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эпидемических заболеваний (которы е могли не пошалить и богатые 
кварталы) и обеспечить фабрики квалифицированным и лояльным персо
налом. К числу последних, видимо, следует отнести христианское 
учение о  добродетели и желание увековечить свое имя в названии 
благотворительных учреждений или хотя  бы в ежегодно публикуемых, 
списках жертвователей (к ста ти , такал гласность филантропии была 
еще одной страховкой от  р а ст р а т ).

Авторы не стремились преувеличить успехи здравоохранения и 
просвещения в дореволюционном Иванове. Несомненно, в городе было 
немало больных и неграмотных людей, а качество медицинской помощи 
и образования не всегда  отвечало требованиям своего  времени. Одна
к о , признавая э т о ,  нельзя не заметить, что в начале XX в . в соци
альных сферах жизни города происходило стремительное улучшение и 
что решающий вклад здесь  принадлежал ивановским промышленникам -  
фабрикантам и филантропам, ,й

Г.В .М оренова (Плес)

К ИСТОРИИ БУМАГОТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА В г .  ПЛЕСЕ 
(По материалам ГАКО и ЦГИА)

Точное время основания бумаготкацкого производства в г .  Плесе 
неизвестно. Поскольку две миткалевые фабрики для Плеса упоминаются 
в 1861 г . * ,  можно предположить, что они были открыты во второй чет
верти XIX в . Какой же была бумаготкацкая промышленность в то время? 
Е.Ф.Дюбюк писал: "В начале своего  существования бумажная промышлен
ность была мелкой; почти все бумажные фабрики представляли из себя 
раздаточные конторы, соединенные с сновальнями и красильнями. Позд
нее вырастает ткацкая фабрика, и уже в самый последний период (п о с 
ле отмены крепостного права) появляются бумагопрядильни. Таким об 
разом ,под действие фабрики подпадают сначала заключительные, и уже 
только после них начальные фазы производства"^. Бумаготкацкое про
изводство в Плесе прошло в своем развитии общие для всей страны 
ступени.

Вот как описываются две миткалевые фабрики -  раздаточные кон
торы -  в Плесе в документе, датируемом 1862 г . :  "На миткалевых за
ведениях разматывается бумажная пряжа и производится основа митка-

юиыолен- 
■ о дея-
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л в :. ткать же раздается окрестным крестьянам"3 . "Памятная книжка 
Костромской губернии на 1862 год " сообщает: "Существующие в Кине- 
гаемском уезде 19 и Нерехтском 17 миткалевых фабрик, а частию мит
калевые и ситцевые фабрики в селе Иванове Шуйского уезда , раздают 
крестьянам упомянутых уездов посредством комиссионеров своих и о с о -  
йых контор (которых в г .  Плесе 3) пряденую бумагу совершенно приго
товленными для тканья клубьями и получают от них небеленым миткалем. 
Не только женщины, но и мужчины занимаются этим. В какой степени 
распространено между крестьянами тканье миткаля, можно судить по 
тому, что на всех означенных фабриках миткаль только белится и при
готовляются клубья, а тканье миткаля производится все в домах кре
стьян"4  *. Т о, что ткачами были в основном крестьяне, подтверждается 
также статистическими данными о числе ремесленников в городах Кос
тромской губернии за  1861 г . ,  свидетельствующими о том, что в Плесе 
проживал всего  один ткач®.

Следует ваме^ить, что ткачество занимало у  крестьянина относи
тельно свободное о т  земледелия время ( с  сентября по Петров день)6 
и приносило весьма ощутимый дополнительный заработок (в  1657 г .  он 
составлял от  1 ,6  до 6 р . с  клуба7  * * 10, до 30-40 р . в зиму3 ) .

В 7 0 -х  годах происходит укрупнение бумаготкацкого производства 
в Плесе. Миткалевые заведения становятся более похожими на фабрики, 
чем на раздаточные конторы, рабочие, очевидно, переходят работать 
под их крышу. Так, на 1670 г .  в "Материалах для статистики Костром
ской губернии" 8 Плесе указаны 2 миткалевые фабрики ( с  общим числом 
рабочих мужского пола 67 ч ел овек ), производящие ткани на сумму 
III 000 р . и сбывающие произведенное в Иваново3 . Причем "работающие 
на заводах и фабриках" в тех же "Материалах" выделены в особую кате
горию плесского населения^6 . Более точное сообщение помещено в ар
хивном деле "Сведения о фабриках и заводах и о их владельцах по Ко
стромской губернии". Дело не имеет даты, но, судя по содержанию,

3 ЦГИА. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 2159. Л. 152 -  177.
4 Памятная книжка... С. 363 -  364.
6 Там же. Табл. 12.
® B e  л ь к о в А.В. Нерехотский уезд  в 1857 году. Кострома,

■ '2. С. 21.
7 К р ж и в о б л о ц к и й  Н. Материалы для географии и ста - 

гистихи России, собранные офицерами Генерального Штаба: Костромс
кая губерния. <5пб., 1861. С. 339.

“  ”  п е н с  к и й И. Экономическое-положение крестьянского 
/ /  Материалы для статистики Костромской 

____________ ______г — а, 1891. 0 . 319.
Материалы для статистики Костромской губернии: Вып. I .  К ос- 

тРома 1670. С. 12.
10 Там же. С. 16 -  17.
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также относится к началу 7 0 -х  гг. XIX в. В Плесе указаны 2 завароч
но-миткалевых заведения с 67 рабочими-кужчинами, вырабатывающие про 
дукцию на 41 000 р. и сбывающие ее ивановским купцам Зубковым и Ко- 
кушкиным** ***. Вероятно, имеются в вицу фабрики "Т ов-ва мануфактур 
наследи. H . i . Зубкова” и "Т оргового Дома Зосим Кокушкин и Конст. Ма- 
ракушев". В "Материалах для статистики Костромской губ:рнии" на 
1870 г .  указываются 3 "бумаготкацкие и миткалевые" фабрики*^, что 
не соответствует  сведениям других источников. Либо ото оказание оши 
бочно, либо в число фабрик включена одна из трех раздаточных контор 
продолжавших работать с 1862 г . 0 последних В.Пирогов и "Очерках 
промышленности Костромской губернии" сообщает (на 1871 г . ) :  "Фаб
риканты с . Иванова им ею т,., свои конторы для раздачи основ и утка 
в г ,  П лесе"*^. Владельцы бумаготкацких фабрик в Плесе неизвестны. 
Очевидно лишь то , что в сбыте продукции, а возможно, и в закупке 
пряжи, они поддерживали тесные связи с ивановскими фабрикантами. Ни 
месторасположение, ни год закрытия этих фабрик также неизвестны.

В 1875 г .  плесянами И.Тихомировым и П.Грошевым было основано 
новое крупное бумаготкацкое производство*4 . фабричный корпус, по 
воспоминаниям плесского жителя П.А.Мозжухина, располагался ниже 
Плеса по течению Волги за  ручьем Гремячкой, По "Сведениям за 1910 -  
1912 годы ", фабрика перешла во владение Торгового Дома Алексея 
Яковл. Тихомирова и Ксенофонта Макс. Грошева" (наследников И.Тихо
мирова и П.Грошева). Заведовал фабрикой Василий Абрамов.. Из тех же 
"Сведений" узнаем о числе самоткацких станков На фабрике: 150 -  в , 
1910 г , ,  220 -  в I9 I I  и 257 -  в 1912 г,*®  Станки пригодились в дви
жение паровой машиной мощностью IQ0 е д . В  1910 г .  здесь р а б о т а -j 
170 чел. , в 1912 г .  -  390*®, в 1914 г ,  чист- рабочих при сохране

** Государственный архив Костромской области. Ф, 4 5 / ,  0п„ I .
Д .1918. Л. 4 - 5 .  Далее: ГАК0.

*** Материалы для статистики Костромской губернии; Выл. 2 . Кос
трома. 1872. С. 26.

“ П и р о г о в  В. Очерки промышленности Костромской губер
нии М щ риалы ^ля статистики Костромской губернии: Ban. 3 . К ос-

М а к а р ь е в  П. Фабрично-заводская промышленность Кост
ромской губернии накануне мировой войны / /  Труди Костромского науч
н о  общества: Вып. 221 Кострома, 1921, С. 89.

ГАКО. ф. 457. On. I .  Д. 1467.
^  М а к а р ь е в  П. Указ. соч . С. 89.

1912 г .  nS7^0cTP0MdK0{5 губернии и календарь на

1913 г .  Кострома?Я19'з Ж,'с  ^ К остр ом ск ой  губернии и календарь на
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нии прежнего уровня производства уменьшилось до 320 чел. Г, а в 
1915 г .  -  до 309е®. Работы производились в две смены2^.

На фабрике А.И.Тихомирова и К.М.Грошева вырабатывался миткаль.' 
По "Сведениям за 1910 -  1912 годы", здесь было произведено: в 1910 г .  
9479 пудов миткаля, в I9 II  г .  - 15 736, в 1912 г .  -  18 I5919 20 * 22 * * 25.- Как 
видим, производство в эти годы неуклонно расширялось, повышалась и 
общая стоимость произведенной продукции, В 1910 г .  выручка заведе
ния составляла 22 925 р . 25 к . ,  в I9 II  г .  -  33 105 р . 95 к . ,  в 
1912 г .  -  39 509 р. 86 к .22, в 1913 - 1915 г г .  она оставалась на 
уровне 1912 г . ^  Продукция, очевидно, сбывалась ивановским фабри
кантам, владевшим ситценабивными фабриками. На эту  мысль наталкива
ют снова В.Абрамова, помещенные в "Сведениях за 1910 -  1912 годы" в 
графе "продано"/'Работаем  чужое" 2 j , л

Точное время закрытия механическо-миткалево-ткацкой фабрики 
А.Я.Тихомирова и К.М.Грошсва неизвестно. По воспоминаниям П.А.Моз
жухина, около 1917 г .  на фабрике бул большой пожар, после которого 
производство уже не возобновлялось''’®.

В начале XX в. в Плесе ф.К.Балакиным была построена еще одна 
бумаготкацк-яя фабрика. Работы на ней начались I ноября 1913 г , 1' 7 
Фабрика располагалась на земле, купленной у общества крестьян 
с . Спасского, и по проекту должна была состоять из здания самой 
фабрики, где могло быть размещено до 72 станков, жилого деревянного 
флигеля и жилой деревянной сторожки28.

Бумаготкацкая фабрика Ф,И,Бакалина являлась довольно крупным 
предприятием. На это укалывает, в частности, тот факт, что она на
ходилась в ведении старшего фабричного инспектора Костромской г у 
бернии, курировавшего только значительные производства. На 17 де
кабря 1913 г .  ( т . е .  через полтора месяца после открытия) на фабри
ке числились работащими . "обоего  пола пятьдесят человек" "И егае 10

19„  _ Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 
1915 г .  поотрома, 1915. С. кет.

20 ГАК0, Ф. 457. On. I .  Д. 1707. Л. 3 .
2* Там же. Л. 3 ,
с2  Там же. Д. 1467.
28 Там же.
?4 Справочная книжка.,, на 1913 год . С .к х ш ;  Справочная книж

к а .« , на 1915 г .  С. 1 X 7 .
25 ТАКС. $ . 457. On. I .  Д. 1467.

Хранятся в архиве Плесского музея-заповедника,
27 ГАК0. Ф. 457. On. I .  Д. 1506. Л. 3.
2 8 Там же. Ф. 137. Оп, 2 . Д. 4471.
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вспомогательных ряббчих29 30 31 32. В 1915 г .  в производстве участвуют уже 
33 мужчины и 95 женщин, т . е .  всего 128 человек . Рабочие набира
лись из близлежащих деревень3 ^. Работы производились в две смены 
по 9 часов, за каждым ткачом было закреплено по два станка , ко
торые приводились в движение дизелем мощностью 340 ед , $ для ото 
пления помещения использовался паровой котел .

На фабрике Ф.И.Бакакина в 1916 г ,  вырабатывался миткаль 785 
сорта (№ 1063 7) шириной' 16 1 /4  вершка в кусках длиной 200-203 ар
шин. За выработку одного куска рабочий получал 42 к . В 191? г .  
ассортимент значительно расширился, стали производить следующие 
номера миткаля: 214-216, 218-220, 88, 222, 1063 шириной от 13 1 /2  
до 16 вершков, длиной в куске от 120-123 до 200-203 аршин. Рабочие 
за  выработку куска миткаля в 1917 г .  начали получать от 52 до 80 н. 
Кроме т о г о , за каждый заработанный рубль рабочий получал дополни
тельно 20%  оплаты33 34. Такое быстрое расширение ассортимента, повы
шение зарплаты рабочим указывает на достаточно высокую рентабель
ность производства на бумаготкацкой фабрике Ф.И.Балакина.■

После 1917 г .  никаких упоминаний о данной фабрике мы не встре
чаем. Очевидно, производство было закрыто сразу после Октябрьской 
революции.

Итак, бумаготкацкое производство в Плесе, основанное в сере
дине XIX в . ,  прейдя стадии раздаточной конторы и ткацкой фабрики, 
к 1918 г .  прекратило свое существование.

А.М.Тихомиров (Иваново)

РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 
В г .  ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ.3 НАЧАЛЕ XX.ВЕКА

Город Иваново-Вознесенск был учрежден в 18?I г . путем слияния 
села Иванова, первое упоминание о котором относится к середине ХУI 
и Вознесенского посада, который сформировался в XIX в. Наиболее зна 
чительное и интересное в архитектурном отношении каменное строитель 
ство в городе в дореволюционный период происходило на рубеже XIX и 
XX веков. 3 этот период в Иванозо-Вознесенске работали талантливые

29 Там же. * . 457. On. I .  А. 1506. Л. 3..
30 Там же. Д. 1707,-
31 Там же. Ф. 137. Оп. 2. Д. 4471.
32 Там же. Ф. 457. On. I .  Д. 1506. Л. 1 -2 .
33 М а к а р ь е в П. Указ. соч. С. 90.
34 ГАК0. 5. 137. Оп. 2. Д. 4471.

Там же. Ф. 457. On. I .  Д. 1506. Л. I .
l!: Там же. Л. 2,-
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