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На основе опубликованных и архивных источников проанализирована 

динамика развития помещичьих предприятий в Смоленской губернии в 

1830–1850-е гг. Интересный материал содержат статьи помещиков-

рационализаторов, опубликованные в периодической отраслевой печати 

указанного периода, каталоги и указатели сельскохозяйственных и про-

мышленных выставок; личные архивные фонды помещиков, богатей-

шим из которых является фонд Барышниковых (Государственный архив 

Смоленской области). В результате исследования установлено, что зна-

чительная часть помещичьих производств Смоленской губернии в 30–

50-е гг. XIX в. была тесно связана с земледелием и животноводством и 

относилась к винокуренной отрасли. Предприятия, напрямую не связан-

ные с сельским хозяйством, использовали новые формы организации 

предпринимательской деятельности, современные способы производ-

ства, влияющие на темпы развития. В целом же вотчинная промышлен-

ность Смоленской губернии имела положительную динамику, достигнув 

на протяжении рассматриваемого периода весьма заметных успехов. 

Ключевые слова: Смоленская губерния, помещичьи предприятия, 30–50-

е гг. XIX в. 

В Российской империи в 1830–1850-е гг. помещичье хозяйство пре-

терпевает значительные изменения, связанные с возрастанием темпов 

внедрения сельскохозяйственных новаций, усовершенствованием действо-

вавших предприятий и организацией новых производств. Причины этих 

перемен кроются в развитии товарно-денежных отношений, формировав-

ших новую макроэкономическую среду, которая задавала иные правила и 

направления деятельности. 

На Смоленщине серьёзным стимулом для развития предпринима-

тельства, несомненно, являлся географический фактор: близость к Москов-

ской и белорусским губерниям, наличие системы пристаней, позволявшей 

                                                 
1 Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор кафедры истории России Смо-

ленского государственного университета О. В. Козлов. 

Вестник ТвГУ. Серия «История». 2018. № 2. С. 59–70. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2018. № 2. 

 

– 60 – 

отправлять товары за рубеж, старая смоленская дорога, связывавшая Смо-

ленскую губернию со столицей. Стремясь повысить доходность имений, 

помещики пытались усовершенствовать действовавшие и открывать новые 

предприятия. 

«Отчет о состоянии губернии за 1855 год» из фонда Канцелярии смо-

ленского губернатора свидетельствует о существовании на Смоленщине 

236 фабрик и заводов2, большинство действовавших предприятий губернии 

относились к винокуренной отрасли. Однако в рассматриваемый период 

сложно привести статистику числа винокуренных предприятий Смолен-

щины, так как сама отрасль отличалась слабой устойчивостью3. В 1801 г. в 

губернии размещалось 398 винокуренных заводов4, в первой четверти XIX 

в. «прекрасные винокуренные заводы» имел помещик Реад в Краснинском 

уезде5. К. И. Юрчук на примере Ярославской губернии, показала, что в 30–

50-е гг. XIX в. существовала тенденция увеличения объемов производимо-

го вина при одновременном сокращении количества винокуренных заво-

дов6. Это было связано как с технической перестройкой винокуренной от-

расли, так и с использованием нового вида сырья – картофеля (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Количество картофельных винокуренных заводов 

в Смоленской губернии в 1857 г. 

№ п/п Кому принадлежит Где находится 
Объем годовой 

выкурки 

1. Князю Дмитрию Алексеевичу 

Лобанову-Ростовскому 

Сычевского уезда 

при селах Торбеево 

и Никитье 

На первом из 

хлеба 34000 

ведер вина, на 

втором из хле-

ба и картофеля 

13000 ведер 

вина 

2. Гвардии штабс-капитанше кня-

гине Александре Павловне Го-

Дорогобужского 

уезда при селе Го-

До 15000 

ведер вина 

                                                 
2 Государственный архив Смоленской области (далее – ГАСО). Ф. 1. Оп. 2. Д. 467. 1855 

г. Л. 3об. 

State Archives of the Smolensk Region (GASO), F. 1, Op. 2, D. 467, 1855 g, L.3ob. 
3 Будаев Д. И. Смоленская деревня в конце XIX – начале XX вв. Смоленск, 1972. 

С. 111. 

Budaev D. I., Smolenskaya derevnya v konce XIX–nachale XX vv., Smolensk, 1972, S. 111. 
4 Корсак А. К. О винокурении // Обзор различных отраслей мануфактурной промыш-

ленности России. СПб., 1865. Т. III. С. 288. 

Korsak A. K., O vinokurenii, Obzor razlichnyh otraslej manufakturnoj promyshlennosti 

Rossii, SPb., 1865, T. III, S. 288. 
5 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 542. Ед. хр. 797. Л. 94 об. 

Otdel rukopisej Rossijskoj nacionalnoj biblioteki, F. 542, Ed. hr. 797, L. 94 ob. 
6 Юрчук К. И. Помещичье винокурение в Ярославской губернии в XIX веке. Яро-

славль, 1997. С. 7. 

Yurchuk K. I., Pomeshiche vinokurenie v Yaroslavskoj gubernii v XIX veke, Yaroslavl, 1997, 

S. 7. 
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лицыной родок 

3. Гвардии штабс-капитанше 

Александре Павловне Голицы-

ной 

Дорогобужского 

уезда при селе 

Пушкарево 

До 16000 

ведер вина 

4. Поручику Петру Засецкому Вяземского уезда 

при сельце Сково-

родкино 

19000 ведер 

вина 

5. Генеральше Александре 

Арбузовой 

Рославльского уез-

да при селе Серге-

евское 

15000 ведер 

вина 

Составлено по: ГАСО. Ф. 10. Оп. 5. Д. 329. Л. 48, 59, 60, 70 об., 77 об. 

 

Приведённые в таблице сведения за 1857 г. из отчётов Смоленской 

казенной палаты свидетельствуют о работе на территории губернии пяти 

картофельных винокуренных заводов. Их производственная мощность со-

ставляла 112 000 ведер вина в год. Для сравнения: заводов, производящих 

вино на хлебе, насчитывалось 21, а реальный объём их производства до-

стигал 777 700 ведер вина в год7. Таким образом, к концу 50-х гг. XIX в. в 

Смоленской губернии преобладали винокуренные заводы, базировавшиеся 

на традиционном сырье, несмотря на успешные результаты опытов с кар-

тофелем. Например, выяснилось, что из хлеба, собранного с одной десяти-

ны, можно было в среднем получить 1852 фунта крахмала, употребляемого 

для винокурения, соответственно из картофеля – 4586 фунтов8. 

В 30–50-е гг. XIX в. смоленские помещики пытались улучшить про-

изводство технических культур. В 1852 г. на выставке сельских произведе-

ний в Москве был представлен лён из села Мокрино Гжатского уезда князя 

В. В. Долгорукого9. В 1854 г. на выставке в Горыгорецком земледельче-

ском институте экспонировалась «пиемонтская конопля» и сделанная из 

нее пенька помещика Смоленской губернии Христафовича10. 

Лён и конопля использовались в ткацком производстве, получившем 

развитие в первой половине ХIХ в., поэтому основание княгиней М. А. 

Урусовой школы прядения и ткачества в городе Сычевка в 1891 г. было да-

леко не случайным. Эта школа стала «рассадником других подобных учре-

                                                 
7 ГАСО. Ф. 10. Оп. 5. Д. 329. Л. 18. 

GASO, F. 10, Op. 5, D. 329, L. 18. 
8 Илишем Ф. Полное руководство винокуренного, пивоваренного и медоваренного 

производства. СПб., 1862. Часть первая. С. 97–98. 

Ilishem F., Polnoe rukovodstvo vinokurennogo, pivovarennogo i medovarennogo pro-

izvodstva, SPb., 1862, Chast pervaya, S. 97–98. 
9 Каталог предметов выставки сельских произведений в Москве 1852 года. 

М., 1852. С. 18. 

Katalog predmetov vystavki selskih proizvedenij v Moskve 1852 goda, M., 1852, S. 18. 
10 Выставка сельских произведений при Горыгорецком земледельческом Институте 

в 1853 году // Записки Горыгорецкого Земледельческого Института. СПб., 1854. Кн. 3. 

С. 154. 

Vystavka selskih proizvedenij pri Gorygoreckom zemledelcheskom Institute v 1853 godu, 

Zapiski Gorygoreckogo Zemledelcheskogo Instituta, SPb., 1854, Kn. 3, S. 154. 
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ждений в России, снабжая их мастерскими, мастерицами и рабочим инвен-

тарем, как-то улучшенными ткацкими станами, самопрялками, сновальня-

ми и т. п.»11. 

Помимо картофеля, льна и конопли в поместьях Смоленской губер-

нии начали выращивать и сахарную свеклу. Особенно благоприятные 

условия для её разведения были в южных и юго-восточных уездах Смо-

ленщины12. В 1828 г. в селе Епишево Рославльского уезда помещиком 

С. И. Мальцовым был открыт свеклосахарный завод, действовавший «по 

огневой системе». Сок из свеклы получали, используя два гидравлических 

пресса. Из 6000 берковцов свекловицы выходило 1800 пудов готовой про-

дукции13. В начале 50-х гг. XIX в. работа завода велась уже более совер-

шенным «паровым способом»14. 

Значительное развитие на Смоленщине получили животноводство и, 

как следствие, кожевенное дело. В 1850 г. в Смоленской губернии насчи-

тывалось 59 кожевенных заводов15. Среди помещичьих предприятий выде-

лялся кожевенный завод князя Николая Васильевича Долгорукова, распо-

ложенный в селе Вырубово Гжатского уезда. Владелец стремился усовер-

шенствовать свое хозяйство. Так, из его кожевенного завода на мануфак-

турную выставку, которая проходила в 1839 г. в Санкт-Петербурге были 

отправлены следующие экспонаты: кожи («подошевная, черкасская, хлеб-

ная, полувальная русская, полувальная разрезанная, белая и черная глянцо-

вая»), юфть («белая, тусмяная»), опойки («белые сапожные, черные тусмя-

ные») и разрезанные подошвы16. 

                                                 
11 Урусова М. А. Очерк основания и развития кустарного ткацкого промысла в Сы-

чевском уезде, Смоленской губернии. СПб., 1893. С. 7. 

Urusova M. A., Ocherk osnovaniya i razvitiya kustarnogo tkackogo promysla v 

Sychevskom uezde, Smolenskoj gubernii, SPb., 1893, S. 7. 
12 Будаев Д. И. Крестьянская реформа 1861 года в Смоленской губернии (К вопросу 

о реализации «Положений 19 февраля»). Смоленск, 1967. С. 35. 

Budaev D. I., Krestyanskaya reforma 1861 goda v Smolenskoj gubernii (K voprosu o 

realizacii «Polozhenij 19 fevralya»), Smolensk, 1967, S. 35. 
13 Грумм-Гржимайло Е. О свеклосахарной промышленности и развитие ее в Рос-

сии. СПб., 1860. С. 70. 

Grumm-Grzhimajlo E., O sveklosaharnoj promyshlennosti i razvitie ee v Rossii, SPb., 

1860, S. 70. 
14 Взгляд на свеклосахарную промышленность в России // Журнал мануфактур и 

торговли. СПб., 1853. Январь, февраль и март. С. 228. 

Vzglyad na sveklosaharnuyu promyshlennost v Rossii, Zhurnal manufaktur i torgovli, 

SPb., 1853, Yanvar, fevral i mart, S. 228. 
15 Соловьев Я. Сельско-хозяйственная статистика Смоленской губернии. М., 1855. 

С. 392. 

Solovev Ya., Selsko-hozyajstvennaya statistika Smolenskoj gubernii, M., 1855, S. 392. 
16 Указатель выставки российских мануфактурных изделий, бывшей в С. Петербур-

ге в 1839 году. СПб., 1839. С. 72–73. 

Ukazatel vystavki rossijskih manufakturnyh izdelij, byvshej v S. Peterburge v 1839 godu, 

SPb., 1839, S. 72–73. 
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Коневодство – одна из традиционных отраслей животноводства Рос-

сии. В 30–50-е гг. XIX в. смоленские помещики активно начали разводить 

верховых лошадей. Выведенные путём смешения двух, а иногда и более 

различных пород, они отличались ростом, красотой, правильностью бега, 

скоростью и выносливостью. Торговля верховыми лошадьми приносила 

большие доходы помещикам, так как на них существовал постоянный 

спрос в армии17. 

В рассматриваемый период в Смоленской губернии в основном раз-

водили рысистые и английские породы. В 1833 г. был основан рысистый 

завод Михаила Федоровича Загряжского, расположенный в сельце Немчи-

ново Бельского уезда. Впоследствии лошади завода был распроданы, и, по 

сведениям на 1851 г., в Немчинове находились 6 заводских кобыл и 1 за-

водской жеребец18. В начале 40-х гг. XIX в. два завода рысистых лошадей 

принадлежало смоленским князьям Урусовым: в селе Овиновщина Доро-

гобужского уезда и в селе Мосолово Бельского уезда. Всего в них содержа-

лось 5 жеребцов и 50 лошадей рысистой породы19. В конце 40-х гг. XIX в. 

«с чисто коммерческой целью» был основан рысистый завод помещика Вя-

земского уезда Дехтерева20. 

Хорошо организованное конное хозяйство существовало в имении 

Дугино графов Паниных. Согласно описи имения умершего действитель-

ного статского советника и кавалера графа Александра Никитича Панина в 

1850 г. оно включало в себя: «… конный двор каменный крытый гон-

том…При нем каретный сарай каменный крытый гонтом… 2-я конюшня 

каменная с каретным сараем каменным же… 3-я конюшня и манеж для 

верховых лошадей каменные, крытые гонтом…»21. В 1856 г. помещикам 

Гжатского уезда Петру Выйкову, Николаю Плохову и Петру Голицыну 

                                                 
17 Кейкуатов А. В. Практическое наставление к учреждению и содержанию хозяй-

ственных конских заводов // Труды Императорского Вольного Экономического Обще-

ства. СПб., 1853. Т. III. № 9. С. 173. 

Kejkuatov A. V., Prakticheskoe nastavlenie k uchrezhdeniyu i soderzhaniyu 

hozyajstvennyh konskih zavodov, Trudy Imperatorskogo Volnogo Ekonomicheskogo 

Obshestva, SPb., 1853, T. III, № 9, S. 173. 
18 Граевский Н. Рысистые заводы в России, составленные из описей владельцев за-

водов. СПб., 1854. С. 1083–1084. 

Graevskij N., Rysistye zavody v Rossii, sostavlennye iz opisej vladelcev zavodov, SPb., 

1854, S. 1083–1084. 
19 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее – 

ОПИ ГИМ). Ф. 170. Д. 161. Л. 2–7 об.; Д.162. Л. 2 об.–8. 

Otdel pismennyh istochnikov Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya (OPI GIM), F. 

170, D. 161, L. 2–7 ob.; D. 162, L. 2 ob.–8. 
20 Михельсон Б. Путевые заметки по некоторым уездам Смоленской и Калужской 

губерний, в 1852 году // Записки Горыгорецкого Земледельческого Института. СПб., 

1853. Кн. 2. С. 116. 

Mihelson B., Putevye zametki po nekotorym uezdam Smolenskoj i Kaluzhskoj gubernij, v 

1852 godu, Zapiski Gorygoreckogo Zemledelcheskogo Instituta, SPb., 1853, Kn. 2, S. 116. 
21 ОПИ ГИМ. Ф. 4.0 Д. 10. Л. 169–169 об. 

OPI GIM, F. 4, D. 10, L. 169–169 ob. 
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принадлежали три конных завода, «в коих заводских жеребцов 9, маток 59, 

всех лошадей 236»22. Степень приплода первых двух заводов составляла 25 

жеребцов, «которых порода и употребления рысистой верховой и упряж-

ной», последнего «12 и 13 в год, порода Английская скоковая»23. Конные 

заводы графа Толстого в Дорогобужском уезде, помещиков Белкина и Зо-

това в Вяземском уезде занимались разведением «преимущественно верхо-

вых и каретных лошадей, смешанных с английскою и арабскою кровью»24. 

Многие смоленские помещики, желая получать дополнительный до-

ход, открывали в своих имениях сыроваренные заводы. Так, граф Н. П. Па-

нин в Дугино Сычевского уезда в 1823 г. устроил одну из первых сырова-

рен, пригласив швейцарских мастеров25. По данным А. В. Тихоновой, в 

1841 г. в Смоленской губернии располагалось уже 7 швейцарских сырова-

рен, позже, в 1860-е гг., Смоленщина вышла в лидеры сыроварения26. С 30-

х гг. XIX в. помещики отдавали своих крепостных на обучение иностран-

ным мастерам-сыроделам. Например, крепостной крестьянин князя 

П. А. Голицына Л. Прокофьев из села Карманово в 1837 г. сумел освоить 

технологию производства швейцарского сыра27. По сведениям управляю-

щего имением князя П. А. Голицына московского купца Матвея Цурикова, 

за 10-летний период с 1832 по 1842 г. «сыров, приготовляемых на… заводе, 

из получаемого от коров молока» было произведено на сумму 123 000 руб-

лей ассигнациями28. 

                                                 
22 ГАСО. Ф. 1. Оп. 4. Д. 152. 1856 г. Л. 25. 

GASO, F. 1, Op. 4, D. 152, 1856 g., L. 25. 
23 Там же. 

Ibidem. 
24Михельсон Б. Путевые заметки по некоторым уездам Смоленской и Калужской 

губерний, в 1852 году // Записки Горыгорецкого Земледельческого Института. СПб., 

1853. Кн. 2. С. 115. 

Mihelson B., Putevye zametki po nekotorym uezdam Smolenskoj i Kaluzhskoj gubernij, v 

1852 godu, Zapiski Gorygoreckogo Zemledelcheskogo Instituta, SPb., 1853, Kn. 2, S. 115. 
25 Тихонова А. В. Деятельность швейцарских сыроваров в смоленских усадьбах в 

первой половине XIX века // Усадьбы Смоленщины и Беларуси. Их владельцы и оби-

татели. Музыка. Архитектура. Садово-парковое искусство: сборник материалов меж-

дународной научно-практической конференции (5–6 июня 2016 г.). Смоленск, 2016. 

С. 203. 

Tihonova A. V., Deyatelnost shvejcarskih syrovarov v smolenskih usadbah v pervoj 

polovine XIX veka, Usadby Smolenshiny i Belarusi. Ih vladelcy i obitateli. Muzyka. 

Arhitektura. Sadovo-parkovoe iskusstvo: sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii (5-6 iyunya 2016 g.), Smolensk, 2016, S. 203. 
26 Тихонова А. В. Швейцарские сыроделы: у истоков российского сыроварения 

// Вопросы истории. 2012. № 3. С. 113. 

Tihonova A. V., Shvejcarskie syrodely: u istokov rossijskogo syrovareniya, Voprosy 

istorii, 2012, № 3, S.113. 
27 Там же. С. 114–115. 

Ibid, S. 114–115. 
28 Цуриков М. О хозяйстве в имении князя Павла Алексеевича Голицына // Журнал 

сельского хозяйства и овцеводства. М., 1842. № 8. С. 149. 
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Напрямую не связанное с сельским хозяйством, производство было 

представлено в основном стекольными заводами и «бумажными фабрика-

ми», приносившими большую пользу не только их владельцам, но и кре-

стьянам. Последние имели возможность заработать на поставке топлива 

(дров) и сырья (тряпья для изготовления бумаги)29. Согласно ведомости, 

составленной департаментом мануфактур и внутренней торговли мини-

стерства финансов, в 1854 г. в Смоленской губернии было 8 стеклянных и 

хрустальных заводов30. Однако приведённая статистика отражает только 

действовавшие предприятия, на самом деле их было больше. В «Сведениях 

о фабриках и заводах» из фонда Канцелярии смоленского губернатора го-

ворится о том, что в 1856 г. в губернии располагалось 12 стеклянных и 

хрустальных предприятий, из которых две были «в недействии»31. Из числа 

работавших предприятий стоит упомянуть хрустальный завод, основанный 

помещиком Н. Ф. Паншиным в 1824 г. в селе Ворошилово Рославльского 

уезда32. В 1836 г. хозяин принимал участие в первой в России губернской 

мануфактурной выставке, проходившей в Смоленске33. В 1838 г. предприя-

тие было преобразовано в Ворошиловское акционерное общество свекло-

сахарного и хрустального производств34. В рассматриваемый период акци-

онерные компании как форма организации предпринимательской деятель-

ности становятся характерным явлением35. 

В 30–50-е гг. XIX в. большой спрос на бумагу способствовал разви-

тию писчебумажной отрасли. Данные департамента мануфактур и внут-

                                                                                                                              
Curikov M., O hozyajstve v imenii knyazya Pavla Alekseevicha Golicyna, Zhurnal 

selskogo hozyajstva i ovcevodstva, M., 1842, № 8, S. 149. 
29 Соловьев Я. Указ. соч. С. 400. 

Solovev Ya., Op. cit., S. 400. 
30 Ведомость о числе фабрик и заводов, находившихся на оных рабочих людей, ко-

личестве и стоимости выданных изделий в 1854 году // Журнал мануфактур и торгов-

ли. СПб., 1855. Октябрь, Ноябрь, Декабрь. С. 353. 

Vedomost o chisle fabrik i zavodov, nahodivshihsya na onyh rabochih lyudej, kolichestve 

i stoimosti vydannyh izdelij v 1854 godu, Zhurnal manufaktur i torgovli, SPb., 1855, 

Oktyabr, Noyabr, Dekabr, S. 353. 
31 ГАСО. Ф. 1. Оп. 4. Д. 152. 1856 г. Л. 16–23 об. 

GASO, F. 1, Op. 4, D. 152, 1856 g., L. 16–23 ob. 
32 Жбанков Д. Н. Санитарное исследование фабрик и заводов Смоленской губер-

нии. Смоленск, 1894. Вып.1. С. 1. 

Zhbankov D. N., Sanitarnoe issledovanie fabrik i zavodov Smolenskoj gubernii, Smo-

lensk, 1894, Vyp.1,  S. 1. 
33 ГАСО. Ф.1. Оп. 2. Д. 471. Л. 7 об. 

GASO, F. 1, Op. 2, D. 471, L. 7 ob. 
34 Российский государственный исторический архив. Ф. 18. Оп. 4. Д.560. Л. 1–42 об. 

Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv, F. 18, Op. 4, D. 560, L. 1–42 ob. 
35 Макушев А. А. Предпринимательская деятельность Мальцовых во второй поло-

вине XVIII – начале XX века: индустриальное наследие / науч. ред. проф. Н.М. Арсен-

тьев. Саранск, 2006. С. 66. 

Makushev A. A., Predprinimatelskaya deyatelnost Malcovyh vo vtoroj polovine XVIII – 

nachale XX veka: industrialnoe nasledie, nauch. red. prof. N.M. Arsentev, Saransk, 2006, 

S. 66. 
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ренней торговли министерства финансов свидетельствуют о том, что в 

1850 г. в Смоленской губернии было четыре писчебумажные фабрики36. 

Наиболее значительным среди них по объёму производства было предпри-

ятие в имении Алексино Дорогобужского уезда, основанное в 1787 г.37 

Алексино с XVIII в. принадлежало крупным землевладельцам Ба-

рышниковым, перешедшим в дворянское сословие из купцов. Они активно 

скупали земли в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Смоленской 

губерниях38, а местом своего постоянного проживания избрали сельцо 

Алексино. В 1851 г. площадь «села Алексина с деревнями» составляла 5403 

дес., из которых 3777 дес. (почти 70 %) находилось под пашней, 762 дес. 

(14 %) под лесами, 400 дес. (7 %) под лугами, 300 дес. (5,5 %) под болота-

ми, остальные угодья – под поселениями, огородами и конопляниками39. 

Согласно «Списку населенных мест Смоленской губернии», составленному 

по сведениям на 1859 г., накануне отмены крепостного права в селе Алек-

сино находилось 5 дворов, в которых жили 26 человек (14 мужчин и 12 

женщин)40. 

В Государственном архиве Смоленской области хранится личный 

фонд Барышниковых, который насчитывает 15 тыс. единиц хранения. Сре-

ди документов были обнаружены приходо-расходные книги алексинской 

бумажной фабрики за 30–50-е гг. XIX в., которые позволяют проанализи-

ровать её рентабельность (см. табл. 2): 

                                                 
36 О писчебумажном производстве в России вообще и бумагоделательной фабрике 

братьев Варгуниных в особенности // Журнал мануфактур и торговли. СПб., 1852. Ян-

варь. С. 403. 

O pischebumazhnom proizvodstve v Rossii voobshe i bumagodelatelnoj fabrike bratev 

Varguninyh v osobennosti, Zhurnal manufaktur i torgovli, SPb., 1852, Yanvar, S. 403. 
37 Чижков А. Б., Гурская Н. Г. Смоленские усадьбы. Каталог с картой расположе-

ния усадеб. Смоленск, 2009. С. 53. 

Chizhkov A. B., Gurskaya N. G., Smolenskie usadby. Katalog s kartoj raspolozheniya 

usadeb, Smolensk, 2009, S. 53. 
38Будаев Д. И. Село Алексино в исторических исследованиях // Край Смоленский. 

2003. № 5–6. С. 82. 

Budaev D. I., Selo Aleksino v istoricheskih issledovaniyah, Kraj Smolenskij, 2003, № 5–

6, S. 82. 
39 ГАСО. Ф. 114. Оп. 4. Д. 253. Л. 18. 

GASO, F. 114, Op. 4, D. 253, L. 18. 
40 Список населенных мест по сведениям 1859 года. Смоленская губерния. СПб., 

1868. С. 671. 

Spisok naselennyh mest po svedeniyam 1859 goda. Smolenskaya guberniya, SPb., 1868, 

S. 671. 
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Таблица 2. 

Рентабельность бумажной фабрики Барышникова  

в 1830-1850-е гг. 

Содержание 

статей 

1832–1833 1833–1834 1848–1849 1849–1850 

Стоимость,  

руб. 

Стоимость,  

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Расходные статьи 

За покупку тряпок 

в Алексинскую 

вотчинную конто-

ру 

33 257 31 112 6959 - 

За доставку бума-

ги и продажу 
2068 - 2596 3617 

Фабричным за 

работу 
- 5987 4577 5676 

Всего 83 303 72 991 39 680 46 709 

Доходные статьи 

За проданную 

бумагу 
80 607 57 600 30 576 47 495 

Всего 91 260 79 994 39 795 49 434 

Прибыль  7957 7003 115 2725 

Составлено по: ГАСО. Ф. 114. Оп. 2. Д. 234. Л. 1 об.–5 об., 55, 57 об.–

58об., 61–64 об. 

Как видно из таблицы, в конце 1840-х гг. происходит снижение прибы-

ли предприятия по сравнению с началом 1830-х гг. Причины такой динамики 

могли быть связаны с усилением конкуренции в писчебумажной отрасли. 

В 30–50-е гг. XIX в. имением Алексино владел Андрей Иванович Ба-

рышников (хорошо известный искусствоведам по портрету, выполненному 

В. А. Тропининым в 1829 г. и хранящемуся в настоящее время в Третья-

ковской галерее. – Б. Р.). Получив прекрасное европейское образование, 

А. И. Барышников был сторонником рационального подхода ведения хо-

зяйства и пытался повысить рентабельность своего предприятия путем его 

технического переустройства. В 1845 г. в инструкции управляющему име-

нием Алексино Дмитрию Кирилову он предписывал составить смету на 

установку «паровой машины» для писчебумажной фабрики и план «как на 

строение, так и на место где ставить машину»41. 

В 1848 г. у механика Луки Васильевича Вельша были куплены «ме-

ханические вещи», доставленные в Алексино из Москвы. Как написано в 

донесении из приходо-расходных книг, «всего на устройство приводов» 

было израсходовано 21705 рублей 35 копеек42. Под приводами понималась 

внешняя сила, с помощью которой машина приводилась в действие43. Ве-

                                                 
41 ГАСО. Ф. 114. Оп. 3. Д. 1361. Л. 1. 

GASO, F. 114, Op. 3, D. 1361, L. 1. 
42 Там же. Оп. 2. Д. 234. Л. 55. 

Ibid, Op. 2, D. 234, L. 55. 
43 Мочульский В. Хозяйственные орудия на ньюйорской выставке // Труды Импера-

торского Вольного Экономического Общества. СПб., 1854. Т. 2. Май. С. 176. 
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роятно, в данном случае речь шла о водяном и паровом приводах, так как в 

1859 г. в соответствии с контрактом, заключенным Бырышниковым с 

Вельшем, были изготовлены детали для «паровых ролей» и «водяного ко-

леса», установленных на фабрике Барышникова44. Принятые меры стали 

предпосылкой для увеличения прибыли предприятия. По данным Я. Соло-

вьева, в 1850 г. прибыль писчебумажной фабрики Барышникова составила 

14 285 рублей 50 копеек45, что в 5 раз больше по сравнению с концом 40-х 

гг. и почти в 2 раза по сравнению с началом 30-х гг. XIX в. 

Таким образом, значительная часть помещичьих производств Смо-

ленской губернии в 30–50-е гг. XIX в. была тесно связана с земледелием и 

животноводством. Наибольшее число предприятий относилось к виноку-

ренной отрасли. Предприятия, напрямую не связанные с сельским хозяй-

ством, использовали новые формы организации предпринимательской дея-

тельности, современные способы производства, влияющие на темпы разви-

тия. В целом же вотчинная промышленность Смоленской губернии имела 

положительную динамику развития, достигнув на протяжении рассматри-

ваемого периода весьма заметных успехов. 
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On the basis of published and archival sources the article analyzes the dy-

namics of development of landlord enterprises in Smolensk province in the 

1830–1850s. Interesting material contains the articles of landlords-

innovators, which published in the periodical branch press of that time, the 

catalogs and indexes of agricultural and industrial exhibitions. The person-

al archives of the landowners have a great value. The richest fund of them 

belonged to Baryshnikov. It is in the State Archives of the Smolensk Re-

gion. As a result of the study it was possible to find out that a significant 

part of the landowner production of the Smolensk province in the 30s–50s. 

XIX century was closely associated with agriculture and livestock. The 

greatest number of the enterprises belonged to distilling branch. The en-

terprises, which are not directly related to agriculture, have used new 

forms of business, civilian work and modern methods of production. In 

general the patrimonial industry of the Smolensk province had positive 

dynamics of development and achieved significant success during the pe-

riod under study. 
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