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В хронологической ретроспективе исторической эпохи Петра I рассмат-

ривается развитие текстильной отрасли, родоначальницы капиталисти-

ческих отношений в России, в формате мануфактурного производства. Ав-

торы приводят феодальное и крепостное устройство Российской империи 

в качестве факторов ингибирования развития промышленного потенциала. 

Вместе с тем рассматриваются позитивные направления общероссийских 

тенденций, способствующие переходу от мелкотоварного формата домаш-

него производства к промышленным масштабам эволюционных преобразо-

ваний в текстильной отрасли, вытеснением ручного крепостного труда ме-

ханическим.  

 

The chronological retrospective of the historical era of Peter the Great examines 

the development of the textile industry, the ancestor of capitalist relations in Russia, 

in the format of manufacturing. The authors cite the feudal and serf structure of the 

Russian Empire as factors inhibiting the development of industrial potential. At the 

same time, the positive trends of all-Russian trends are considered, contributing to 

the transition from the small-scale format of home production to the industrial scale 

of evolutionary transformations in the textile industry, the displacement of manual 

serf labor by the mechanical one. 
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Реформы Петра Великого (первая чет-

верть XVIII века) характеризуются станов-

лением мануфактурного текстильного про-

изводства, являющегося прототипом буду-

щих капиталистических отношений в Рос-

сии. До этого продолжительный период 

текстильный производственный потенциал 

в России эволюционировал в условиях зам-

кнутого натурального хозяйствования и 

преобладания домашних ремесел. Полити-

ческие и экономические преобразования 

российского государства нивелировали фе-

одальную раздробленность русских земель 

и сформировали централизованную госу-

дарственность. Рост городского населения, 

расширение товарно-денежных отноше-

ний, развитие производства создали пред-

посылки трансформации натурального хо-

зяйства в иную плоскость экономических 

отношений, основанную на денежно-кре-

дитной политике. На данном экономиче-

ском и политическом фоне к середине XVI 

века начинает развиваться текстильное ма-

нуфактурное производство, пока имеющее 

формы мелкотоварного потенциала еди-

ничных заказов, постепенно переходящего 

на широкий рынок. Так, уже к XVII веку ре-

месленное производство удовлетворяло 

спрос на промышленную продукцию [15], 

что являлось предпосылкой для разделения 

труда в отрасли в формате мануфактурного 

производства, характеризующееся приме-

нением ручного труда.  

XVIII век контрастирует становлением 

мануфактур в качестве крупного индустри-

ального производства в контексте гене-

рального направления промышленного раз-

вития Российской империи, в котором 

можно выделить три хронологически не 

разделенных этапа [9]. Становление казан-

ных мануфактур знаменует начало первого 

этапа, отличительной особенностью кото-

рого являлось отсутствие свободного капи-

тала. Убыточность производства и низкое 

качество продукции, предназначенной, в 

основном для армии, свидетельствует о 

значительных трудностях производства 

данного периода. Форсирование создания 

казенных мануфактур в отсутствии рынка 

рабочей силы привело к острому ее дефи-

циту. Обыденным стало прикрепление 

(приписка) к предприятиям казенного (госу-

дарственного) крестьянства. Данная тен-

денция стала привычной для петровских 

времен в виде мобилизационного порядка 

привлечения широких масс зависимого 

населения – т.е. основанного на подневоль-

ном труде "приписных " крестьян. Ману-

фактуры, по сути, являлись крепостными, в 

которых труд равнялся с барщиной, обяза-

тельной повинностью того времени. Дан-

ную форму крепостной зависимости (по-

сессионного крепостничества) ввел в обо-

рот Петр I в 1721 году в целях развития про-

мышленности в России. Царским указом 

предприятия наделялись правом выкупать 

крепостных с последующим прикрепле-

нием к мануфактуре. В случае продажи ма-

нуфактуры крепостные передавались но-

вому владельцу вместе с производством. 

Вместе с тем, крепостная повинность тор-

мозит развитие машинного производства в 

текстильной отрасли. Переводя производ-

ство на механический труд в посессионных 

мануфактурах, собственник не мог уволить 

крепостных работников, которые являлись 

его собственностью.  

До перехода на механический ручной 

труд претерпевает операционное разделе-

ние производства [16].  

Принудительная передача мануфактур с 

казенной юрисдикции в частные руки при 

вовлечении купеческого капитала пред-

ставляет собой второй этап. Купечество в 

промышленное производство подчас во-

влекается насильственно, часто под солдат-

ским конвоем. Петр I капитал, не участву-

ющий в экономическом развитии государ-

ства, объявляет тунедеядным, подлежащим 

конфискации. 
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Третий этап – собственно купеческая 

инициатива. Мануфактуры характеризу-

ются стабильным прибыльным производ-

ством востребованной продукции, в том 

числе заграницей. В данном хронометраже 

все еще присутствует передача казенных 

предприятий частным лицам, но уже без 

"караульного надзора ", а предпринимате-

лям, наиболее успешным в своем деле. Госу-

дарство задействует меры по привлечению 

частного капитала в отрасль, в том числе 

купечества, посредством предоставления 

различного рода преференций, земли, рабо-

чей силы, ссуд и субсидий. 

Таможенным уставом 1724 года госу-

дарство предпринимает меры протекцио-

низма – защита отечественного производ-

ства, в том числе текстильного, от чрезмер-

ного конкурентного давления зарубежных 

производителей, что является инструмен-

том поощрения развития промышленного 

потенциала. Вместе с тем правительство ак-

тивно вмешивалось в производственный 

процесс.  

Государственная значимость под-

держки суконной промышленности для ар-

мейских нужд оказала значительную роль в 

становлении мануфактур. С 1712 года в по-

ставках сукна для армии предпочтения от-

давались отечественному производителю. 

Необходимость обеспечения военным об-

мундированием отечественного производ-

ства соответствует мерам государственной 

поддержки фабрик шерстяных тканей [5, 

с.30], с учетом возрастающего числа воен-

ных компаний в XVIII-XIX веках. 

На первых мануфактурах петровской 

эпохи формируются первые признаки наем-

ного труда, отличающегося определенной 

спецификой. Так, на срок найма наемный 

работник, по сути, терял свободу. Бегство с 

предприятия приравнивалось к бегству кре-

постного, каравшееся телесными наказани-

ями, иногда со смертельным исходом.  

Часто за провинности солдатам и воен-

нопленным в качестве наказания назнача-

лась работа на текстильных мануфактурах. 

Действительно, труд на текстильном произ-

водстве той эпохи пагубно отражался на 

здоровье. К тяжелым условиям необходимо 

отнести продолжительность рабочего дня, 

высокую влажность при повышенной тем-

пературе, шум работающих станков и вред-

ные химические соединения.  

Вольнонаемный труд катализирует про-

мышленный переворот – быстрее всего в 

хлопчатобумажной отрасли. Все чаще ис-

пользуются паровые двигатели [10].  

Кроме модернизации промышленного 

потенциала Петр I уделял внимание вопро-

сам использования земель. Формирующе-

муся новому облику русского флота была 

необходима льняная и пеньковая ткань. 13 

декабря 1715 года Указом Петра I расширя-

ются посевы льна и конопли. Документ по-

велевал "размножить во всех губерниях 

льняные и пеньковые промыслы " [12].  

Продолжением в начинании фундамен-

тального развития текстильного производ-

ства в России явились указы дочери Петра I 

Елизаветы Петровны и Екатерины II, поощ-

рявшие ремесла в крестьянской среде, в 

первую очередь – ткачество.  

Период после Отечественной войны 

1812 года ознаменовался бурным разви-

тием текстильной промышленности в Рос-

сии. Главными центрами хлопчатобумаж-

ной промышленности после разграбления 

французскими войсками Москвы стано-

вятся Владимирская и Костромская губер-

нии. Вторая четверть XIX века является 

хронологическим рубежом становления 

кластера московского текстиля [7]. Ткацкие 

предприятия используют новое сырье – 

хлопок, а также переходят на производство 

машинного формата – механические 

станки, в последующем на паровые двига-

тели. Входит в технологический процесс 

обработка химическими красителями.  

С 1842 года разрешается экспорт из Ан-

глии прядильных машин, что стало актива-

тором формирования крупных бумагопря-

дилен [7, с.49]. XIX век – период оконча-

тельного формирования российского капи-

тализма и индустриализации, характерен 

неуклонной тенденцией роста текстильных 

мануфактур, наемный труд в которых яв-

лялся составной частью развития капитали-

стического производства [16]. Развиваются 

различные отрасли текстильной промыш-

ленности. Внутри мануфактур зарождается 

фабричная промышленность [15, с.282]. 
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Развитию хлопчатобумажного производ-

ства способствовала сырьевая база, появив-

шаяся после вхождения в 60-е годы XIX 

века в состав Российской империи Турке-

станского края. Катализатором развития 

отечественного производства стало введе-

ние пошлин на привозной хлопок.  

Промышленная революция 1830-1850 гг. 

отличается машинным производством, вы-

теснением ручного труда и переходом от 

мануфактур к фабричному производству, 

что способствовало формированию госу-

дарственной позиции о невыгодности "при-

писного " труда, приведшая к мерам огра-

ничительного характера, к принудитель-

ному труду на казенных мануфактурах. Все 

чаще привлекается наемный труд с произ-

водительностью гораздо выше, чем у кре-

постных работников [8, с.65]. К 1860 году в 

текстильной отрасли численность вольно-

наемных составляет 4/5 от общего числа ра-

бочих [10...12]. Несмотря на то, что рабочие 

стали вольнонаемными, отмена крепост-

ного права значительно не повлияла на 

условия труда эксплуатируемых работни-

ков на текстильных предприятиях вопреки 

вмешательству государства. Появление 

крупных производств поспособствовало 

притоку в города из сельской местности ра-

бочей силы и изменило социальный статус 

коренного населения. Однако уровень 

жизни рабочих остается низким. На период 

конца XIX века средняя продолжитель-

ность рабочего дня на предприятиях в Рос-

сии составлял 10...11,5 часов [2], в европей-

ских государствах 8...10 часов [16]. 

В 1946 году Н.Л. Рубинштейн дает ха-

рактеристику природе русской мануфак-

туре XVIII века [13], основанную на пере-

ломном моменте становления капиталисти-

ческого уклада в России. Е.И. Заозерская 

выдвинула гипотезу о параллельном суще-

ствовании как крепостных, так и капитали-

стических текстильных производств в пер-

вой половине XVIII века и позднее [6, с.12].  

В 1807 году был установлен первый ме-

ханический ткацкий станок на казенной 

Александровской хлопкопрядильной ману-

фактуре в Петербурге. Из столицы данная 

тенденция распространяется в Московскую 

губернию, далее в село Иваново [10, с.10]. 

Фабриканты Урусов в Москве и Посылин в 

Шуе Владимирской губернии одни из пер-

вых перешли на механизированное про-

мышленное производство. В Шуе была ор-

ганизована первая механическая фабрика 

Попова. [15, с.282]. Механизация увели-

чила объем выпускаемых товаров в разы 

при снижении цены на продукцию. Бурное 

развитие химической науки привело к по-

явлению новых нитей и тканей, что сказа-

лось на качестве выпускаемых товаров. В 

данный период возрастает необходимость 

развития отсталого машиностроения, сла-

бой сырьевой базы (преобладает экспорт 

сырья), закрепления статуса работников в 

нормативно правовых актах, а также зако-

нодательное регулирование трудовых отно-

шений.  

В 30-50-е годы XIX века появляются 

первые отечественные текстильные ма-

шины. Изобретатель Р. Глинков создал пря-

дильную механическую машину, работаю-

щую на водяном приводе. М. Иванов изоб-

рел прядильно-чесальную машину с коль-

цевыми двигателями. Однако отметим, что 

российские изобретения крайне трудно 

проходили процедуру патентования. В то 

же время английские машины не облага-

лись пошлиной, что создавало предпо-

сылки для неравной конкуренции и вытес-

нения отечественных механизмов [9].  

Машинное производство в текстильной 

отрасли расширило привлечение детского и 

женского труда. Так, к 1840 году на бумаго- 

и шерстопрядильных фабриках Москвы ра-

ботали 3 тысячи детей. На Гусевской бума-

гопрядильной фабрике к середине 50-х го-

дов XIX века из 893 рабочих большинство 

составляли женщины [10], [12]. С середины 

1880-х годов привлечение женского труда 

стало возрастать. Женщины на текстиль-

ных мануфактурах трудились наравне с 

мужчинами по 15...17 часов в сутки. Были 

распространены ночные смены, запрещен-

ные в Швейцарии и Англии [4]. Тяжелые 

условия труда стали одним из факторов 

формирования протестных движений и 

благоприятной средой прироста сторонни-

ков идей пролетариата и революционного 

духа смены самодержавия. Советская лите-

ратура, посвященная трудовым конфлик-
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там дореволюционной эпохи, часто опери-

рует обоснованностью требований трудя-

щихся на несправедливость хозяев пред-

приятий и жестокие меры наказаний, на тя-

желые условия труда.  

Уже к концу XIX века практически все 

текстильные производства Москвы были 

механизированы, что требовало высокого 

уровня профессиональной подготовки ра-

бочих. При предприятиях организуются 

учебные заведения, в которых обучаются 

дети служащих, перенимающие опыт 

предыдущих поколений. К началу XX века, 

благодаря вечерним курсам рабочих, вос-

кресным и фабричным школам, более поло-

вины (56 %) служащих Московской губер-

нии были грамотными [2]. 

Определенную специфику в развитие 

отрасли внесла географическая локализа-

ция мануфактур. Предприятия отрасли раз-

мещались на территории Российской импе-

рии неравномерно – по большей части в ев-

ропейской части страны, в бывших центрах 

кустарных промыслов во Владимирской 

[1], Московской, Петербургской, Тверской, 

губерниях [3, с.40]. Как и для XVIII века, 

для дореформенного промышленного по-

тенциала первой половины XIX века харак-

терно мелкое, в основном крестьянское, 

производство. Так, в 50-е годы XIX века об-

рабатывающая промышленность Россий-

ской империи производила продукцию на 

550 млн руб., из них ⅔ (400 млн руб.) при-

ходилось на крестьянские кустарные про-

мыслы [10, с.8].  

XIX век характеризуется бурным разви-

тием ситцепечатного производства – как 

следствие борьбы русских промышленни-

ков за рынки Средней Азии, Китая, Персии, 

Турции. Производство данной продукции 

достигло высокого уровня благодаря успе-

хам химии и крашения. Так, в 1842 году 

русский химик Н.И. Зинин получил анилин 

из каменного угля, что придало новые воз-

можности в создании сопутствующих мате-

риалов – красок и протрав. К 1870 году в 

отрасли стали применять искусственный 

ализарин, анилиновые красители, позво-

лившие качественно изменить цветовую 

палитру и расширить диапазон оттенков и 

сочетание колоритов [15, с.283]. 

К факторам, ингибирующим развитие 

текстильной отрасли, относились бюрокра-

тические проволочки. Предприниматель, 

имеющий иностранное подданство, прохо-

дил через последовательность длительных 

бюрократических процедур, дающих воз-

можность регистрации в купеческой палате 

и получения статуса купца второй гильдии. 

Далее будущий фабрикант подавал проше-

ние генерал-губернатору о рассмотрении 

проекта фабрики или завода, инициировав-

шее процедуру проверки благонадежности 

иностранного гражданина и степень готов-

ности предприятия к производственному 

процессу. Положительное или отрицатель-

ное заключение выносилось на основании 

всех полученных разрешений (Министер-

ства финансов, санитарного врача, архитек-

тора и т.д.). После уплаты просителем госу-

дарственной пошлины (в первом случае) 

выдавалось разрешение на производствен-

ную деятельность [11].  

 

В Ы В О Д Ы 

 

Текстильная отрасль Российской импе-

рии, ставшая родоначальником капитали-

стических отношений, прошла через не-

сколько эволюционных стадий развития. 

Наряду с позитивными экономическими и 

технологическими эффектами существо-

вали ингибирующие развитие пережитки 

феодального устройства. К таковым необ-

ходимо отнести крепостничество, надолго 

затормозившее процесс формирования про-

мышленного потенциала и прогрессивного 

класса буржуазии, потенциально способ-

ного вывести промышленное производство 

Российской империи в ряд высокотехноло-

гичных государств Европы данной истори-

ческой эпохи.  

Мануфактуры периода XVIII-XIX вв. 

представляли собой квинтэссенцию зачат-

ков механического труда и низкой инду-

стриализации, крепостных мануфактур и 

капиталистических отношений. Крепост-

ничество тормозило развитие промышлен-

ного потенциала, а также свободное обра-

щение рабочей силы в России. Рабочими в 

данный период, как правило, были государ-

ственные и помещичьи крестьяне, направ-
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ленные на оброк, находившиеся в феодаль-

ной зависимости и оторванные от земледе-

лия. С учетом сезонного прикрепления дан-

ной категории работников их квалифика-

ция уступала профессиональным рабочим, 

трудившимся постоянно.  
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