93,2 млн. руб., т. е. почти на 38% , что объясняется, с одной стороны, вздорож анием 
сырья, а с другой — повышением производительности труда в связи с усоверш енство
ванием технического оборудования.

Число рабочих сократилось исключительно на суконных ф абриках и притом до
вольно значительно — на 6 775 человек. С окращ ение ж е числа рабочих, заняты х на 
ш ерстоткацких ф абриках, является  мнимым, ибо оно вполне компенсируется присоеди
нением рабочих отделочных и вязальны х заведений, которые раньш е находили себе

9 См. С. С т  р у м и л  и н. Промыш ленные кризисы в России. Ж урн ал  «Проблемы 
экономики» №  2 за 1940 год.

10 И. Л и т з и н о в  и А. Г о л у б е в .  Ш ерстяны е изделия (Историко-статистический 
обзор промышленности России. Т. II, вып. I, стр. 117. 1883). Ш ерстомойни почему-то не 
попали в отчёт.
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место среди ш ерстоткацких, а теперь выделились в самостоятельную  группу. Таким 
образом , наблю дение, вы сказанное в обзоре за 1871 г., что спрос на сукно уменьш ается, 
а на лёгкие ткани возрастает, получило теперь новое подтверждение.

Суконных ф абрик насчитывалось 463, но более детальны е сведения были ёобраны 
лиш ь о 323, на которых занято  было 48 068 рабочих. Эти 323 ф абрики израсходовали 
1 509 669 пудов шерсти и давали  продукцию на сумм у 54 880 258 рублей. М еханиче

ских ткацких станков здесь насчитывалось уж е 2 840 и ручных 10 081. П аровы х машин 
было 190 в 3 814 л. с., кроме того, 101 водяное колесо в 2 531 л. с., 13 турбин и 20 кон
ных приводов. Н а больших ф абриках работа велась круглые сутки по сменам. Из 
48 068 рабочих 1 008 человек работало на дому или на сто р о н е11.

Вторую по значению  группу составляю т «ш ерстоткацкие» фабрики, заним авш иеся 
выделкой гладких неваляны х тканей как  из одной шерсти, так  и с примесью  волокон 
льна, пеньки, ш ёлка, хлопчатой бумаги. Почти все они производили ткани исключительно 
из готовой покупной пряж и; только очень немногие приготовляли собственную  пряж у. 
Из 137 ф абрик этого рода с  27 076 рабочими 132 фабрики с производством в 26% млн. 
руб. приходятся на М осковскую  губернию, за  её пределам и находится только 5 фабрик, 
располож енных в Риге. М еханических ткацких станков на московских ф абриках  насчи
тывалось 6 998, ручных — 3 220 и ж аккардовы х — 2 759. К роме 66 паровых котлов 
в 1 851 л. с. имелось 48 паровых маш ин мощностью в 639 л. с. и 8 водяных двигателей 
в 117 л. с. Из 26 266 рабочих 5 085 работали на дом у или на стороне.

Третью группу составляю т ш ерстопрядильны е ф абрики, удовлетворявш ие потреб
ности ш ерстоткацких предприятий; их было 34 с 4 190 рабочими и суммой производства 
в 5 261 тыс. рублей. Они так ж е  были располож ены преимущ ественно в М осковской 
губернии (23 ф абрики ), где была сосредоточена промыш ленность по вы работке нева
ляны х тканей. Из остальных 6 находились в Гродненской губернии, 3 — в П етербург
ской и 2 — в Тверской и были заняты , очевидно, обработкой привозимой из-за гр а 
ницы ш ерсти. П аровы х маш ин не показано, но уж е в 1866 г. их значилось 7 мощ 
ностью в 233 л. с.

Зам етно стала расти новая отрасль — отделочные фабрики, специализировавш ие
ся на окраске и окончательной отделке тканей, изготовляемы х на других предприя
тиях. Войлочные и ковровые заведения не обнаруж ивали  признаков ож ивления, но в по
следних появились уж е механические станки (44 на 4 московских ф абриках) и паровые 
машины (6 в 49 л. с .) .

В целом техническая реконструкция за  13 лет заметно продвинулась вперёд. 
Число механических ткацких станков достигло солидной цифры — 9 882 при 16 315 руч
ных станках. Число паровых машин и их мощность увеличились сравнительно слабо 
(244 машины в 4 502 л. с.), но это объясн яется  тем, что для 34 прядильных, 5 ш ерсто
ткацких и 140 суконных ф абрик нет соответственных данны х Кроме того насчиты ва
лось 278 трепальных маш ин, 1 744 щ ипальных, 957 чесальных, 956 ручных прядильных, 
231 полусамодействую ш ая и 222 сельф актора, или мюль-машины.

П рогресс техники был, одиако, далеко  не одинаков в означенных двух отраслях. 
На 323 суконных фабриках числилось 2 840 механических и 10 081 ручной станок. Но 
к ним нужно прибавить 5 675 ручных станков, находивш ихся на 140 ф абриках с 
21 037 рабочими, не попавших в детальное обследование 12 С читая производительность 
механического ткацкого станка в три р аза  большей по сравнению  с ручным, получим,

11 Говоря о суконных ф абриках, нужно отметить дефекты  официальной статистики. 
Всех фабрик зарегистрировано 463 с 69 125 рабочими и суммой производства в 58 641 тыс. 
рублей. Из них 323 фабрики с 48 068 рабочими и суммой производства в 54 880 тыс. руб. 
дали более подробные сведения. С ледовательно, на долю  остальных 140 ф абрик с 21 037 
рабочими приходится вы работанны х товаров только на 3 781 тыс. рублей. М еж ду тем 
это крупные фабрики со 150 рабочими в среднем на каж дую , и явно неправдоподобно, 
чтобы производительность труда здесь была в ш есть р аз меньше. «Вообще почти все 
показания касательно стоимости производства, очевидно, сильно уменьшены, так  как, 
к сожалению , наш промышленный лю д до сих пор не мож ет отреш иться от какой-тс 
безотчётной боязни мнимых фискальных целей», — говорится в «Ежегоднике министер
ства финансов» за 1869 год, стр. 139.

12 Ц иф ру 5 675 мы определяем, исходя из расчёта, что на один ручной станок 
в суконном производстве приходилось, по данным «А тласа м ануфактурной промышлен
ности М осковской губернии», 3,7 рабочего.
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что в суконной промышленности механическое ткачество давало в 1879 г. более 35% 
всей продукции.

Что касается ф абрик камвольных и смеш анных тканей, то здесь на 6 998 механи
ческих станков приходилось 5 970 ручных. Если учесть, что производительность первых 
была в 2,2 раза  выше, выходит, что механическое ткачество давал о  уж е 70% всей про
дукции. В общем по этим двум отраслям  на долю  механического ткачества прихо
дилось 46%  всей товарной продукции.

Таким образом , в главной отрасли ш ерстяной промышленности — суконном про
и звод стве— даж е в конце 70-х годов нельзя ещ ё говорить о заверш ении промыш лен
ного переворота, но для камвольного производства это был уж е  соверш ивш ийся факт.

Происш едший за это время сдвиг нашёл отраж ение в том, что кризис начала 
80-х годов оказал  на ш ерстяную  промышленность уже значительно больш ее влияние.

Сумма суконной и камвольной продукции по 50 губерниям Европейской России 
изменялась следующим образом  13:

„  В млн. _ В млн.
Годы руб. Годы руб.

1879   86,4 1884  ....................  67,1
1880   84,2 1885 ......................................  64,2
1881   80,5 1886 .......................................  60,1
1882   77,3 1887 ......................................  64,0
1883   68,9 1888 ......................................  67,0

С ледовательно, падение суммы ш ерстяной продукции, начавш ееся в 1880 г., про
долж алось не два — три года, как обычно для кризисов, а затянулось до 1886 г. вклю 
чительно и приняло гораздо больш ие разм еры , чем в 1873 году.

П озднее внедрение усоверш енствованной техники в виде механических ткацких 
станков и паровых двигателей в ш ерстяной промышленности находилось в тесной связи 
с тем обстоятельством, что главная отрасль её — суконные предприятия — разм ещ алась 
до крестьянской реформы по преимущ еству в помещичьих имениях. Н е располагая 
обычно свободными капиталам и, помещики не торопились с введением дорогой техники 
и строили свои расчёты на использовании м алопроизводительного, но дешёвого труда 
крепостных крестьян.

После 1861 г. суконная промышленность начала перестраиваться на новый лад, 
но тяж ёлое наследие прош лого, конечно, зам едляло  темпы развития

В последующих официальны х ведомостях и в указателях  ф абрик и заводов д о ста
точно полных сведений о механических станках нет; они имеются лиш ь в обследовании 
промышленности 1900 года. Простых ткацких станков в ш ерстяной промышленности 
зарегистрировано 14711, а м еханических— 1 5 0 7 3 14. Но как  распределялось это коли
чество станков м еж ду суконными и камвольны ми фабрикам и, установить, к сожалению , 
нельзя. Поэтому уточнить время заверш ения промышленного переворота в суконной 
промышленности пока не представляется возможным.

Использованный мною источник позволяет осветить поставленный вопрос и в 
отношении хлопчатобумаж ной промышленности, развитие которой имело свои сущ е
ственные особенности. Д ворянское предпринимательство было здесь очень ограничен
ным, т ак  ж е как  и применение крепостного груда; продукция сбы валась не в казну, 
а на широкий рынок.

В ы работка хлопчатобум аж ны х тканей появилась в Ц ентральной России лиш ь во 
второй половине XVIII в. и долгое время имела очень скромные размеры , поскольку 
пряж а привозилась из-за границы и обходилась дорого. Только с середины 20-х годов 
XIX в., когда стали у нас распространяться механические бумагопрядильни, ткачество 
бум аж ны х изделий приняло ш ирокие разм еры , осущ ествляясь на ручных станках в за 
ведениях м ануфактурного н кустарного типа. В 1830 г. хлопчатобум аж ная промы ш лен
ность по количеству заняты х рабочих вышла на первое место, о ттесн и в . ш ерстяную  
(76 228 и 62 241 чел.).

Первый механический ткацкий станок в России был установлен в 1808 г. на к а 
зённой Александровской мануф актуре. О днако в практику частных предприятий меха
нические станки стали входить лиш ь в конце 30-х и особенно с начала 40-х годов.

13 См. С. С т р у м и л и н .  Промыш ленные кризисы в России, стр. 123, 126.
14 Статистические сведения о ф абриках и заводах по производствам, не облож ен

ным акц и зе» .за  1900 год. Группа II, стр. 60—63.
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В 1846 г. появилась первая механическая ткац кая  ф абрика в Шуе. О днако более успеш 
ным оказал о сь  применение механических ткацких станков на тех предприятиях, кото
рые ещё раньш е освоились с  механическим прядением.

В 1859 г. из 57 бумагопрядилен на 21 сущ ествовали ткацкие отделы , распола
гавш ие 7 320 механическими станками с  числом веретён 577 тысяч |5. Ш есть прядилен 
были располож ены  в М осковской губернии, три — в П етербургской, ш есть — во В ла
димирской, четыре — в Тверской и по одной — в Эстляндской и Л иф ляндской гу
берниях.

Что касается  собственно бум аготкацких заведений, которых в 1859 г. было 659 с 
98 400 рабочими, то  в них насчитывалось около 3 тыс. механических станков. Количество 
ручных станков можно определить лиш ь приблизительно. Судя по данным статисти
ческого обозрения промышленности М осковской губернии за 1853 г., составленного 
С. Тарасовы м, на один станок приходилось в среднем немногим более одного рабо
чего (1,1). П оэтому число ручных станков в 1859 г. можно исчислить в 86,5 тысячи. 
К роме того, по подсчётам А. Ш ерера, в крестьянских сзетёлках по зак азам  ф абри
кантов и мануфактуристов было занято  приблизительно столько же. Соответственно 
с этим он приходит к выводу, что «число рабочих, заняты х как  в городских ткацких 
ф абриках, т ак  и в крестьянских светелках, надо полагать по меньшей мере в 175 000». 
Общий итог всех выделываемых хлопчатобумаж ны х тка.ней составлял в то время 
2 300 тыс. пудов. С читая, что на каж ды й машинный снаряд  приходится в среднем 
40 пудов в год, Ш ерер исчислял общ ую  продукцию  механического ткачества в 400 тыс. 
п у д о в 16. Таким образом , на долю  ручного ткачества, по этим подсчётам, приходилось 
около 82,5% всей продукция.

В последующий период литература долгое время не возвращ алась к этому вопро
су, и лиш ь С. Г. Струмилин поставил его на обсуждение.

На основании обработки материалов, собранных Н. М асленниковым в его извест
ной работе «К вопросу о развитии фабричной промышленности в России», им была
составлена следую щ ая интересная н 
положение дел в 1866 году:

важ н ая по своим выводам таблица, рисую щ ая

К о л и ч е с т в о

Т и п  з а в е д е н и й
заведений станков рабочих

к у с к о в
всего 

(в ты с.) на 1 станок

Ф абрики м еханического  тканья . . . 
М ануф актуры  (ручны е станки) . . . 
Р аздаточны е конторы  и ку стар и  . .

42
289
143

16 100 
11 200 
64 848

20 694 
20 336 
64 848

3 308 
664 

1 399

205
59
22

И т о г о .  . . 474 92148 105 878 5 371 58

В том числе ручного тканья . . 432 76 048 85 184 2 063 28

«К ак видим, механические станки составляли  в 1866 г. едва 17,5% общ его их числа. 
Но производительность их была уж е раз в десять выше по сравнению  с основной 
массой ручных станков в кустарных светелках. И в результате на эти 17,5% механи
ческих фабричных станков падает до 62%  общ его итога ткацкой продукции. П римерно 
то ж е соотношение можно принять и для 1860 г. Говоря иначе, преобладание фабрики 
над мануфактурой со всеми ее кустарными придатками достигнуто было и в бумаго- 
ткачестве ещ е в крепостной России, уж е к началу 60-х годов» 17.

Н ачало этого резю ме вы глядит неопровержимо, заклю чительная ж е часть его 
не может не показаться спорной и требую щ ей дальнейш их изысканий, поскольку в 
работе М асленникова не приводится фактических данных для сопоставления с 1860 г., 
а данные Ш ерера находятся в резком противоречии с нею.

В связи с этим необходимо отметить и некоторые особенности работы  М асленни-

15 А. Ш е р е р .  Х лопчатобумаж ная промышленность (Обзор различных отраслей 
мануфактурной промышленности России. Т. II, стр. 460—468. 1863).

16 Т а м ж е ,  стр. 451, 481.
17 С. С т р у м и л и н .  Указ. соч., стр. 19.
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кова (которая до сих пор не подверглась ещё критической оценке). При всей своей осно
вательности и тщ ательности она имеет довольно существенные дефекты , которые делаю т 
её не вполне надёж ным источником для  разреш ения поставленной здесь задачи.

П ервы й из них заклю чается  в том, что она основана на обработке официальных 
ведомостей Д епартам ен та торговли и м ануф актур, которые учитываю т более или менее 
полно крупные предприятия, но пропускаю т массу мелких. Т ак, например, по ведо
мости Д епартам ен та  м ануф актур за 1866 г., в М осковской губернии числилось 263 бу
м аготкацких заведения с 17 933 рабочими, а по «Атласу» М атисена в 1871 г. было 
761 заведение с 32 868 рабочими.

Д ругим  недостатком работы М асленникова нужно считать переоценку преиму
щ еств избранного им метода исчисления продукции бум аготкацких заведений в кусках. 
Этот метод мог бы дать более точные результаты  по сравнению с ценностным, но при 
условии, чтобы первичные сведения, доставляем ы е предприятиями, давались в однород
ных единицах. М еж ду тем ассортимент бум аготкацких и ситценабивных предприятий 
отличался огромным разнообразием , причём каж ды й вид изделий имел свою, не всегда 
достаточно определённую  единицу измерения. З а  норму автором приним ается кусок 
м иткаля (50—60 арш ин), так что кусок китайки (100 аршин) принимался за 2 куска, 
кусок дабы  (150 арш ин) за  3 куска, а платки считались по 50 ш тук на кусок |8. О днако 
из ведомости 1866 г. мы узнаём , что кусок даж е такого ходкого товара , как  миткаль, 
не отличался устойчивостью . Так, на крупнейш их ф абриках И. и Н. Гарелиных (В л а 
дим ирская губерния) м иткаль вы делы вался ш туками по 45, 50, 56 и 68 арш ин, на 
ф абрике Кокоревых (К остром ская губерния) в ш туке заклю чалось 70 аршин. Нормой 
для  китайки М асленников считает 100, а для дабы  — 150 аршин, меж ду тем у Кокоревых 
штука китайки имела 70, а дабы  — 60 а,ршин. Т ак  к ак  большинство предпринимателей 

ограничивалось указанием  только количества ш тук, то определять величину их в к а ж 
дом отдельном  случае приходилось по усмотрению  исследователя. К роме того очень 
многие предприятия представляли сведения лиш ь о стоимости производства 
в рублях.

О тсю да следует, что ни в отношении полноты, ни в отношении точности метод 
исчисления продукции в кусках не имеет преим ущ ества перед ценностным методом. 
Н аконец, М асленниковым проводится сравнение данны х 1866 г. с 1879, но нет элементов 
для  сопоставления с недавним крепостническим прошлым.

Н и ж е делается  поэтому попытка подойти к разреш ению  намеченного вопроса с 
иной стороны, пользуясь данными «Атласа м ануф актурной промыш ленности М осков
ской губернии». По сравнению  с ведомостями Д епартам ен та  м ануфактур они я в л я 
ются и более полными и более точными, поскольку проверялись на месте М ати- 
сеном в течение нескольких лет и дополнялись сведениями из других источников.

В 1871 г. в М осковской губернии насчитывалось 761 бум аготкацкое заведение 
с 32 868 рабочими, 23 743 ткацким и станкам и и суммой производства в 11 180 449 руб
лей. Среди этих заведений можно различить предприятия четырёх типов: 1) фабрики, 
2) централизованны е м ануфактуры , 3) раздаточны е конторы и 4) ремесленно-кустарны е 
заведения с числом рабочих менее 16 человек.

Ф абрик, т. е. предприятий, имевших паровой двигатель и механические ткацкие 
станки, насчитывалось всего 14. Они располагали 4 061 механическим, 1185 простыми 
станкам и (в том числе 1 000 — на стороне) и 6 158 рабочими, вы пуская продукцию 
на 5 019 664 рубля. М ануф актур централизованного типа было 267. Они располагали 
14 891 ручным станком, 17 767 рабочими и производили товаров на 4 854 417 рублей. 
Раздаточны х контор насчиты валось 83. Они располагали  на стороне 3 760 ткацкими 
станками, 4 072 рабочими и вы пускали продукцию  в 846 259 рублей.

Н аконец, предприятий ремесленно-кустарного типа было 397. И м принадлеж ало 
976 станков, в них был занят  4 871 рабочий, и они производили товаров на 460 409 руб
лей. П оследняя циф ра преуменьш ена. Так, 80 заведений работали в 1871 г. не пол
ностью и поэтому не дали  сведений о  своей продукции >9. •

К ак  видно из приведённых данных, продукция 14 предприятий фабричного типа 
оценивалась в 5 019 664 руб., что составляет 44,9%  всей продукции хлопчатобумаж ной

18 «Записки Русского географического общ ества». Т. VI, стр. 237. 1889.
19 «Атлас мануф актурной промышленности М осковской губернии», стр. 38—60. 1872
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промышленности М осковской губернии. Это показы вает как  будто бы, что промыш 
ленный переворот здесь ещ ё не заверш ился.

О днако такой вы вод был бы поспешным, ибо ткачество производилось не только 
в бум аготкацких заведениях. Так, 9 бумагопрядильны х ф абрик имели у себя 4 127 ме
ханических ткацких станков, 3 ситценабивных ф а б р и к и — 1 942 механических и 2 — 
245 ручных станков, 5 платочных ф а б р и к — 1415 ручных станков на стороне. Таким 
образом , в хлопчатобум аж ной промышленности М осковской губернии имелось всего 
в 1871 г. 10 130 механических и 22 417 ручных станков.

П роизводительность ручного станка в предприятиях мануфактурного и мелкокапи
талистического типа равн ялась в среднем 314 рублям, а механического — 1 165 рублям. 
С ледовательно, продукция механического ткачества составляла около 63% всей хлопча
тобумаж ной продукции, выпускаемой на рынок.

В 1859 г. в М осковской губернии было 6 бумагопрядилен, имевших ткацкие отделы 
и располагавш их 2 230 механическими станками. Количество механических станков 
в бум аготкацких и ситценабивных предприятиях этой губернии в точности не известно, 
всего ж е их числилось до 3 тысяч. В 1866 г., по данным таблиц М асленникова, меха
нические станки в бум аготкацких и ситценабивных заведениях М осковской губернии 
составляли около 50%  общ его числа (2 738 из 5 571). Если исходить из этой нормы, 
то в 1859 г. на долю М осковской губернии можно отнести около 1 500 станков.

Всего, следовательно, в М осковской губернии находилось в 1859 г. до 3 700 ме
ханических ткацких станков против 10 212 в 1871 году. Если в этом последнем году 
механическое ткачество при 10 130 станках выпускало 63% всей рыночной продукции, 
то в 1859 г. при 3 700 станках они могли дать лиш ь около 23% — цифра, близкая к 
той, какая  соответствует подсчётам Ш ерера.

Первое пятилетие после реформы 1861 г. совпало с тяж ёлы м  хлопковым кризисом, 
вызванным граж данской войной в СШ А. П оэтому механизация производства подви
галась вперёд довольно медленно. По данным М асленникова, в 1866 г. в М осковской 
губернии насчитывалось 11 хлопчатобумажны х предприятий с механическими стан 
ками, а им енно20:

Владелец или название предприятия
Число

механических
станков

Владелец или название предприятия
Число , 

механических 
станков

Н. К о н ш и н ..................................... 5 5 9 М у р а в ь ё в ................................ 20 0
П о кр о вская  (бы вш ая А н дре К апустин ................................ 2 0 0

евск ая ) м ан уф актура  . . . 5 0 0 К и т а е в ......................................... 120
Б о городская  Г луховская  м а Т р е т ь я к о в ы ............................ 647

н уф актура  ................................ 494 С. Ш и б а е в ................................ 5 8 6
В оскресен ская м ан уф актура  . 5 1 2 С ериковы  ................................ 170
С короспелое ................................ 303

При 4 291 механическом станке механическое ткачество могло дать не более 30% 
всей продукции. За  семь лет  прибавился всего 591 механический станок, в среднем 
по 84 в год. С ледовательно, усиленное переоборудование, доведш ее число механических 
станков до 10 130 в 1871 г., приходится на последую щее пятилетие.

Поэтому, подводя итог, можно сказать , что заверш ение технического переворота 
в хлопчатобумаж ной промышленности М осковской губернии происходило не ранее кон
ца 60-х годов, значительно опередив ш ерстяную  промышленность. П оскольку ж е М о
сковская губерния стояла во главе технического прогресса, этот вывод с большой 
степенью вероятности может быть распространён и на хлопчатобумаж ную  промыш лен
ность в целом. Что касается остальных отраслей т ек с ти л я — льняной, пеньковой и ш ёл
ковой,— то заверш ение промышленного переворота относится в них к ещё более поздне
му времени, чем в ш ерстяной промышленности.

20 «Записки Русского географического общ ества». Т. VI, стр. 300—301.
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