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Ф ормирование современного промышленного пролетариата, указы вал  В. И. Ленин, 
прошло те ж е три стадии, что и развитие капитализм а в промышленности: м елкотовар
ное производство, м ануф актуру, фабрику. В мелкотоварном производстве капиталисти
ческие отнош ения развиты  «еще слабо и не фиксирую тся в резкие противоположности 
меж ду труппами участвую щ их в производстве лиц. Ни крупных капиталов, ни ш ироких 
слоев пролетариата здесь ещ е нет» >. Впервые ш ирокие слои пролетариата были созда- 
н у  м я му ф актурой 2.

В формировании промышленного пролетариата м ануф актура играла пром еж уточ
ную роль так  же, как  она явл ял ась  промежуточным звеном меж ду мелкотоварным 
производством и ф аб р и к о й 3. Б ольш ая часть пролетариата м ануф актуры  была р азб р о 
сана по многочисленным мелким предприятиям. П ролетариат  оставался  ещё тесно свя 
занны м с землёй, поеезонмо распределяя свой труд м еж ду промыш ленностью  и сельским 
хозяйством.

О днако м ануф актура уж е в  значительной степени подготовила отрыв пролетариа
та от  орудий и средств производства. Н аиболее типичными работникам и мануфактуры  
становятся мастеровые, «совсем или почти порвавш ие с землей», стоявш ие «ближ е к 
работнику в  крупной маш инной индустрии, чем к крестьяни ну»4.

С овр 1еменный промышленный ппо-петяриягт б ы л  г о з п я я  только развитой ф абричной 
np^libi'Iinainw>P'№ln «К рупная м аш инная индустрия доканчивает это преобразование,' 
отделяет окончательно промыш ленность от зем леделия», создаёт «особый класс насел е
ния, совершенно чуждый старом у крестьянству, отличаю щ ийся от него другим строем 
жизни, другим строем семейных отношений, высшим уровнем потребностей, как  мате
риальны х, т ак  и ду ховны х»5.

П ревращ ение пролетариата мануфактурной и мелкой кустарной промышленности 
в современный промышленный пролетариат  соверш алось в ходе промышленного перево
рота. О но, состояло, во-первых, в стягивании рабочих из мелких предприятий. кустарной 
и м ануф актурной промышленности в крупные предприятия ф абрично-заводской про- 
м ы т л енности: во-вторых, в полном отделении рабочих о т  орудий и средств произвол - 
ства; в-третьих, в разр ушении и ликвидации старых, патриархальны х традиции, средне
вековой замкнут'о’с'тЙ' II ограниченности и в возникновении вместо них новых традиций, 
понятий, отношений, присущ их только этому новому общ ественному классу; в-четвёр
тых, в вы работке боевых револю ционных качеств.

Таким образом , каж дой стадии развития кап итализм а в промышленности были 
присущи своё место, своя роль в общем процессе форм ирования промыш ленного проле
тар и ата . Ц ель статьи  — проследить, как  соверш ался этот процесс на территории совре
менной И вановской области.

О граничение темы исследования узкими территориальны м и рам кам и оправды вает
ся тем, что без подобного рода работ нельзя проследить особенности формирования

1 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 477.
2 См. т  а м ж  е.
3 См. т а м  ж е ,  стр. 336.
4 Т а м ж е ,  стр. 382.
5 Т а м ж е ,  стр. 480.
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пролетариата по отдельным отраслям  промышленности, отдельным промышленным 
районам, нельзя  показать важ нейш ие детали  общ его процесса формирования промыш 
ленного пролетариата, невозможно выявить ош ибки старой, бурж уазной и народниче
ской фабрично-заводской статистики и получить правильны е статистические сведения 
Именно такого рода работы позволяю т наиболее полно привлечь к исследованию м ате
риалы архивных источников. Л окальны е темы долж ны  стать исходными в изучении 
процесса формирования пролетариата в наш ей стране.

★
С овременная И вановокая область слож илась за счёт наиболее промышленных 

уездов Владимирской и Костромской губерний. В её состав вошли Ш уйский уезд с ф а б 
риками Ш уи, И ванова, Тейкоца, Кохмы, прилегаю щ ие к Ш уйскому уезду части Ковров- 
ского, Вязниковского и С уздальского уездов со многими фабричными сёлами и местеч
ками. И з Костромской губернии в состав И вановской области вошли Кинеш емский уезд 
с ф абрикам и К инеш емсгой округи и Вичуги, Ю рьевецкий уезд с фабричным селом Р о д 
ники, ю го-восточная часть Нерехтского уезда с фабрш & ыми сёлам и: Я ковлевское, Сере
да , Писцово, К иселёве и др.

И здавна этот район был известен как  промышленный. М ногие современные его 
фабрики насчитываю т более чем столетню ю  историю, а некоторые из них отпраздновали 
уж е своё двухсотлетие. И зделия этих ф абрик были представлены  на всех всероссийских 
вы ставках и известны на европейских и восточных рынках.

Профилирую щ ей отраслью  бы ла текстильная, в основном хлопчатобум аж ная, про
мышленность, в которой в начале XIX в. было занято  70% , а в конце века — 93%  всех 
м ануфактурны х и ф абрично-заводских рабочих. Удельный вес текстильной промыш лен
ности области достигал  одной пятой в общем объём е текстильного производства страны 
(как  по разм еру производства, т ак  и по количеству заняты х рабочих).

Х лопчатобум аж ной промышленности предш ествовала полотняная промышленность. 
И зготовление льняны х тканей уходит своим началом  в глубокую  древность. В XVII в 
полотняная промышленность в форме мелкотоварного производства была уж е зн ачи
тельно развита. Писцовы е книги XVII в. Ю рьевца и Александровской слободы  назы ваю т 
в составе городских ремесленников Крашенинников («делаю т краш енинное»), холщ евни
ков, прядильщ иков, колотилы циков и др. Выделкой льняных изделий заним ались в 
Кохме, И ванове, Д унилове, Писцове и других сёлах.

О развитии в XVII в. холщ евого и краш енинного промыслов в форме м елкотовар
ного производства свидетельствую т многие документы. Они характеризую т торговлю  на 
местных ры нках холстиной и краш ениной 6. В Дунилове, И ванове и других сёлах зн а 
чительная часть ремесленников к этому времени уж е оставила земледелие. В И ванове 
в 1667 г. было 274 непаш енных и бобыльских двора и только 38 дворов паш енных к р е 
стьян 7. Н епаш енными посадскими лю дьми были и ремесленники А лександровской сло
б о д ы 8. Таким образом , в крупных центрах значительная часть ремесленников в XV II в. 
уж е успела забросить зем леделие, избрав  основным занятием  ремесло 9.

Источники XVII в. сообщ аю т об имущ ественном и социальном  расслоении город
ских ремесленников. П исцовая книга Ш уи 1629 г. перечисляет «на посаде посадских 
людей лучш их четыре двора, а людей в них 8 человек, средних — двенадцать дворов, а 
людей в них 16 человек, молотчих — 91 двор, а людей в них 107 человек, 47 дворов 
бобыльских, а лю дей в них 48..., 22 двора нищих», которые «кормятся по миру» 10.

Писцовин книга А лександровской слободы отмечает 32 посадских двора (из 
156 всех дворов), которые «кормятся черной работой», «23 двора бобыльских иищен-

в См., например, «В ладимирские губернские ведомости» (В ГВ ) №  37 за  1862 г., 
стр. 157.

7 См. И. В л а с о в .  Село И ваново до  1700 года. «Иваново-Вознесенский губерн
ский еж егодник» за 1821 г., стр. 273.

8 См. ВГВ №  19 за 1854 г., стр, 147.
9 Е. И. Зао зер ск ая , основываясь на м атериалах К айгорадского и Алексинского 

уездов, пришла к противополож ному выводу (см. «Вопросы истории» №  6 за 1949 г., 
стр. 75). О ш ибка Е. И. Заозерской  состоят в том, что свой вывод ока распространила 
на всю мелкую  промышленность России первой четверти X V III века.

10 ВГВ №  36 за  1854 г., стр. 282.
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ских» " .  Д озорная книга Костромы 1664— 1665 гг. у казы вает  на 5 дворов, которые «кор
м ятся  черной работой», и  на 44 двора «работных людей». Эта ж е книга назы вает 6 хол
щ евников и одного «холщевнйчишко», «мыльные дворы » и «дворы кож евенного 
пром ы сла», принадлеж авш ие «лучшим лю дям», а такж е «мыльных резальщ иков», 
«краш енинных колотилыциков», которые, надо думать, были наёмными работниками 
у владельцев мыльных дворов и краш енинных мастерских. В лице «работных лю дей», 
«которые кормятся черной работой», и других разоривш ихся и зависим ы х лю дей мож но 
видеть склады вавш иеся кадры наём ны х работников д л я  мелкой промышленности 
XVII в., зарож дение будущего пролетариата.

★
Н а базе развитой мелкотоварной промышленности XVII — начал а  X V III в. возни

каю т первы е мануфактуры .
П ервая  полотняная м ануф актура в И вановской области  бы ла откры та в  1720 г. 

в селе Кохме на посессионном праве. П росущ ествовав около десяти  лег, она бы ла з а 
крыта после смерти её  владельца 12. О коло 1737 г. первую полотняную  м ануф актуру  в 
селе И ванове откры л крепостной крестьянин Ямннювеиия 13. В 1742 г. там  ж е откры л 
полотняную  м ануф актуру Бутримов, а в 1748 г.— Г р а ч ё в 14. В 1750-х годах в И ванове 
и городе Ш уе насчиты валось пять полотняны х м ануф актур 15.

Возникли полотняные м ануф актуры  в городе Кинеш ме и в сёлах Крапивнове, Ду- 
нилове, Писцове и др. Количество м ануф актур росло с каж ды м  десятилетием . В 1790-х 
годах в области было уж е 52 м ануф актуры  16, из них только три на посессионном праве, 
а остальны е капиталистические. К этому времени полотняное производство на  большей 
части м ануф актур  бы ло вытеснено хлопчатобумаж ны м. В число м ануф актур включены 
заведения с количеством рабочих не менее. 16 ч е л о в ек 17. В действительности ткацких

11 ВГВ №  19 за  1854 год. П исцовая книга А лександровской слободы 1667 года.
12 См. И. В л а с о в .  П олотняной фабрики директор И. Тамес, стр. 62. Иваново- 

Вознесенск. 1828.
13 См. Я- Г а р е л и н. Город Иваново-Вознесенск. Ч. I, стр. 140— 141. Ш уя. 1884.
14 См. А. С т е п а н о в .  К рестьяне-ф абриканты  Грачёвы. «Записки историко-бы то

вого отдела Государственного русского музея». Т. I l l ,  стр. 220. Л . 1928.
15 См. П. Э к з е м п л я р с к и й .  Город И ваново в прош лом и настоящ ем , стр. 7. 

Иваново. 1945; «Ф абрики и заводы  и прочие промыш ленные заведения Владимирской 
губернии», составил В. Ф. Свирекий, стр. 10, 29. В ладимир. 1890.

Е. И. З ао зер ск ая  (см. «Вопросы история» №  12 з а  1947 г., стр. 66) ошибочно 
утверж дает, что в И вановском районе в 40—50-х годах было две  м ануф актуры  — 
Бутрим ова и Грачёва. Было четыре м ануф актуры  — Бутрим ова, Г рачёва, Г арелина и 
Ям айовского.

16 Подсчитано по следующим источникам: Владимирский областной архив (В О А ), 
ф. 14, оп. 3, д. 43; В. Б о р и с о в .  Исторические сведения о начале заводов и ф абрик в 
г. Ш уе и его уезде. «Труды В ладим ирского губернского статистического комитета», 
вып. 4 за  1865 г.; Е. Д ю б ю к .  П олотняная промыш ленность в Костромском к р ае  во 
второй половине XV III и первой половине XIX века . К острома. 1921; А. Р а з г о н  
Промыш ленные и торговые слободы и сёла В ладимирской губернии. «Исторические з а 
писки». Т. 32.

А. Р азгон  ошибочно утверж дает, что о  м ануф актуре в селе Крапивном после 
1789 г. нет  упоминаний и что «село К рапивное хотя и начало  свой путь к ак  промы ш 
ленное, но не получило дальнейш его развития в этом направлении». Во В ладим ир
ском областном  архиве хранятся  ведомости м ануф актуры  села К рапивного за  1827 (с 
указанием  « а  1760 год, к ак  « а  год основания м ан уф актуры ), 1849 и 1868 годы.

17 В. И. Л енин считает «наличность числа рабочих в заведении не менее 16» при
знаком  «фабрики». По этому принципу он подсчитывает количество фабрик, включив 
в них и все м ануф актуры  (см. В. И. Л  е н и н. Соч. Т. 3, стр. 409). К капиталистической 
м ануф актуре Л енин относит к ак  более крупны е м астерские всех промыслов со сред
ним числом рабочих от 11,5 до  17,8, так  и некоторы е промысла со средним числом 
рабочих от 5,1 до 8,4 и от 2,7 до  4,4 (см. т а м  ж е ,  стр. 298, 335). Б ез обособления 
от общ его количества промыш ленных заведений предприятий м ануф актурного типа 
нельзя составить никакой статистики, изображ аю щ ей возникновение и развитие второй, 
мануфактурной стадии развития капиталистической промыш ленности. К сожалению , 
этот принцип не всегда соблю дается не только относительно мануфактурной промыш 
ленности, по и фабричной. Этим пороком страдаю т все сводны е таблицы  книги А. Р а 
т и н а  «Ф ормирование промышленного пролетариата в России» (1940), статья Ф. Л ося 
«К вопросу о формировании рабочего класса на Украине» («Вопросы .-истории» №  2 
за  1951 г.) и др.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



102 Б. Н. Васильев

и набоечных заведений вм есте с  мелкими мастерскими ремесленников было гораздо 
больш е. Не ош ибём ся, если примем их число в двести — триста.

1740— 1750 годами мож но датировать начало мануф актурной стадии развития 
промышленности в И вановской области. В те ж е годы наминает развиваться  м ан уф ак
турная промыш ленность в соседней, Костромской области, главны м образом  полотняная. 
П ервая м ануф актура в К остроме возникла в 1751 году. В 60-х годах там  было уж е д е 
вять мануфактур. Преимущ ественно создавались капиталистические мануфактуры . 
Ф еодальной эксплуатации в 60-х годах  подвергались на м ан уф актурах  И вановской об 
ласти не больше 10%, в Костромской — около 30% всех р а б о ч и х 18.

П оявление в 40—60-х годах сравнительно большого количества м ануф актур и рез
кое преобладание в мануф актурной промышленности уж е в то врем я капиталистической 
формы эксплуатации опровергает тезис Е. И. Заозерской о  том, что в середине X V III в. 
не наблю далось качественных изменений в развитии русской промыш ленности 19.

Возникновение в 40— 50-х годах в И вановской области полотняных м ануф актур, на 
которых преобладал капиталистический способ эксплуатации, о траж ало  рост б у р ж у аз
ных отношений в русской промыш ленности. Причём на территории И вановской о бла
сти бурж уазны е отнош ения в промыш ленности были уж е основной, определяю щ ей чер
той в характеристике этой промышленности.

Каковы  же были источники рабочей силы д л я  м ануф актуры  во второй половине 
X V III века? Основным источником было разорённое крепостное крестьянство. В 1749 г. 
Бутримов и Грачёв докосили своему владельцу, граф у Ш ереметеву, что ими обучено 
на собственных м ануф актурах «крестьян 250 чел. разны м мастерства-м»20. О степени 
разорения крестьян И вановской вотчины свидетельствует подворное описание 1790-х го
дов. И з 520 хозяйств, изученных нами, 133 хозяйства не -имели посева, 104 не им-ели 
лош адей, 86 хозяйств — коро-в. Единственным источником сущ ествования для  крестьян 
оставалась продаж а своей рабочей силы. Разоривш иеся крестьяне н-е были в состоянии 
платить оброк помещику. М ануфактуристы  д авал и  таким  крестьянам  «вперед денег на 
платеж  с тягол всяких податей», снабж али  деньгам и «и на домовые нуж ды  по усмотре
нию мастерства их по 3, по 4, по 5 рублей человеку» 21. Выдачей денег вперёд м ан уф ак
туристы зак аб ал ял и  крестьян, приобретали рабочую  силу.

Были и другие формы закабаления: Грачёв, по существу, купил одного крестьяни
на сроком на десять лет, вы дав заработок  вперёд за все эти годы его отцу. Н а мануф ак- 
туру приходили наним аться и свободны-е от кабалы . Сами крестьяне в одной из своих 
челобитных различаю т тех, кто «кабально», и тех, кто «своевольно» поступил на м а 
нуфактуру.

У ж е в середине X V III в. ивановские м ануфактуристы  н е  ограничивались р аб о 
чей силой своего села  и ианим-аши на м ануф актуру рабочих, приходивших из других 
волостей и уездов. В 1748 г. Бутримов сообщ ал в м ануф актур-коллегию , что ф абрич
ные «у него работники имеются -все посторонние, люди разны х дво-рцо-вых и мо-иастыр-

С. А рхангельский условно, ничем не аргум ентируя, считает мануф актурны ми «те 
промыш ленные предприятия, которы е имеют при разделении труда 10 и более рабочих» 
(см. его «Очерки по истории промыш ленного пролетариата Н иж него-Н овгорода и Н и ж е
городской области в XVII — XIX вв.», стр. 136. М. 1950).

18 Э ксплуатация приписных и покупных рабочих на посессионных м ануф актурах 
и крепостных крестьян в вотчинных м ануф актурах носила феодальную  фо-р-му, ибо 
использовалось внеэкономическое принуждение. Это не отрицает наличия в обоих 
типах м ануф актур, за  исклю чением «домашних» вотчи-няых мз-нуфакгур, элементо-в 
капиталистической системы и н-е только в отношении связ-ей м ануф актур с рынко-м, но 
и в  эксплуатации рабочих.

19 См. Е. З а о з е р с к а  я. К  вопросу о развитии крупной промышленности в Р о с
сии в XVIII -веке («Вопросы истории» №  12 за 1947 г., стр 62).

Ту ж е мысль Е. И. Заозер-ская повторяет и п-о-аднее (см. «Вопросы истории» №  12 за 
1951 г., стр. 117): 10-е годы — 80—90-е годы XVIII в. характеризую тся «началом пре
вращ ения простого товарного производства в капиталистическое. В разны х сф ерах 
производства начинает использоваться наёмный труд». Н аёмный труд  в мелкой про
мышленности, как  мы видели, начал применяться уж е в XVII веке. В середине XV III в. 
наёмный труд ш ироко применялся и в мелкой и в крупной промышленности. Рост 
посессионной и вотчинной промышленности не отрицает этого полож ения; он о б ъ яс 
няется тем, что вольнонаёмной рабочей с-и-лы не х ватало  д л я  развития пром ы ш леш о- 
сти вследствие господства крепостнических отношений в сельском хозяйстве.

20 А. С т е п а н о в .  У каз. соч., стр. 221.
21 Т а м ж е ,  стр. 222.
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эких волостей» 22. «Посторонние» набирались из оброчного крестьянства. И з него ж е н а 
би ралась наём ная рабочая сила и ва  городские м ануфактуры  в дополнение к город
скому источнику рабочей силы  — из разоривш ихся посадских людей.

Д в е  крупные ивановские м ануф актуры  — Грачёва и Г арелина — в 80-х годах дей 
ствовали в течение всего года, и лиш ь в августе резко сокращ ались работы 23. С ледова
тельно, уж е в то время можно было найти постоянных работников для  мануфактуры . 
Они черпались из среды безлош адных, «непашенных» крестьян, разоривш ихся посадских 
людей. О днако этот источник рабочей силы был весьма незначительны м и не мог обес
печить развивавш ую ся промышленность. М ануф актурная промыш ленность скоро исчер
пала в близкой к промышленным центрам  округе резервы  рабочей силы. Оброчные 
крестьяне, уходивш ие в отхож ие промыслы, старались обойти полотняные м ануф актуры , 
ищ а более доходного заработка . У каз 1762 г. запретил покупать к м ануф актурам  р або
чих людей. Р азви вавш аяся  промышленность требовала поисков новых способов набора 
рабочей силы.

И  такой новый способ был найден. М ануф актуры  начали выносить значительную  
часть своего производства во внешние отделения — светёлки и крестьянские избы. Этим 
промыш ленное производство было приближ ено к основной массе рабочей силы — кре
стьянству, крепостническими порядкам и прикованному к зем ельному наделу.

У ж е с 1780-х годов известна р аздача  работы  в светёлки и крестьянские избы. 
С истем а внешних отделений м ануф актур возникла и р азв и в ал ась  одновременно двумя 
путями. Первый путь — закаб ал ен и е  м ануф актуристам и владельцев мелких полотняных 
заведений и превращ ение этих заведений в светёлки; второй п у т ь — органи зац ия в д е 
ревнях м ануф актуристам и или «капиталистам и  крестьянам и» светёлок.

Система внешних отделений м ануф актур быстро развивалась . О широком распро
странении этой системы в сам ом  начале XIX в. сообщ аю т многие источники. К рестьяне 
Кинеш емокого уезда «ходят с паспортам и в разны е города для  работы в каменщ ики, 
ш тукатурщ ики и плотники, а часть берут у фабрикантов пряж у и ткут из оной в своих 
дом ах  полотна, прочие ж е упраж няю тся вы рабаты ванием  из льну холстов и из шерсти 
сукон крестьянских, а вообщ е более заним аю тся хлебопаш еством »24. То ж е сам ое почти 
дословно сказано  о  крестьянах  Н ерехтского у-езда.

Система внешних отделений м ануф актур получила наиболее ш ирокое распростра
нение с 20-х годов XIX века, К этому времени ранее основанны е м ануф актуры  уже 
успели вынести во внешние отделения значительную  часть ткацкого, часть прядильного 
и часть отделочного производств. Вновь возникавш ие м ануф актуры  часто являлись 
лиш ь раздаточны м и конторами.

К ульминационными в развитии системы внешних отделений м ануф актур явились 
40—50-е, а д л я  отдельны х м ануф актур и 60-е годы XIX века.

В 40— 50-х годах  во  многих уездах  Владимирской и Костромской губерний была 
густая  сеть светёлок и крестьянских изб с ткацким и станами. «Все селения и деревни 
Ш уйского уезда ,— писал в «Статистических очерках России» (1848 г.) Арсеньев,— суть 
как  бы отделения одной великой мануф актуры , заним аю щ ей прибыльно больш ое число 
рук; крестьяне этого уезда работаю т по дом ам  и в особых светёлках  па 30 343 станах; 
более 43 700 м астеровы х -и рабочих занято  приготовительными работам и д л я  фабрик». 
Р едакц и я  «В ладимирских губернских ведомостей», напечатавш ая  отры вок из книги 
Арсеньева, в примечании к приведённой цитате писала: «Ныне к ак  число станов, так  
и число рабочих значительно увеличилось»23.

Крупные мануфактуры  раскинули сеть внешних отделений д алеко  за  пределы своих 
уездов. Внешние отделения м ануф актуры  П осы лина (го-род Ш уя) находились в шести 
уездах  В ладимирской и Костромской пуберний. В этих внешних отделениях работало 
з Ш уйском уезде — 300 ткачей, в Ко-в-ровсюэм — 300, в С уздальском  — 600, в Ю рьевен- 
ком — 150, во Владимирском — 125, в Нерехтско-м — 7 5 26.

22 Т а м ж е ,  стр. 221.
23 См. А. Р а з г о н .  Указ. соч., стр. 140.
24 К остромской областной архив (К О А ), ф. 133, д. 2, 1801 г., л. 17.
25 ВГВ №  35 за 1849 г., стр. 171— 172; ВОА, ф. 318, д. 39; ср. А. В а с ь к о в .  Не- 

рехтский уезд  в 1857 году, стр. 21. К острома. 1872; «М атериалы  для  оценки земель 
В ладимирской губернии». Т. V III, вып. 3, стр. 4. В ладимир. 1903.

23 ВОА, ф .' 318, л. 22.
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С ледую щ ая таблица показы вает развитие системы внешних отделений хлопчато
бум аж ны х и полотняных м ануф актур 27. __

К о л и ч е с т в о

Г о д ы
пред п р и яти й тк ац к и х ст ан к о в р а б о ч и х

м ан у 
ф а к т у р ф аб ри к р у ч н ы х

м ех ан и ч е
ских

в з а в е д е 
ниях м а н у 
ф а к т у р  и на 

ф абриках

во  внеш них 
отд ел ен и ях в с е г о

1813— 1814 . . . 
1827— 1828 . . . 
1848— 1849 . . . 
1868— 1869 . . .

76
102
99
96

11
42

11 494 
13 805 
47 629 
32 570

108 
2 210

6 480 
6 300 

14 854 
19 679

10 360 
18 224 
56 980 
50 298

16 840 
24 524 
71 824 
69 977

Сравнительно небольш ой рост м ануф актур и затем  уменьш ение их числа происхо
дило за счёт полотняных м ануфактур, количество которых сократилось за  1813— 1868 гг. 
с 32 до 6. Н ачавш ийся с конца 40-х годов промышленный переворот в ткацкой про
мышленности (в ситцевом производстве промышленный переворот начался в 30-х годах) 
привёл к сокращ ению  системы внешних отделений м ануф актур. Но многие фабрики, вы 
росшие да м ануф актур, ещё сохранили р а зд ач у  работы  на дом  и в светёлки. П риведён
ная табли ца рисует роль м ануф актуры  в создании ш ироких слоёв промышленного про
л етариата . З а  первую половину XIX в. возросла роль городского населения в ф ормиро
вании пролетариата мануфактур.

По оф ициальны м  источникам, население Ш уи за  врем я с 1800 по 1858 г. выросло 
с 1 500 до 8 555 человек. Значительно увеличилось население промыш ленных сёл. Село 
Иваново, Вознесенский посад и ряд  окрестных слобод в 1871 г. были преобразованы  
в новый город — И ваново-В ознесенск, население которого исчислялось в 20 800 человек 
Громадное большинство городского населения работало на ф абриках. «Беднейш ие из 
ж ителей —  м ещ ане — заним аю тся по найм у у ф абрикантов тканьем  миткастя и н аби 
ванием ситцев; других, особенно народных промыслов, в  г. Ш уе нет» 28,— сообщ алось в 
полицейском отчёте.

Городское население росло главным образом  за  счёт вольноотпущ енных или про
данны х в казённое ведомство крестьян. В основном это были разоривш иеся, нищие кре
стьяне, от  которы х не прочь были освободиться на выгодных для  себя условиях сами 
помещики. В 40-х годах в городские общ ества записы вались рабочие посессионных 
м ануф актур после ликвидации последних. К рестьянские хозяйства этих рабочих были 
настолько разорены, что восстановить их было уж е невозможно, и отписанные в к а 
зённое ведомство «посессионные крестьяне» переходили в состав фабричного проле- 
тариата.

Рабочие посессионных м ануф актур не могли вернуться к крестьянскому хозяйству 
и по той причине, что м ануф актура успела лиш ить их навыков сельскохозяйственного 
труда, вы работала в них навыки работы в промышленности, сделала их негодными для 
зем л ед ел и я 29. Это полож ение иллю стрирует заявление рабочего П. А ф анасьева с м а
нуфактуры  Стр-игалева. А ф анасьев был уж е в то  время (первая половина XIX в.) по 
томственным пролетарием: отец  его (из крепостных крестьян) был куплен Стригалевым 
и работал  на м ануфактуре в Костроме. А ф анасьев с «м алолетства» был взят  на работу 
на м ануф актуру. Теперь, после ликвидации м ануфактуры , губернские власти хотели 
перевести его в государственные крестьяне. В своём заявлении А ф анасьев писал: «Бы ть 
приписанным в государственны е крестьяне изъявить ж елания я н-e могу потому, что 
бывши рож ден от дво-рового человека и прож ивая всегда в городе, я не в состоянии 
в настоящ ие мои лета, коих имею 36, приспособить себя к крестьянской жизни, а глав-

27 Таблица составлена на основании следую щ их источников: ведомости м ан уф ак
тур, хранящ иеся в фондах канцелярии губернатора, ВОА и KGA; статьи в «Ж урнале 
м ануф актур торговли» и во «В ладимирских губернских ведомостях»; «Ежегодник мини
стерства финансов», т. I. С П Б. 1872; «Статистический временник Российской империи», 
серия II, вып. 6, С П Б . 1872 и др.

28 ВОА. К анцелярия владимирского губернатора, д. 10663, л. 65.
29 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 378.
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ное, приобрести гг. Стрипалевых земли вообщ е с другими крестьянам и я не имею ника
кой возмож ности» 30.

Развитие системы внешних отделений м ануфактур вовлекало в промышленность 
огромные массы крестьянства, разорённого помещ иками. Процесс оседания в городе 
нового населения, отрыв его о т  деревни был весьма слож ны м и затягивался  на много 
лет. Учёт приш ельцев из деревень в составе -городского населения позволяет значи
тельно повысить оценку роли городского .населения в формировании промышленного 
пролетариата.

★
Роль м ануф актуры  в формировании промышленного пролетариата не исчерпы вает

ся тем, что она впервые создала ш ирокие слои пролетариата. М ануф актура подготови
ла отрыв основной массы рабочих от орудий и средств производства. Если м ануфактура 
и выносила наиболее трудоёмкую  часть своего производства во внешние отделения и 
этим приспосабливалась к крепостническим порядкам , прикреплявш им крестьянина к 
земельному наделу и задерж ивавш им  передвижение населения, то это не озн ачает, что 
м ануф актура оставалась безразличной в отношении связи  своего работника с землёй. 
М ануф актура требовала «непрерывного и продолж ительного занятия мастерством» 31.

М ануф актура не заверш ила процесса отделения рабочих от орудий и .средств про
изводства, но во многом содействовала этому процессу.

И мею щ иеся в наш ем распоряж ения м атериалы  двух книг раздаточной конторы 
м ануф актуры  Б о л о т о в а 32 позволяю т проследить влияние м ануф актуры  на процесс 
ф ормирования промышленного пролетариата и преж де всего на процесс отделения его 
от земли. Обе к н и ги — одна за  1830, др у гая  за  1844 г.— перечисляю т селения, в кото 
рые производилась р аздача  работы, фамилии крестьян, работавш их на дому, и вл ад ел ь
цев светёлок, сроки и количество выдачи утка  и основы и приём а готового м атериала, 
денеж ны е расчёты с наёмными рабочим и и владельцам и светёлок.

Сравнение записей книг преж де всего указы вает н а  повторяемость названий селе
ний и фамилий работавш их н а  дом у крестьян, что. свидетельствует об устойчивости про
мысла в одних и тех ж е селениях и сем ьях. Но число селений в 1844 г. по сравнению  
с 1830 значительно возросло, т а к  ж е к а к  и количество работавш их крестьян. Если на 
23 селения в 1830 г. приходилось 53 фамилии работавш их на м ануф актуру крестьян, 
то на 36 селений в 1844 г. приходилось уж е 158 фамилий крестьян.

Интересные вы воды  подсказы вает сравнение записей работы светёлок и домаш них 
ткачей. П рекращ ение записей учёта работы  и возобновление этих записей даю т воз
м ож ность установить продолж ительность летнего переры ва в работе светёлок я д о м аш 
них ткачей. П ереры в в работе самой крупной светёлки — Опарина — был всего один — 
полтора летних м есяца, в работе мелкой овечёлки— Аристова — д в а — два с  полови
ной месяца, в работе дом аш них ткачей — пять — ш есть месяцев (май — сентябрь). 
Работа  в течение года производилась неравномерно.

С равнение записей работы  домаш них ткачей за  1830 и 1844 гг. показы вает, что 
в 1844 г. занятость домаш них ткачей ткацким  промыслом значительно возросла по 
сравнению  с 30-м годом, перерыв в работе сократился до двух —  двух с-половиной ме
сяцев, то есть больш е чем в два  раза..

Н а  основании рассмотренны х м атериалов можно сделать следую щ ие выводы. М а
нуф актура всё больше втягивала крестьянское население в промышленность, отры вая 
наёмных работников от  сельского хозяйства!; всё больш ее число дней в году они о т д а 
вали работе на. м ануф актуре. Отрыв наёмных р!абочи-х о т  зем леделия в крупных све
тёлках  был большим, чем в мелких, и значительно большим, чем у домаш них ткачей. 
Здесь, безусловно, сказы валось то, что м ануф актура требовала непрерывного и продол
ж ительного занятия мастерством и крупная светёлка могла полнее удовлетворить это 
требование. Вместе с тем надо отметить и другое явление: в к аб алу  к  хозяевам  све
тёлок  ш ла деревенская беднота, менее связан н ая  с сельским хозяйством, чем среднее 
или заж иточное крестьянство, не имевш ая просторной и чистой избы, чтобы ткать дома,

30 КО А, ф. 200, д. 403, л. 51.
31 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 378.
32 Раздаточны е книги м ануф актуры  Болотова хранятся в Ш уе, в Государственном 

музее М. В. Ф рунзе.
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я экономически зак аб ал ён н ая  «капиталистам и крестьянами». М ало-м альски сам остоя
тельный крестьянин стремился миновать светёлку, устанавливал ткацкий стан в соб
ственном доме, сам сносился с  раздаточной конторой мануфактуры , не прибегая к по
средничеству комиссионеров.

В К остромской губернии встречаю тся интересные случаи организации крестьянами 
артельны х светёлок. Чтобы избеж ать кабалы  со стороны комиссионеров и светёлочни- 
ков, крестьяне целой деревни строили артельную  светёлку, сами её содерж али, отапли
вали и поочерёдно несли в ней деж урство. Основу и уток они получали на м ан уф ак
туре и туда же сдавали  сработанны й миткаль. О днако избеж ать кабалы  со стороны «ка
питалистах крестьян» становилось всё труднее.

В 1840-х годах резко сократилась р азд ач а  работы на дом. Всю раздачу  работы  с 
м ан у ф акту р .зах вати ла  в свои руки деревенская бурж уазия, заставив дом аш них ткачей 
перейти на работу в светёлки.

Влияние м ануфактурной стадии развития капитализм а на процесс формирования 
промышленного пролетариата со всей силой сказалось в разорении наёмных рабочих 
мануфактур. Н а этот счёт имею тся многочисленные свидетельства современников. «Б ес
прерывная надобность в деньгах (ему (крестьянину.— Б. В.)  не хватает хлеба, и он 
его покупает), — сообщ ал в 1855 г. корреспондент «Владимирских губернских ведомо
стей»,— делает крестьянина-ф абричного рабом хозяина-капиталиста, который при 
влиянии на льво- и бум аготкацкую  фабрикацию ... разны х временных случайностей: 
неурож аев хлеба, затруднительны х дорог в осеннее и весеннее время, повальных болез
ней и т. п., останавливаю щ их сбыт изделий..., произвольно сбавляет цену работни
кам... и нередко расплачивается  за  работу .вместо денег залеж алы м  и гнилым то ва
ром, чем приводит в с-оиершенное разорение многих своих р абочи х»33.

Н аиболее разорительной бы ла эксплуатация со стороны комиссионеров, состав
лявших посредническое звено м еж ду раздаточной конторой м ануф актуры  и её внешними 
отделениями.

Комиссионеры, писал в 1854 г. другой корреспондент, «употребляю т все средства 
к больш ему ещё понижению задельной платы. С осени, когда начинается ткачество,
они объявляю т цены довольно высокие. Д аю т  вперёд деньги крестьянам  на уплату по
датей или оброка. О тпускаю т им в  долг разны е произведения, которые они нарочно для 
этого держ ат: муку, крупу, пшено, соль, свечи и т. п., разум еется, с надбавкой против 
базарны х цен. П осле того, как  крестьяне таким  образом  войдут в долги, они понижаю т 
задельную  плату. К рестьянам  остаётся или уплатить долг или продолж ать работу. П ер
вое они сделать не в состоянии, а потому поневоле соглаш аю тся на второе» 34.

«П олучается настоящ ая sw ea tin g  sys tem ,— писал В. И. Ленин по поводу этой 
безмерной эксплуатации ,— система выш ибания пота, система наиболее напряж енной 
эксплуатации: близко стоящ ий к работнику «мастерок» (или «светелочник» или «тор
говка» в круж евном промысле и пр. и пр.) умеет пользоваться даж е особенными слу
чаями нуж ды  последнего и изы скивает такие приемы эксплуатации, которые были бы 
немыслимы в крупном заведении, которы е абсолю тно устраняю т возм ож ность какого- 
либо контроля и надзора» 35.

О разорении пролетариата м ануф актур красноречиво свидетельствую т вотчинные 
материалы . Б ольш ая часть крестьян села И ванова ещё с середины X V III в. работала 
на м ануф актурах. Д войной гнёт — помещичий и капиталистический — разорил  кресть
янство, довёл до нищ енского состояния.

В январе 1834 г. крестьяне подали прошение в вотчинное правление о слож ения 
недоимок с беднейших крестьян: «Мы — села И ванова с деревнями крестьяне, быв в 
вотчинном правлении на мирском совете, на коем единогласно приговорили просить 
вотчинное правление о представлении приговора в Главную  канцелярию  об исходатай- 
ствовании слож ения оброчной недоимочной суммы с семейств: 1-е за отданны х в ре
круты, 2-е с самых беднейш их крестьян, впавш их в сострадательное полож ение не o f 
лености или какого распутства, но о т  дороговизны  хлеба, о т  уменьш ения изделий и 
пониж еяия платы рабочим, как  за  тканье м иткаля, т ак  и за  набивку ситца, и на оных

33 ВГВ ,№ 37 за  1855 г., стр. 291.
34 ВГВ №  30 за 1854 г., стр. 233.
35 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 387.
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состоит недоимки за майскую  прош лого года треть по сельной (половине) 4881 р. 
39 коп., по волостной (половине) 5030 р. 77 к. Всего 9911 р. 76 к .» 36.

В ответ на это прошение из Главной канцелярии поступил «П риказ общ еству села 
И ванова с деревнями», в котором крестьянам  напом иналось об их первейшей о б я зан 
ности ликвидировать недоимки: недоимки разлож ить по состоятельным, а этим послед
ним предоставляется право «обратного с неплательщ иков взы скания с той целью, что
бы сим непосредственно подвергнуть неисправных крестьян общ ественному надзору даж е 
в сам ы х домаш них их за н я т и я х » 37.

П раво сельской бурж уазии «обратного с неплательщ иков взы скания» недоимок 
узаконило самы е хищнические, сам ы е гнусные формы эксплуатации деревенской бед
ноты, вплоть до вм еш ательства в её дом аш ние занятия. Вот где деревенская беднота 
по п адал а  в сети капиталистической кабалы , расставленны е ростовщ иком, скупщ иком, 
Светёлочником, комиссионером, мануфактуристом . М ануф актурист Грачёв уплачивал 
оброк помещ ику со 104 тягол рабочих из крестьян И вановской вотчины, работавш их 
на его мануфактуре.

Н е так  давно Л. Б. Генкин вы сказал  мысль, что «основным, определяю щ им м омен
том в отнош ениях меж ду помещ иками и крепостной бурж уазией было стремление по
мещ иков э к с п р о п р и и р о в а т ь  в свою пользу основную, м аксим ально крупную 
часть накоплений богатых крестьян® 38.

П риведённые нами м атериалы  убеж даю т в обратном . Помещ ик, если и брал с 
крепостной бурж уазии большую сумму оброчных платеж ей (до 10 тыс. руб. оброка 
с владельцев м ануф актур) и переклады вал на неё недоимки с  деревенской бедноты, 
то и возм ещ ал в 'известной мере крепостной бурж уазии  этот ущ ерб тем, что отдавал  
в её руки деревенскую  бедноту. На эксплуатации деревенской бедноты и выросли из 
«кап италистах  крестьян» такие ф абриканты , к ак  Грачёвы , Гареляиы , Бугримовы, 
Борисовы, Удины, Коноваловы , Разорёновы , К аретниковы  и многие другие.

★
Ф ормирование промышленного пролетариата в период начавш егося в 1840-х годах 

промышленного переворота происходило в условиях господства крепостнических отн о 
шений. П оследние искусственно удерж ивали  связь работника м ануф актуры  с землёй, 
с крестьянским хозяйством, д е л ая  менее видимыми результаты  влияния м ануф актуры  на 
процесс формирования промыш ленного пролетариата. В сё это ср азу  обнаруж илось 
после отмены крепостного права в одном знам енательном  факте.

В 1871— 1872 гг. « а  основании 128-й статьи «М естных полож ений» крестьяне Ш уй
ского уезда в количестве 2 669 человек 33 м уж ского пола покинули свои деревни и пере
селялись в города, отказавш ись от  зем ельны х наделов. Выселение из крестьянских 
общ еств происходило целыми семьями, и лиш ь в очень редких случаях  в деревне о с т а 
вались престарелы е родители или отделённые члены семьи. И з деревни Чиж ово, А ф а
насьевской волости, таким  о бразом  вы ехало 16 семей из 31, 14 из них вы ехали в полном 
составе, и  для  всех их сельское общ ество приняло почти стандартны е приговоры: «А на 
прежнем месте ж ительства у него (им ярек.— Б. В .)  и з родственников никого не оста
лось... Зем лю  в наш е общ ественное пользование взять не согласны» 40.

Всего в те годы из В ладимирской губернии выселилось 2 762 человека м уж ского 
пола. О сновная их масса падает  на один Ш уйский уезд, сам ы й промышленный в этой 
губернии.

П риведённый ф акт показы вает те  накопивш иеся в крестьянстве слои промыш лен
ного пролетариата, которые были созданы м ануф актурой и которым оставалось теперь 
лиш ь юридически оф орм ить своё отделение от орудий и средств производства. О днако 
сделать это было не т ак  просто, И  всего труднее для  разоривш егося крестьянства было

36 Ц ентральны й государственный архив древних актов (Ц Г А Д А ), фонд Ш ерем е
тева. И вановская  вотчина. П ереписка с домовой канцелярией. 1832— 1836 гг.

37 Там  же.
38 JI. Г е н к и н .  Помещичьи крестьяне Я рославской и К остромской губерний пе

ред реформой и во врем я реформы 1861 г. Т. I, стр. 188. Я рославль. 1947.
33 Подсчёт сделан по м атериалам  статьи «Движ ение крестьянского населения по 

ревизским окладам  с 1861 по 1880 год». «Владимирский земский сборник» №  6 за 
1882 год.

40 И вановский областной архив (И О А ), ф. 64, on. 1, д. 383, л. 18.
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освободиться от зем ельного надела, так  как  непременным условием освобож дения от  
земельного н ад ел а  бы ла уплата всех платеж ей  с него за  год вперёд.

И з ш ироких слоев пролетариата м ануф актуры  склады вались кадры постоянных, 
потомственных рабочих. «Н а хорошие ф абрики ткачи идут нередко более неж ели за  
15 вёрст и находятся  на них по 10 и более лет постоянно, исклю чая только врем я 
уборки х л е б а » 41. И вановский писатель Ф. Н ефёдов, знавш ий ж изнь местных рабочих 
по личным наблю дениям, писал: «Отец поступал на фабрику в набойщ ики, туда  он 
вёл овоего сына, едва последнему исполнится 6—7 лет. Т ак одно поколение см еняет
ся д р у ги м ^ 42.

Устойчивость одного и того ж е промы сла в одних и тех ж е селениях в течение 
р яда  десятилетий свидетельствует о склады вании кадров постоянных рабочих м ану
фактуры . Об этом красноречиво говорит и тот факт, что селения, крестьяне которых 
были заняты  работой на м ануф актуре, позднее дали  наибольш ее количество рабочих 
для  фабрики; некоторые из этих селений сами превратились в фабричные центры.

В. И. Л енин писал, что в м ануф актуре «раскол м еж ду представителями труда и 
капитала проявляется во всей силе. Ко времени освобож дения крестьян этот раскол 
з крупнейш их центрах наш ей м ануф актуры  был уж е закреплен преемственностью  н е
скольких поколений» 43.

Х арактерной чертой пролетариата текстильной промышленности являлось наличие 
з его р яд ах  больш ого количества ж енщ ин и детей. Ж енский труд преобладал в прядиль
ном и ткацком  производствах. По книгам раздаточной конторы мануфактуры  Б олотова 
можно установить, что среди ткачей, работавш их на этой м ануф актуре через р азд ато ч 
ную кантору, было 77% женщ ин. Н а ткацкой  и ситценабивной м ануф актуре Грачёва
3 1828 г. работало  490 мужчин и 400 женщ ин. В ситцевом производстве были заняты  
главны м образом  мужчины. Р або та  растиралы цика красок, ш пульника, цевочника, р аз
мотчика, ставилы цика и многие другие вспомогательны е работы  выполнялись детьми, 
Н а 13 ситцевых м ануф актурах до введения ситцепечатны х маш ин раетиральщ ики кра
сок составляли 26% общ его количества рабочих. Н а 6 крупных ткацких и п р я 
дильных м ануф актурах 21% всех рабочих составляли ш пульники, цевочники, разм о т
чики, ставилыцики. Н а 16 м ануф актурах  Кинеш емского уезда в 1858— 1860 гг. из
4 972 рабочих было 1610 ш пульников и цевочников. Н аличие огромного количества 
ш пульников объясн яется  тем, что в Кинеш емском уезде многие рабочие были заняты  
во внешних отделениях мануфактур.

П олож ение женщ ин и детей было особенно тяж ёлы м . 15— 16-часовой рабочий 
день, отсутствие охраны труда, бесправное и часто лично зависимое положение, с ам а я
низкая зараб отн ая  плата — вот условия, в которых они работали.

М ануф актура, указы вает В. И. Ленин, начинает преобразование духовного облика 
населения 44. Р азвитие  м ануфактурной промыш ленности сопровож далось ростом грам от
ности населения и в ещ ё больш ей степени ростом потребности населения в образовании. 
Это было потребностью формирую щ егося пролетариата, показателем  нового отнош ения 
к жизни, вы раж ением  более высокого уровня культурных запросов. Грам отность про
мышленного населения была значительно выш е, чем крестьянского. В 1850-х годах ср е 
ди «фабричных» рабочих из ш уйских м ещ ан было 52% грамотных, среди «чернорабо
чих», недавно записавш ихся в мещ анское общ ество и вышедш их из вольноотпущ енных 
или проданных в казённое ведомство крепостных крестьян, было 26% гр ам о тн ы х 45 
Рабочие из крестьян, «временно, по письменным видам» прож ивавш ие в городе, в массе
своей были неграмотны  46. Больш ое участие женщ ин в промышленности поставило во
прос о необходимости откры ть в Ш уе ж енское народное училище. Училище было о ткр ы 
то в 1846 году. П равительственны е чиновники стремились содерж ать училищ е за счёт 
мещ анского общ ества; м ещ ане же доказы вали  правительству законность содерж ания 
училищ а за  счёт налогов, которы е уж е собирались с мещ анского общ ества. Опор м еж ду

41 «Вестник промышленности» №  2 за 1858 г., стр. 110.
42 Ф. Н е ф ё д о в .  Повести и рассказы . Т. 1, стр. 14. И ваяово. 1937.
43 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 381.-
44 См. т а м  ж е ,  стр. 380.
45 П одсчёт сделан по «Списку мещ ан г. Шуи», составленном у Ю маш евым. ИОА,

ф. Ш уйской городской думы, 1858— 1859 гг.
46 См. «Труды В ладимирского губернского статистического комитета», вып. V II, 

стр. 97. Владимир. 1868.
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мещ анским общ ествам  и правительственны ми учреж дениями тянулся полтора года и з а 
кончился тем, что училище было закрыто. Л иш ь настойчивая борьба ш уйских рабочих 
за ж енское образование застави ла  правительственны х чиновников вновь откры ть учи
лищ е в 1861 году.

•к

В м ануфактуре, учит В. И. Л евин, «пропасть м еж ду владельцем  средств производ
ства и работником достигает уж е значительны х разм еров» 47. Н а этой основе зар о ж д ает 
ся борьба формирую щ егося пролетариата за своё освобож дение, формирую тся зачатки 
мировоззрения нового общ ественного класса — пролетариата.

Через всю историю развития капиталистической промышленности изучаем ого райо
на прохбдит цепь волнений рабочих. В 1796 г. происходило волнение рабочих на по
сессионной м ануф актуре в  К'инешемоком уезде. В 1813 г. крупное волнение рабочих 
наблю далось на вотчинной суконной м ануф актуре в Н ерехтском уезде. В 1823 г. про
изош ло крупное волнение рабочих на посессионной м ануф актуре Носова в Ш уе. Рабочие, 
участники выступления, допраш иваем ы е в связи с этими волнениями, требовали записать 
в полицейском протоколе, что хозяин их тиранил. Рабочие подчёркивали слово «тиранил» 
и настаивали , чтобы именно это слово, как  наиболее полно отраж аю щ ее отношение 
владельцев м ануф актуры  к рабочим, было записано в п р о то к о л е48. К рупные стачки 
рабочих произош ли в 1848 г. на ф абрике Г ареяииа в селе И ванове и  на фабрике 
Попова в Ш уе.

Борьба м еж ду трудом и капиталам  р азгоралась . «Главною  пищею для внутренней 
общ ественной враж ды  слу ж ат  в И ванове весьма неприязненные отношения м еж ду ф аб
рикантам и и рабочими. У нас нигде они не  выступаю т т ак  резко, как  здесь... Злобные 
чувства, которые питаю т здесь друг к другу ф абриканты  и рабочие, могут навести боль
шое уныние. Здесь случалась нам  слы ш ать из уст простого рабочего фразы  вроде следу
ющей: «У нас обогащ аю тся потом бедных». Автор дальш е говорят о  причинах, вы зы 
вавш их ненависть рабочих к фабрикантам : «Х озяева расплачиваю тся бракованны м то 
варом  вместо денег, взы скиваю т ш трафы , н е  обозначенные в точности в условиях, и, 
наконец, позволяю т себе насилие и сам оуправство: «берут силкам», как  вы раж аю тся 
про них рабочие, которые к этим словам  иной р аз прибавляю т: их надо в ведомостях 
пропечатать» 49.

Ф ормирование промышленного пролетариата было заверш ено фабричной промыш 
ленностью. В. И. Л енин и И. В. С талин подчёркиваю т коренное отличие современного 
промышленного пролетариата от  пролетариата м ануфактурной и мелкой промыш лен
ности. Современный промышленный пролетариат в корне отличается от «рабочих ф абрик 
крепостного периода и (рабочих (мелкой, кустарной и всякой иной промыш ленности, как 
своей сплоченностью на больш их капиталистических предприятиях, т ак  и своими бое
выми революционными к ач ествам и » 50.

Прочесе Ф ормирования современного промыш ленного пролетариата наиболее ин
тенсивно развернулся -в 1860— 1870 голах. .Основные кадры наёмных рабочих для  фаб- 
р и ч н м  промышленности были подготовлены м ануф актурой. Ф абрика долж на бы ла со
брать этих рабочих в крупное производство. О тмена крепостного права и развитие к а 
питализм а в пореформенной деревне создали условия, облегчивш ие фабрике эту  задачу. 
М естный историк И. Л ядов  в 1872 г. писал: «С откры тием новых механических заведе
ний ткацких и ситцевых сельское население этого кр(ая начало стягиваться на больш ие 
фабрики и переходить в чисто фабричный класс рабочих» 5I.

«Развитие крупной машинной индустрии,—-указы вал  В. И. Л енин,— состояло здесь 
(как  и во многих других случаях) в стягивании домаш них рабочих на ф аб р и к у » 52. 
Л енин иллю стрировал это на примере двух ф абрик — И. М. Терентьева в Ш уе и

47 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 477.
48 См. ж урнал «Красный архив» № 6  за 1936 г., стр. 74.
49 В. Б е з о б р а з о в .  Село И ваново. «Отечественные записки». Т. 1—2 за 1864 г., 

стр. 284.
50 «И стория В К П (б ). К раткий курс», стр. 7.
51 «Статистический временник Российской империи». Т. 2, вып. 3, стр. 200, 1872.
52 В. И. Л  е н  и н. Соч. Т. 3, стр. 412.
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И. Н. Гарелина в И в а н о в е 53. Д л я  всей промышленности И вановской области  эта  роль 
ф абрики может быть вы раж ена в следую щ ей т а б л и ц е 54:

К 0 л и ч е с в о

Г о д ы
п р ед п р и яти й тк ац к и х ст ан к о в р а б о ч и X

м ан у ф ак 
тур ф абри к р у ч н ы х м ехан и че

ских
н а м ан у 

ф ак т у р ах  и 
ф абриках

во внеш них 
отделениях в сего

1 8 6 8 — 1 8 6 9  . . . 
1 8 8 2  . . . . . .
1 8 9 5  .............................

9 6
18

9

4 2
9 5
9 9

3 2  5 7 0  
И  8 0 0

2  2 1 0  
17 0 3 3

1 9  6 7 9  
4 4  7 0 0  
6 5  5 1 3

5 0  2 9 8  
1 3  0 5 0  

2  5 6 9

6 9  9 7 7  
5 7  7 5 0  
6 8  0 8 2

С тягивание домаш них рабочих, а т ак ж е  наём ны х рабочих светёлок и мелких ку
старных заведений в крупное фабричное производство происходило в процессе р азо р е 
ния фабрикой всех форм мелкой промышленности.

По данным 1880 г., некоторы е из кустарны х производств «практиковались в ш и
роких разм ерах , но долж ны  были уступить место производству фабричному. К  числу 
таких отраслей производства следует отнести выделку бум аж ны х и льняны х тканей 
низших сортов. Ткацкие светёлки не вы держ ивали соперничества м ногоэтаж ны х ф абрик 
капиталистов-предпринимателей, и рабочие этих светёлок вливались в массу фабричных 
рабочих или начинали заним аться другими промы слами» 55.

Р азвитие  крупной маш инной индустрии, указы вает В. И. Л евин , идёт «окачками, 
периодическими сменами периодов процветания и кризисов. Разорение мелких произ
водителей в громадной степени усиливается этим скачкообразны м  ростом фабрики; 
рабочие то притягиваю тся м ассам и фабрикой в эпохи горячки, то вы тал ки ваю тся» 65.

Кризисы и годы поелекризисного застоя  в промышленности были настоящ им  би
чом д л я  мелкого производителя, как  и д л я  всего населения, источником сущ ествования 
которого являлась работа на фабрике. П ервы й кризис в промышленности в пореф ор
менный период разр ази л ся  в первой половине 1860 года. З ар аб о тн ая  плата домаш них 
ткачей снизилась с 4 руб. с  клуба до р у б л я 57; зараб отн ая  плата фабричных рабочих 
снизилась с рубля до 60—70 к о п е ек 58.

Кризис привёл к массовой безработице. «Рабочие ситцевых, белильных, кр аси л ь
ных и других фабрик, отживш и свой срок от пасхи одни до покрова (1 октяб ря), другие 
до заговения (14 ноября) вновь хозяевам и не наним аю тся и им окончательно о т к а 
зано» 59.

«Бы вали м еж ду крестьянам и местные бедствия и несчастья, как  то: неурож аи хле
бов, падёж  скота, пож ары , болезни, и переносились оми здесь легче, неж ели ’прекращ е
ние работы  и закры тие фабрик... У рож ая хлеба нехватало попрежмему на Уз года, 
а дальш е покупали д а  деньги, а теперь нет и денег» 60. Н ет денег и на уплату оброчных 
платеж ей помещику, а помещ ик не ждёт. Крестьянский скот и дом аш ние постройки п р о 
даю тся с  торгов на уплату оброчных и других платеж ей 61.

53 См. т а м  ж е ,  стр. 413.
54 Таблица составлена по следую щ им источникам: для 1882 г,— «Владимирский 

земский сборйик» №  4. В ладим ир. 1883; В. П и р о г о в .  Очерк ф абрик Костромской 
губернии. «М атериалы  для статистики К остромской губернии». К острома. 1884; для 
1895 г.: «Перечень ф абрик и заводов». М инистерство финансов. 1897; «Список ф абрик 

и заводов Костромской губернии». КОА, ф. 161, д. 263. 1895 г.; Д окум енты  земской 
оценки ф абрик в фондах Губернской земской управы и канцелярии губернатора (В О А ).

55 «Обзор Владимирской губернии за  1880 г.». П рилож ение к отчету губернатора, 
отдельный оттиск, стр. 2.

56 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 479.
57 См. ВГВ № 4 8  за  1864 год.
О п лата  труда производилась или с куска вы работанного товара или с клуба. 

В клубах домаш ним ткачам  вы давалась приготовленная пряж а.
58 См. «Голос» №  187 за 1864 год.
59 ВГВ №  40 за 1862 год.
60 Там же.
6! См. ВГВ №  5 за 1864 год.
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Промыш ленное ож ивление, начавш ееся с 1866 г., в первой половине 1870 г. смени
лось новым кризисом; вслед за  промышленным подъёмом 1877— 1879 гг., когда на ф а б 
рики устремились новые м ассы  крестьянского населения, наступил наиболее ж естокий за 
вое пореформенные годы кризис 1882— 1885 годов.

Этот кризис сопровож дался наиболее полным разорением  ткацких светёлок, сни
ж ением заработной платы  в д в а — два с  половиной р аза . «На такую  сумму рабочий 
о казал ся  не в состоянии уплачивать не только  леж ащ их н а  тем  повинностей, но про
кормить себя и свою семью »,— вы нуж ден был признать д аж е  владим ирский губернатор. 
Т яж есть кризиса был-а усилена двум я неурож айны м и подами (1880 и 1885). «Города и 
промышленные селения переполнились толпам и крестьян, отыскиваю щ их какого-либо 
заработка... З ар аб о тн ая  п лата  понизилась до последней возмож ности, т ак  что доходило 
до того, что иногда прибывш ие крестьяне и з деревень соглаш ались работать без всякой 
платы  — за  одни лиш ь хозяйские харчи» 62.

Кризисы в промышленности и неурож аи .в деревне ускоряли  пролетаризацию  к р е 
стьянского населения.

Развитие  капиталистической промышленности сопровож далось возраставш им  о б 
нищ анием и городского фабричного населения. Убедительными ф актам и для иллю 
страции этого полож ения является  систематическая продаж а дом ов городскими р або
чими, переселение их из центра города на окраины, в хибарки или на квартиры  63.

ткача , красильный «горшок» красилы цика-горш ечника, манер для  набойки набойщ ика 
и т. п. — все эти орудия производства мелкой и дом аш ней промышленности бездей
ствовали или сохранились вдали  от фабричных центров, в захолустьях, ещ ё м ало трону
тых фабричной промышленностью. Вместе с тем ф абрика отры вала формирующийся 
пролетариат от земли, от крестьянского хозяйства. Ф абрике нуж ен был свободный от 
земли, о т  сельского хозяйства рабочий.

В июне 1848 г. на  ф абрике Я. П. Г арелияа  в селе  И ванове вспыхнула стачка. П о
мимо обычных причин — бесчеловечной эксплуатации, произвола м астеров и хозяев 
и т. п.— основной причиной стачки был о тказ фабричной конторы вы дать расчёт р або
чим, хотевшим уйти на полевые работы  в свои йрестьянские хозяйства.

Чиновник ш уйского зем ского суда писая об этой стачке в донесении владим ир
скому губернатору: «А как  ныне рабо чая  пора, то каж ды й идет домой, потому что 
преж де в это самое врем я рабочий народ  уходил домой, даж е  не сделавш и с  хозяином 
расчета» б4. Отпуск в деревню  на  летние работы , возмож ный в условиях мануфактуры , 
стал  невозмож ен в условиях фабрики. Рабочие, не получив р асч ёта, вынуждены были 
оставаться  на работе.

В торая стачка произош ла в октябре 1848 г. в Ш уе на  фабрике Попова. Поводом 
к ней послуж ило осеннее снижение заработной  платы . П орядок найм а рабочих в два 
срока — осенью и весной,— сниж ение заработной платы  осенью, когда с окончанием по
левых работ из деревень в .промышленность устрем лялась масса рабочих, порядок этот, 
слож ивш ийся в м ануфактурны й период развития промышленности, был сохранён и на 
ф абрике. Но рабочие не хотели больш е мириться с посезонными колебаниям и зар аб о т 
ной платы  и начали  стачку.

В наш ей исторической литературе при анали зе  причин стачек фабричных рабочих 
в середине XIX в. не указы вается  на то, что многие стачки вы раж али  борьбу форми
ровавш егося пролетариата с  остаткам и  крепостничества, сохранявш им ися в фабричной 
промышленности, что эти стачки являлись следствием того противоречивого полож ения, 
в условиях которого развивалась ф абричная промыш ленность при господстве крепост
нических порядков в Ро'Ссии и о т  которого больш е всего страдал  формировавш ийся 
пролетариат.

О бе стачки  обнаруж или стремление фабрики сохранить в течение всего года по
стоянные кадры  рабочих.

Д л я  удерж ания рабочих в летний период на ф абриках администрация прибегала 
и к таком у способу, как  заклю чение особых договоров с рабочими. С огласно условиям

62 «Дело» №  1 за 1883 г., стр. 52.
63 См. «Архив истории труда», кн. V, стр. 20—21.
64 Е. Д ю б ю к .  М атериалы  к истории русской фабрики и рабочего класса

б X V III—XIX ст. Вып. 1, с т р ..22. П ереяславль. 1929.

разорила ®се формы мелкой промышленности. Ткацкий стан дом аш него
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договора, в случае ухода рабочих с ф абрики ранее означенного срока с  них удерж ива
ли полумесячную  заработную  плаггу. Н а некоторых ф абриках  разм еры  удерж ания д о 
стигали месячной заработной платы, «вдвойне против недож итого срока» и т. д. Д огово
ры заклю чались осенью, в момент наибольш его наплы ва рабочих на фабрики, или зи 
мой, когда крестьяне, остро нуж давш иеся в деньгах  на  покупку хлеба, предлагали  свой 
труд. Д оговоры  заклю чались на весь год, вклю чая и будущ ее лето.

В интересах ф абрикантов правительство в 1886 г. издало закон, каравш ий рабочих 
за  самовольны й уход с фабрики до срока найм а арестом до одного м есяца. Э тот закон 
был 'Направлен преж де всего против рабочих, связанны х с земельны м наделом. Помимо 
этого закона  царское правительство целым рядом других постановлений весьма затруд
нило крестьянству отказ от земельного надела, сделав  его зачастую  невозможным.

Действия фабрикантов и правительства, направленны е на . удерж ание рабочих, 
имевших землю, в летнее время на ф абриках вы нуж дали их бросать свои наделы , имен
но бросать, т ак  как  сдать надел  сельскому общ еству было чрезвычайно трудно.

С ледую щ ая таблица, составленная на основании подзорного исследования кре
стьянских хозяйств в  самом конце XIX в ., характеризует отношение к наделу  ф абрич
ных рабочих, ж ивш их в пригородах И ванова.— Ямах, Панфилове:, Ры лихе и в сёлах 
Тей ш в е  и Кохм е 65:

Р а б о ч и е
Я м ы , П ан ф и 
л о в е , Ры лиха К охм а Т ей ково

Из мещ ан и других крестьянских
сословии .................................................. 5 4 5 155 4 4

И з крестьян  без надела ....................... 2  3 2 5 5 0 2 8 1
„ „ с  наделом:

Н адел сдают за  о б р о к ............................ 4 0 8 61 11
„ „ ниж е оброка .................. 17 9 —

вы ш е о б р о к а .................. 3 3 7 1 1 4 2 2
Н адел  п у с т у е т .......................................... 1 8 0 2 9 3
С ами обрабаты ваю т з е м л ю ................... 1 9 1 9 5 2 5 1 2 9

П оказатель  «сами обрабаты ваю т землю» вовсе не озн ачает, что рабочие этой 
группы в действительности сам и обрабаты вали  свои наделы. М атериалы  подворного 
исследования убеж даю т в обратном. Так, среди рабочих-одиночек этой группы преобла
дал а  м олодёж ь: мужчины 20—30 лет, ж ен щ и н ы — 16— 25 лет. П одавляю щ ее больш ин
ство из них начало  работать на ф абрике в возрасте от 10 до 20 лет. Больш е половины 
этих рабочих не высылали денег родным в  деревню. Третья часть из них вы селилась 
из родного села более пяти лет назад . Семейные ж или Есей семьёй при ф абрике, муж, 
ж ена и дети работали  на ф абрике. Земельны е наделы  обрабаты вали  вместо них род
ственники. Н еправильная, сделанная с народнических позиций обработка м атериалов по
дворного исследования создала лож ную  группировку рабочих с показателем  «сами о бра
баты ваю т землю». - ^

Архивные м атериалы  (фонды волостных правлений, мировых посредников, земских 
начальников) содерж ат большую переписку, указы ваю щ ую , с одной стороны, на н а
стойчивые требования фабричных рабочих освободить их от наделов, и с другой — на 
ещё более настойчивые действия волостных правлений и всей чиновничьей иерархии, 
направленны е на то, чтобы сохранить за рабочими надел и взы скивать с них все п л а 
теж и 66.

Волостные правления непосредственно обращ ались в фабричные конторы, настаи 
вая  на удерж ании из заработной платы рабочих денег в счёт платеж ей за земельны е 
наделы. П олицейские власти считали этот способ наиболее надёж ны м  для вы колачива
ния (слово «вы колачивать» употребляю т сами полицейские чиновники) платеж ей с 
крестьян. Вот почему волостные правления я  полицейские власти  стремились удерж ать 
з<а рабочими земельны е наделы .

65 См. «М атериалы для  оценки земель Владимирской губернии». Т. X, вып. III, 
стр. 342— 347. В ладим ир. 1905.

ее См. ИОА, ф. 557, on. 1, д. 24.
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Таким образом , рабочие, имевшие наделы,, страдали  и от хищнической эксп л у ата
ции капиталистов и от  остатков крепостничества. И так, крепостнические порядки в Р о с
сии искусственно сохраняли связь рабочего с наделом; надел разорял  рабочего, и р або
чий искал способов освободиться о т  него; связь рабочего с  наделом не озн ачала  того, 
что пролетариат, созданны й фабричной промышленностью, не был отделён от орудий 
и средств производства — земли и крестьянского хозяйства,— а свидетельствовала о  
силе переж итков крепостничества в пореформенной России.

О тделение фабричного пролетариата от земли наш ло наиболее яркое вы раж ение 
в том, что уж е в 1880-х годах всю массу фабричного пролетариата составляли  постоян
ные, кадровые рабочие. Все фабрики с машинным оборудованием работали круглый 
год. Р або та  преры валась лиш ь на 2— 6 недель весной, в дни церковных праздников или 
р азли ва  рек, и перерывы использовались для  технического ремонта предприятий67. 
О становка ф абрик не вы зы валась уходом рабочих в деревню  на полевые работы. П ро
изошёл полный отрыв рабочих от зем леделия.

Более полные сведения для  характеристики постоянного состава фабричных р або
чих относятся к 90-м годам. Они даю т представление о  количестве рабочих, заняты х 
в фабричной промышленности, по месяцам  в течение года. П риведём  таблицу за  1896 г., 
показы ваю щ ую , как  изменялось в течение года число рабочих пятнадцати  фабрик.

А прель . . . 14 872 И ю ль . . . .  14826 О к т я б р ь .  . . 14727
М а й ...................  14 859 А в г у с т .  . . . 14 526 Н оябрь . . . 14 967
Июнь . . . .  14839 С ентябрь . . 14717 Д ек аб р ь  . . . 15283

Разн ость м еж ду наибольш им и наименьш им числом заняты х рабочих составляет 
757 человек. Постоянных рабочих было 95,4% , и лиш ь 4,5%  рабочих в летнее врем я, в 
августе, ушло с фабрик.

О гром ная роль фабричной промышленности в формировании современного про
мышленного пролетариата состояла в концентрации пролетариата в крупном производ
стве. Процесс концентрации пролетариата в крупной промышленности И вановской об 
ласти можно представить в виде следую щ ей таблицы  68:

К о л и ч е ств о  рабоч их

1868 г. 188? г. 1895 г.

п р ед п р и я 
ти я

в них р аб о 
чих

п р е д п р и я 
ти я

в них р а б о 
чих

п р е д п р и я 
ти я

в них рабе* 
чих

1 6  —  5 0 .................................. 5 5 1 4 5 7 2 2 9 1 3 9 3 0 7
5 1 — 1 0 0 .................................. 4 2 2  8 7 3 19 2  0 6 2 13 9 5 5

1 01  —  5 0 0  .................................. 3 3 8  9 5 9 4 4 11  6 9 4 4 0 11 4 9 5
5 0 1  —  1 0 0 0  .............................• 6 4  2 3 2 1 5  N 1 0  6 2 8 2 4 1 6  5 3 2

1 0 0 1  и б о л ь ш е ....................... 2 2  1 5 8 13 1 9  4 0 3 2 2 3 6  2 2 4

1 3 8 19  6 7 9 1 1 3 4 3  8 6 3 1 0 8 6 5  5 1 3

В. И. Л енин и И. В. С талин неоднократно указы вали  на значение концентрации 
пролетариата в крупной пром ы ш ленности*для дела борьбы и победы пролетариата. 
«Только вы сш ая стадия р азви ти я  капитализм а, крупная маш инная индустрия, создает 
м атериальны е условия и социальны е силы, необходимые для  этой борьбы »69,— писал 
В. И. Ленин.

Одновременно с концентрацией пролетариата в крупной промышленности происхо
дило увеличение числа дней, которые рабочий был зан ят  на фабрике. «К рупная фабрика 
усиливает эксплуатацию , удлиняя рабочий год до м аксим ум а и тем создавая  соверш ен
но рвущий с деревней п р о л етар и ат» 70. »

Р азвитие крупной фабричной промышленности сопровож далось возраставш им  пе
ремещ ением населения, что «м ело исключительно важ ное значение для  формирования 
идеологии пролетариата, а т ак ж е  для  револю ционного воздействия пролетариата на

67 См. «Владимирский земский сборник» №  4 за 1883 год. Зем ская  оценка фабрик
68 И спользованы  те ж е источники, что и для предыдущ их таблиц.
69 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 1, стр. 281.
70 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 18, стр. 244.

3. «Вопросы истории» № 6.
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крестьянские массы страны. П ерем ещ ение населения в связи с развитием крупной про
мышленности вы раж алось в стягивании рабочих из разны х уездов и губерний н а  одну 
фабрику; в передвижении рабочих из одного промышленного центра в другой, с одной 
фабрики на другую  в пределах одного промышленного центра; в росте городского н а 
селения и индустриального населения промышленных сёл и слобод. Чем крупнее бы ла 
ф абрика, тем интенсивнее ш ло вокруг неё перемещ ение населения.

Х арактеристику перемещ ения населения в связи с развитием  фабричной промы ш 
ленности раскры вает территориальны й состав фабричных рабочих.

Х арактеристику территориального состава рабочих даю т фабричны е паспортные 
книги. Рабочие ф абрик Г арелина распределялись по территориальном у составу следу
ющим образом:

М есто и источник формирования 
рабочей силы

Т кацкая фаб
рика (1887 г.)71

Ситцевая фаб
рика (1890 г.)и

И в а н о в о ................................................... 107 135
Ш уя и Ш уйский  у е з д ...................
Д ругие  у езд ы  В ладим ирской гу 

630 693

бернии ................................................... 215 306
К остр о м ская  губерния ................... 372 389
Д р у ги е  г у б е р н и и ....................... , .  .
О тставн ы е, бессрочн о  отпуск

3 9

ны е солдаты , солдатки, их дети 210 111

То ж е видим на ф абрике П андурияа в И ванове (1894 г.) 73.
Второй формой территориального перемещ ения населения было перемещение и з  

одного промышленного центра в другой. Это ясно видно так ж е  из паспортных книг. 
Можно установить, что рабочие из Шуи работали  на ф абриках И ванова, Кохмы, Ки- 
нешмы, Тейкова, Вичуги и д а ж е  за  пределами Владимирской и К остромской губерний. 
В '9 0 -х  годах из Ш уи на фабрике Гандурина (И ваново) работало  32 человека, и а  ф аб
рике Гарелина (И ваново) — 168, на фабрике К аретникова (село Тейково) — 56, на ф аб
рике Разорёнова  (село Тезино) — 12, на Больш ой Я рославской м ануф актуре — 23 че
ловека.

Н а ф абриках Гарелина в 1887— 1890 гг. находились рабочие из других фабричных 
центров: из Ш у и — 168, Тезинокой в о л о сти — 15, Середской волости — 99, Кохомской 
волости — 36, Тейковской —  22, Вичужской — 8, Писцовской — 4, всего из восьми горо
дов и 84 волостей 74.

Изучение м атериалов показы вает, что из разны х фабричных центров сельской 
местности (Кохмы, Тейково, Вичуги и др.) происходило примерно равное перемещение 
населения; на фоне густо перекрещ иваю щ ихся путей перемещ ения населения из одного 
промышленного центра в другой вы является одно общ ее для всех промышленных цент
ров направление — на фабрики города И ванова. О братное перемещ ение — с ф абрик 
И ванова в Кохму, Вичугу, Тейково, Ш ую и пр.— было значительно меньшим. Н аселение 
сельских фабричных центров и старого фабричного города Ш уи перем ещ алось в новый 
центр с крупной маш инной индустрией — город И ваново. Ж елан и е устроиться на работу 
в крупный фабричный центр объяснялось более высокой здесь заработной платой, боль
шей м еханизацией производства, стремлением рабочих к более высокой культуре, к р а з 
витой общ ественной жизни.

Н аселение перем ещ алось и далеко  за  пределы данного промышленного района. 
М ногие рабочие Ш уи, И ванова, Кинешмы, Нерехты и других фабричных центров В л а 
димирской и Костромской губерний работали на Больш ой Я рославской м ануф актуре. 
В 1888 г. из I 442 рабочих этой фабрики выходцев из Владимирской губернии было 
656 чел (47% ), из К остромской губернии — 84 человека. В 1896 г из 6 163 рабочих, з а 
нятых на Больш ой Я рославской м ануфактуре, из В ладим ирской пубеонии вышло

71 См. ИО Д, ф. 6, on. 1, д. 37. П аспортная книга.
72 См. там ж е, он. 2. П аспортная книга.
73 См. там же, ф. 101, on 1, д. 79, 152. П аспортная книга.
74 См. там же, ф. 6, on. 1, д. 37, 62; ср. ф. 12, on. 1, д. 189.
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2 553 рабочих (41% ). Таким образом, перемещ ение населения в связи с развитием про
мышленности возрастало.

Эти «постоянные перебрасы вания рабочих с фабрики на ф абрику приучаю т их 
сличать условия и порядки на разны х ф абриках, сравнивать их, убеж даться  в оди нако
вости эксплуатации на всех ф абриках, заим ствовать опыт других рабочих в их столкно
вениях с капиталистом и таким  образом  усиливаю т сплочение, солидарность рабочих» 75.

Общую ка.ртину перемещ ения населения в связи с развитием  промышленности 
можно дополнить сведениями, которые даю т волостные правления. Мы располагаем  м а 
териалам и относительно Я киманской волости, Ш уйского уезда 76. Эта волость была из
давна известна развиты м промышленным отходом крестьянского населения. В 1905 г. 
из Якиманского волостного правления было взято 2 594 паспорта, в том числе 2 532 было 
вы дано на основе стары х паспортов. М енее ста из этого количества паспортов были по
лугодовыми, остальны е паспорта были выданы на год и бессрочно. Н аселение в основ
ном уходило на фабрики. По сохранивш имся адресам  высылки паспортов можно у с та 
новить, что из одной лиш ь Я киманской волости рабочие разош лись по шести городам  
и девяти  фабричным центрам  сельской местности.

Все эти рабочие разны х фабрик, встречаясь в волости в дни, когда они возвращ а
лись на родину за  паспортом, или по случаю  остановки работы на фабрике, по случаю 
безработицы  или по другим причинам, обменивались своими мнениями о положении 
рабочих разны х фабрик, опы там  борьбы с капиталистам и. Всё это расш иряло кругозор 
рабочих и являлось важ ны м  условием в формировании пролетарского м ировоззрения. 
Вместе с тем здесь, в волости, создавались предпосылки для установления союза р а 
бочих с крестьянством, ив которого вышли сам и рабочие; шло револю ционное проле
тарское  влияние на крестьянство.

Развитие фабричной промышленности вело к нивелированию  пролетариата. Ма 
нуфактуры  создали значительную  группу привилегированных рабочих. Среди рабочих 
ситцепечатны х м ануфактур наиболее многочисленной привилегированной группой были 
набойш ики. Д о  появления цилиндро-печатных машин (1835 г.) во Владимирской губер
нии насчитывалось до 10 тыс. набойщ иков, в И ванове и Вознесенском посаде — до 
7 т ы с я ч 77. Н абойщ ики получали более высокую заработную  плату. С появлением 
ситцепечатны х маш ин ручной труд набойщ иков начал вы тесняться маш инами. Число на
бойщ иков резко сократилось, они потеряли своё привилегированное положение, зар аб о т
н ая  плата их упала. Одновременно на ф абриках росло число «чернорабочих», в к ате 
горию которых входили и многие рабочие, работавш ие на маш инах. П оследнее обстоя
тельство заставило  несколько повысить номинальную  заработную  плату этой группе 
рабочих.

И зменение состава -рабочих видно на примере одной из крупных ситцепечатных 
ф абрик —- Зубковы х в И ванове 78:

К атегория

рабочих

Г о д ы

1840 1851 1858 1861 1864 1866 1868

Н абойщ иков  . . . .  
„Ч ернорабочих" . .

250 120
170

115
320

140
420

50
347

55
340

110
410

И з таблицы  видно, как  сокращ алось количество набойщ иков на ф абрике. Особенно 
резкое сокращ ение числа набойщ иков происходило в годы кризисов. Но и в годы про
мышленного подъём а, несмотря на то, что количество набойщ иков повыш алось, оно 
не достигало прежних цифр. М ногие набойщ ики меняли свою специальность,' станови
лись резчиками, мы тилы циками, заварщ икам и , рабочими на ситцепечатных маш инах. 
Количество «чернорабочих» непрерывно возрастало.

75 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 2 , стр. 87.
76 См. ИОА, ф. 831, on. 1, д. 40.
77 См. «П ам ятная книж ка Владимирской губернии» за 1862 г., стр. 54. 

См. «Ведомости фабрик». И вановский областной архив.
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С ледую щ ая таблица показы вает изменения в заработной плате р або чи х 79.

Заработная плата

П роф есси и  рабочих
в месяц В ГО Д в месяц

О коло 1810 г. Около 1830 г. О коло 1850 г . Около I860 г. Около 1899 г.

Н а б о й щ и к и ................... 12— 20 р. 8 - 1 5  р. 6— 12 р. 100 — 150 р. 8  — 15 р.
Т качи  . • ................... 6 р. 4 р. 50 к. Зр. 50 к.—4 р. 100 — 160 р. 8  — 15 р.
Рабочие на голандре 2  р.— 2  р .5 0 к . 3 р. 15 к. 3 р. 50 к. — —
Р азнорабочие на сит

цевы х  ф абри ках  . _ _ 5 0 — 90 р. 8 — 15 р.
Ч ернорабочие ф а б 

ричны е ....................... 1 р. 50 к .—2 р.
3 р. 15 к ,— 
3 р. 50 к.

3 р. 50 к .—
4 р. 50 к. 40 — 70 р. 6 -  15 р.

И зменения в заработной плате различных групп и профессий свидетельствую т о 
том, что д л я  наиболее массовых профессий она была уравнена; за  формальны м уве
личением номинальной заработной платы скры валось, разум еется, на деле снижение 
реальной заработной платы.

По мере того, как  заверш алось формирование промышленного пролетариата, в 
процессе его освободительной борьбы склады валась пролетарская револю ционная 
идеология. С каж ды м  десятилетием  увеличивалось количество стачек рабочих и воз
растало число стачечников. В 1880-х годах стачки становятся массовыми. Крупную 
стачку провели рабочие И ванова в 1885 году. В этой стачке приняло участие до 6 тыс. 
рабочих пяти ф абрик. Об этой стачке рабочих наряду с другими стачками 80-х годов 
говорится в «К ратком курсе истории В К П (б)». Борьбу ивановских рабочих поддерж али 
рабочие двух ф абрик Кинешем-ского уезда.

В 1888 г. стачечным движ ением были охвачены  рабочие многих ф абрик И ванова, 
Шуи, Кохмы, Тейиова, Писцов а, Теэина, Я ковлеаского и других фабричных центров. 
Это одно из крупных массовых стачечных движ ений, показавш их исключительную 
солидарность рабочих большого промыш ленного района. В ряде мест стачки были по
давлены  войсками. В следую щ ее десятилетие не было ни одного года без стачек  р або
чих. К ак  огни одного революционного пож арищ а, они вспыхивали то на одной, то на 
другой, то сразу  на нескольких фабриках.

Стачки рабочих 80-х и 90-х годов вы раж али  стихийное возм ущ ение рабочих про
тив эксплуатации и бесправного полож ения. Но к аж д ая  новая стачка всё больше буди* 
ла, расш иряла сознание рабочих. Рабочие ж адно стремились к знаниям , стремились 
найти средства борьбы против сущ ествую щ его общ ественного порядка, искали социал- 
демократических идей. Народнические идеи не им ели успеха среди рабочих.

Больш ую  помощ ь рабочим в пробуждении сознательности, в привитии им социа
листического сознания о к азал и  возникшие в начале 90-х годов первые марксистские 
круж ки. В 1895 г. на базе ивановского м арксистского круж ка был основан «Иваново- 
Вознесенский рабочий союз».

Больш ую  помощ ь иваново-вознесенским м арксистам  о к азал и  петербургский «Союз 
борьбы за  освобождение рабочего класса» и лично В. И. Л енин. М арксистские органи
зации знаком или рабочих с марксизмом, прививали им лю бовь к знаниям. О тяге  р а б о 
чих к знаниям  рассказы вает  И. В. Бабуш кин в статье  «В защ иту  иваиово-вознесенскиХ 
рабочих», написанной по поручению Л енина, а такж е С. Ш еетервин, Н. М ахов, 
М. Б агаев  и другие в своих воспоминаниях. О высокой революционной сознатель
ности ивановских рабочих свидетельствует тот факт, что с выпуском газеты  «Искра», 
с первых ж е номеров, на её  страницах появляю тся корреспонденции из И ванова, Ш уи 
и других фабричных центров, «причем больш инство корреспонденций рабочие» 80.

79 Сведения д л я  1810, 1830— 1850-х годов взяты  из книги П. Э кзем плярского 
«Село И ваново в XIX в.»; для  1860 г.— из м атериалов И. Бабурина, напечатанны х в 
В ГВ  № 4 2 —46 за 1865 г.; для  1899 г. из «М атериалов для оценки зем ель Владимирской 
губернии». Т. X, вып. III, стр. 270—271.

80 И з д о к л ада  Н. К. Крупской на II съезде  Р С Д Р П . «Д оклады  соц.-демократиче
ских комитетов второму съезду Р С Д Р П », стр. 30. М .-Л . Г И З. 1930.
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«Иваново-Вознесенский рабочий союз» вошёл в «Северный рабочий союз». Х аракте
ризуя работу ооциал-демократических организаций трёх северных губерний — В лади
мирской, Костромской и Я рославской ,— О. А. Б арен цева  вы деляет И ваново как  центр 
наиболее крепко слож ивш егося социал-дем ократического движ ения. «Если оценивать 
партийную  организацию  по прочности, её связей  с рабочими м ассам и и по ш ироте её 
влияния на них, то самой сильной организацией была иваново-вознесенская» 81.

Всё это наш ло отраж ение в двух крупных ф актах  рабочего движ ения И вановской 
области в конце XIX и в начале  XX века. В 1897 г. рабочие И ванова под руководством 
местной социал-демократической организации провели первую всеобщ ую  стачку, кото- 
пая отли чалась сплочённостью, высокой дисциплиной и сознательностью  рабочих. 
В 1905 г. рабочие И ванова под руководством Северного комитета больш евиков провели 
вторую всеобщ ую стачку. Эта стачка «показала  образец м уж ества, стойкости, вы держ 
ки, солидарности рабочего класса. О на послуж ила настоящ ей ш колой политического 
воспитания иваново-вознесенских рабочих.

В период этой забастовки иваново-вознесенские рабочие создали Совет уполном о
ченных, который был фактически одним из первых Советов рабочих депутатов в 
России» 82.

И так, в 1890-х годах в основном закончился процесс образования современного 
промышленного пролетариата в И вановской области. Стихийная борьба пролетариата 
России соединяется с движ ением научного социализм а. Это имело реш аю щ ее значение 
в организации борьбы пролетариата и сделало русский пролетариат революционнейш им 
пролетариатом  в мире, обеспечило ему победу в Великой О ктябрьской социалистической 
революции.

81 См. О. В а р е н ц о в а .  С еверный рабочий союз, стр. 67. И ваново. 1948.
82 «История ВКП(б). К раткий курс», стр. 57.
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