
Промышленность в 
пореформенной России 

• Сразу после отмены крепостного права 
никакого расширения производства, 
никакого роста количества фабрик и 
заводов не произошло

• Кувшинский завод в 1857 г. выплавлял 479 
тыс. пудов чугуна, в 1862 – 313 тыс., в 1868 – 
353 тыс.

• Только в 1870-х гг. рост производства на 
железных заводах, так же и на суконных 
фабриках



Промышленность в 
пореформенной России 

• В первые пореформенные годы десятилетия промышленность производила в 
основном предметы потребления ⇒ 

• Облик страны определяла лёгкая промышленность, ведущая роль в ней – 
текстильная п-ть, сосредоточенная в Московском, Петербургском и 
Прибалтийском промышл. районах (на эти регионы – 75% ткацких станков, 80% - 
мощности паровых машин, 85% - рабочих)

• Другая важнейшая отрасль промышленности – горнодобывающая (в основном 
на Урале), у неё наиболее быстрый рост –выплавка чугуна с 1860 по 1895 выросла 
с 21 до 89 млн. пудов, добыча каменного угля – с 18 до 556 млн. пудов, нефти – с 
500 тыс. до 377 млн. пудов (главный центр пр-ва чугуна – не Урал, а Юг России) 

• Большие успехи в машиностроении – Сормово (паровозы, вагоны, пароходы), 
Луганск, Коломна; центры сельхозмашиностроения – Харьков, Одесса, 
Бердянск, Александровск 

• Рост промышленности группы «А» обгонял рост промышленности группы «Б», что 
характерно для всех стран той эпохи

• Появляются новые отрасли: угольная, нефтедобывающая, химическая, 
машиностроение



География промышленного 
развития

• Новые промышленные районы – 
южный угольно-металлургический 
(Донбасс и Южная Украина), Бакинский 
нефтедобывающий;

• Новые крупные промышленные 
центры – Баку, Харьков, Екатеринослав, 
Юзовка, Горловка, Нарва, Лодзь



Особенности развития 
промышленности

• В России почти вся промышленность вышла из торговли. 
Редко можно было наблюдать создание крупных 
промышленных единиц, чаще мелкие становились 
крупными

• Фабрики способствовали развитию в России кустарной и 
сельской промышленности

• Поглощение мелкой п. крупной п.; 
• Параллельное существование мелкотоварной и 
мануфактурной п.

• Концентрация рабочих на крупных предприятиях: в 1890 г. 
70% рабочих сосредоточивалась на предприятиях, 
имевших 100 и более рабочих, а почти 50% на 
предприятиях, имевших свыше 500 рабочих (в США 33% 
рабочих были сосредоточены с 500 рабочими)

• Всякое производство (даже кустарная промышленность) 
имела не только хозяйственное, но и культурное 
значение



Московские фабриканты
• В начале 19 в. в Москве образуется «новая» 
буржуазия – в основном из крестьян, которые на 
первом этапе организовывали мелкие 
мастерские (рассеянные мануфактуры), а затем 
заводили собственные текстильные фабрики. 
Таким путём прошли Морозовы, Прохоровы, 
Рябушинские, Бахрушины, Коноваловы, 
Коншины, Третьяковы 

• Их предприятия как правило носили семейный 
характер, по форме – паевые товарищества, 
по сути – акционерные компании. На деле 
предприятия принадлежали узкому кругу 
родственников-пайщиков



Московские фабриканты
• Морозовы: Савва Васильевич → 5 сыновей (Тимофей – Никольская мануфактура; 

Елисей – мануфактуры собственные; Захар – Богородско-Глуховская; Абрам – 
Тверская)

• Бахрушины: известны с середины 17 в. и происходит из г. Зарайска, Рязанской 
губернии. Кожевенное пр-во, первый в кожевенном деле паровой двигатель, 
(«Пролетит он в эту самую трубу»); состояние сделали во время русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.; чтобы удешевить производство и сделать его более 
прибыльным, нужно ничего не покупать и всё продавать. К началу 1880-х годов на 
бахрушинских предприятиях трудились около 1000 рабочих, были налажены 
деловые контакты с Австро-Венгрией, Германией, Францией и Великобританией. 
К концу 19 века кожевенный завод изготовлял шерсти, выделанных кож и 
сафьянов на сумму в 2,3 млн. рублей. При этом завод был оборудован по 
последнему слову техники новейшими импортными и отечественными станками, 
имел электрическое освещение и собственные мастерские. 

• Были выстроены и содержались на их счёт Бахрушинская городская больница, 
Дом бесплатных квартир на Софийской набережной, приют и колония для 
беспризорных в Сокольниках, Ремесленное училище для мальчиков, Дом для 
престарелых артистов, родильный дом на 100 пациенток, госпиталь для 
неизлечимо больных.


