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Настоящая статья изучает отдельные соци-
ально – экономические аспекты индустриальной 
революции в Шотландии в XIX в. Актуальность 
исследования вопроса об индустриальной ре-
волюции в Шотландии объясняется не только 
слабой степенью изученности, но и различными 
темпами ее развития по сравнению с английской. 
Отечественный корпус научной литературы ча-
стично освещает проблемы индустриализации в 
Шотландии, анализируя ее в контексте британской 
промышленной революции. Примечательно, что 
индустриальная революция в целом отличалась 
крайней неравномерностью и несинхронной ско-
ростью отдельных регионов Великобритании, но, 
несомненно, главным итогом было достижение 
прогресса и улучшение условий жизни общества. 
В статье учитывается влияние международных от-
ношений на формирование локального шотланд-
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В зарубежной исследовательской практи-
ке шотландская и британская промышленная 
революция становятся предметом отдельных 
трудов ученых. Эволюция взглядов на инду-
стриализацию в последнее время претерпела 

значительные изменения. Развитие историче-
ского знания на рубеже XX–XXI вв. сформи-
ровало совершенно новый подход к проблеме 
промышленной революции. В свою очередь, 
это обстоятельство способствовало смещению 
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центра исследовательских практик к изучению 
личности в совокупности ее материальных и 
духовных потребностей. В трудах второй поло-
вины ХХ в., освещающих вопросы промышлен-
ной революции, лейтмотивом повествования 
является человек с его социально – бытовыми, 
культурными, политическими и экономически-
ми особенностями. 

Современный корпус научной литературы 
об индустриальной революции в Шотландии 
содержит анализ, как экономических аспектов 
развития, так и социальные проблемы иссле-
дуемого явления. Однако, существует большое 
количество работ, посвященных анализу от-
дельных отраслей промышленного производ-
ства в Шотландии. Такая исследовательская 
позиция не противоречит действительности, 
поскольку, к примеру, хлопковое производство 
занимало центральное место в структуре шот-
ландской экономики.

Несомненно, в Великобритании индустри-
альная революция прежде всего, была связана 
с высокими темпами развития в хлопчатобумаж-
ной отрасли. Уже к 20-м гг. XIX в. в Англии и Шот-
ландии работало свыше 14 тыс. ткацких стан-
ков с паровым приводом, а в середине 30-х гг.  
их число увеличилось до 100 тыс. [2, с. 154].

Исследовательская перспектива направле-
на на выявление отличительных черт англий-
ской и шотландской промышленной револю-
ции. Хлопковая промышленность строилась 
по мере применения новой технологии, но в 
значительной степени потому, что у шотланд-
цев была успешной льняная промышленность, 
из которой быстро развивалась хлопковая про-
мышленность [4, p. 38]. Эта наиболее яркая 
особенность, которая отличает шотландскую 
промышленную революцию от английской.

В центре исследовательской практики на-
ходятся вопросы международных отношений, 
которые оказали влияние на локальный рынок.  
В результате спроса, порожденного такими вой-
нами как: Крымская, Гражданская война в Аме-
рике, Бурская и Первая мировая, которые при-
вели к увеличению продаж и прибыли в льняной 
промышленности восточно-центральной Шот-
ландии [8, p. 168]. Но периоды экономического 
благосостояния Шотландии сочетались с неста-
бильностью, которые характерны для процесса 
индустриальной революции в целом. Некото-
рые предприятия росли во время Французских 
войн, отсеивая мелкие компании. Основной ка-
питал одних только прядильных фабрик в 1812 г.  
оценивался в 1,4 фунтов стерлингов; к 1840 г., 
было установлено, что общая стоимость капи-

тала всей промышленности составляла около 
4,4 млн фунтов стерлингов [14, p. 26]. 

Мировой рынок стал еще одним важным 
фактором, который способствовал ускорению 
темпов промышленного производства. Разви-
тие зарубежного рынка связано с успехами в 
судостроении и тяжелой технике, что в свою 
очередь зависело от наличия богатых место-
рождений угля и железа в центральном поясе 
[5, p. 38]. Несомненно, природно-географиче-
ский фактор играет значимую роль в индустри-
альной революции. Во многом, таким темпам 
промышленного роста Шотландская эконо-
мика обязана богатым природным ресурсам.  
К. Уотли поясняет, что важное значение иссле-
дователи также придают заключению Союза 
1707 г., объясняя процессы шотландской ин-
дустриализации. После 1707 г. был создан об-
щебританский рынок, позволявший Шотландии 
не только свободную торговлю в Англии, но и 
с американскими колониями. Фокус внешней 
торговли Шотландии переместился из конти-
нентальной Европы в сторону быстро расту-
щей атлантической экономики, хотя золотой 
век табака в значительной степени зависел 
от европейского благосостояния и привычки к 
табаку, и, в частности, предпочтения во Фран-
ции, главного клиента Глазго. Он также отме-
чает, что в 1840-е гг. Азия, Южная Америка и 
Австралазия стали важными торговыми пар-
тнерами [14, p. 39–40]. С этим соглашается и 
другой видный ученый Т. Девайн, подчерки-
вая, что между 1785 и 1835 г. экспорт вырос в 
9 раз и Шотландия стала ключевым игроком 
на рынке Атлантики, который являлся самым 
быстрорастущим рынком в мире в этот пери-
од [7]. В первые десятилетия XIX в. были об-
разованы новые шотландские торговые связи 
с Южной Америкой, Азией и Австралазией.  
В конце наполеоновских войн в 1815 году Аме-
рика и Карибский бассейн составляли почти 
70 % тоннажа, покидающего Клайд. Большая 
часть остального предназначалась для евро-
пейского континента [7]. Доходы же, получен-
ные от торговли табаком, сахаром и хлопком, 
имели непосредственное влияние на развитие 
сельского хозяйства в регионах, прилегающих 
в Глазго [1, с. 492]. 

Высокий рост в хлопковой индустрии осно-
вывался на бурном спросе со стороны быстро 
растущего населения и наличия рабочей силы 
в сельских районах [11, p. 141]. Этот факт по-
зволяет утверждать, что для первого этапа ин-
дустриальной революции характерен медлен-
ный переход от ручного труда к машинному. 
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Скорее всего, можно говорить о том, что наря-
ду с высокими и беспрецедентными темпами 
технических открытий и изобретений, доста-
точно долго не сдавал свои позиции и ручной 
сектор. 

Около 60 % занятых в текстильной промыш-
ленности, приходится на производства хлопка. 
Лен утрачивает свою позицию к 1800 году [14, 
p. 26]. Ярким примером может служить произ-
водство в городе Пейсли, который традици-
онно специализировался на тонких льняных 
товарах, а с 1750-х на шелковых изделиях,  
а после стал производителем хлопковой про-
дукции (с плетения искусственных индийских 
платков в 1803, сохраняя за собой репутацию 
по качеству работы) [14, p. 26]. Хорошее состо-
яние продукции часто встречается в описаниях 
историков «…следует отметить превосходное 
качество ранних шотландских продуктов. Дли-
тельное время потребовалось для того, чтобы 
Глазго стал всемирным центром по изготовле-
нию прекрасных хлопчатобумажных тканей» 
[12, p. 16]. На самом деле оборудования, ис-
пользуемые в льняной индустрии, были при-
годны для обработки только грубых волокон. 
Но затруднение вызывало другое обстоятель-
ство: лен содержал какое-то клейкое выде-
ление, благодаря чему волокна склеивались, 
что препятствовало работе [9, p. 155]. Можно 
предположить, что по этой причине, переход 
на полное механизированное производство, 
был затруднен.

Другие ученые замечают, что в усовершен-
ствованиях ранних ткацких станков имелись 
недостатки, которые позволяли растущему 
числу ткачей ручных ткацких станков поддер-
живать некоторую независимость и избегать 
полного поглощения новой заводской системой 
[13, p. 8]. К тому же ирландские иммигранты и 
горцы присоединились к прядильным фабри-
кам. Их увеличивающееся число, наконец, ре-
шило проблему трудовых ресурсов, поскольку, 
мельницы не могли легко привлечь грамотного 
шотландца из Лоуленда. Действительно, новая 
фабричная рабочая сила и новое городское 
общество на западе Шотландии покоились на 
неграмотных, голодных, обездоленных и имми-
грантах [13, p. 8]. Мысля в этом направлении, 
представляется возможным говорить о том, 
что перемещение трудовых ресурсов из сель-
ской местности в город, меняло и сам характер 
шотландского общества. 

По словам Уильяма Марвика, использова-
ние энергии пара, как в ткачестве, так и в дру-
гих текстильных отраслях являлось поздним 
и более медленным [10, p. 36]. Но, несмотря 

на это, именно благодаря энергии пара стано-
вится возможной всесторонняя механизация 
производства. В 1821 г. в Кирккальде были 
установлены мощные станки, а в 1824 г. – в Ма-
берли в его абердинском заводе, жаккардовый 
ткацкий станок был введен в Данфермлайне 
примерно в 1825 г. [13, p. 36]. Шерстяная про-
мышленность после безуспешных усилий по 
продвижению в XVII в., неудач в соревновании 
с английской в XVIII в., теперь стала процве-
тать, особенно на границе, где местные запасы 
шерсти и энергия воды давали ей естествен-
ные преимущества. Рой Кэмпбелл называет 
1825 г. – пиком процветания хлопковой про-
мышленности. Именно в это время происходит 
переход от хлопка к железной индустрии, как 
ведущей отрасли экономики [10, p. 40]. К этому 
времени основное строительство прядильных 
фабрик было закончено.

C 1780-х гг. появлялись хлопковые прядиль-
ные фабрики, и повысился импорт ваты в 1778, 
более чем 200,000 фунтов; в 1788 г., более чем 
1,500,000 фунтов. Последующее расширение 
в производстве пряжи повышало спрос на тка-
чей ручного ткацкого станка, пока процесс не 
стал механизированным после наполеонов-
ских войн [3, p. 42]. Наполеоновские войны 
оставили след в экономике многих индустри-
ально развитых городов Шотландии. Совре-
менник Питер Кармайкл отмечал, что застой в 
торговле и высокая цена провизии привели к 
тому, что многие семьи стали жертвами голода 
в Данди. Местный писатель, ссылаясь на это 
время, отмечал, что перед Ватерлоо ткачам 
было выплачено двадцать шиллингов за рабо-
ту сети Оснабург на 150 ярдов, но цена упала 
до пяти шиллингов до конца года [5, p. 13]. По 
словам М. Линча, в Шотландии в целом тяже-
лая промышленность обогнала текстиль толь-
ко в 1891 году [12, p. 407]. Рой Кэмпбелл обра-
щает внимание на то, что к 1850 году на долю 
Шотландии приходилось более 90 % британ-
ского экспорта чугуна [3, p. 40]. В период между 
1825 и 1841 гг. на западе Шотландии были от-
крыты 11 новых металлургических заводов. По 
мнению Энтони Славена, именно запад Шот-
ландии сформировал базу, благодаря которой 
процесс индустриализации мог бы поддержи-
ваться в течение десятилетия с 1830 по 1870 г.  
[13, p. 8]. В 1848 году в Ланаркшире было 15 
металлургических заводов с 92 печами. Шот-
ландская железная промышленность увеличи-
ла выпуск продукции до 564 000 тонн, что более 
чем в два раза превышает показатель на 1840 
год и более чем в двадцать раз превышает вы-
пуск 1825 года. Затраты на производство тонны 
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чугуна были на 40 % ниже показателей 1829 
года. Большая часть этого быстрого роста была 
сосредоточена в Монклендсе, и это не удиви-
тельно. В 1840-х годах Монклендс имел легкий 
доступ к дешевому транспорту большой вме-
стимости. В этом районе также обнаружены бо-
гатые и обширные ресурсы железных руд чер-
ных и глинистых металлов. Здесь также были 
построены первые железные дороги [13, p. 118].

В XIX в. механизация коснулась и транспор-
та. Создаются железные дороги, появляются 
станции, строятся поезда. Благодаря поддерж-
ке торговцев, около 350 трамвайных маршру-
тов было установлено между 1750 и 1840 гг. 
[5, p. 58–59]. Новые железнодорожные узлы 
позволили не только сократить время проезда, 
но и стали главными магистралями, набираю-
щего темпы, урбанизированного общества.

Период промышленного подъема совпал с 
ростом населения, причем городского. Приме-
чательно, что шотландские статистические от-
четы не всегда содержат объективные данные. 
Причем разница существует не только в источ-
никах, созданных в Шотландии, но и в британ-
ской статистике, включающей данные числен-
ности шотландского населения. Но, несмотря 
на статистические неточности, очевидно, что 
к XIX в. такие крупные города, как Эдинбург, 
Глазго, Абердин, Данди являлись крупно насе-
ленными городскими центрами.

Исследуя запатентованные открытия и изо-
бретения, становится очевидным обстоятель-
ство, что с каждым годом количество открытий 
увеличивалось не только в количественном от-
ношении, но и в разнообразии сфер использо-
вания. Больше всего открытий в начале XIX в.  
приходилось на сферу текстильного произ-
водства, что неслучайно. Тогда именно лен и 
хлопок находились в основе экономического 
развития Шотландии. Стоит отметить заслу-
гу таких шотландских ученых, как Дж. Уатт,  
Ч. Теннант, Т. Телфорд, Д. Ренни, Ч. Макинтош, 
Дж. Нейлсон без которых не представляется 
возможным изучение феномена индустриаль-
ной революции в целом. Все чаще появляющи-
еся открытия и изобретения часто дублирова-

ли уже имеющиеся, а другие ученые и вовсе 
были вынуждены снова и снова доказывать 
свое авторство. Это в первую очередь связано 
с неразвитостью патентного законодательства, 
а также со слабостью международного научно-
го обмена. При этом, стоит помнить, что шот-
ландские ученые открыли миру большое коли-
чество изобретений. К примеру, стоит отметить 
положительный вклад в промышленную химию 
в XVIII в., в отрасли машиностроения и строи-
тельства в XIX [4, p. 38]. 

Социально-экономические особенности 
Шотландской революции связаны не только с 
высокими темпами производства во всех сфе-
рах экономики Шотландии, но и с изменением 
структуры общества. Благодаря накоплению 
капитала среди торговцев, они могли позво-
лить себе лучшие условия жизни и совершен-
но иную структуру потребления. Наиболее за-
житочные представители этой отрасли, были 
крупнейшими инвесторами своей эпохи. Дру-
гие же, такие как рабочий класс, который стоя-
ли у истоков этого «экономического чуда» едва 
ли могли похвастаться удовлетворительными 
условиями существования. В целом, можно 
говорить о разных следствиях промышленной 
революции, но, скорее всего, важнейшим из 
них являлось формирование общества нового 
времени.

Таким образом, социально-экономические 
особенности индустриализации в Шотландии 
в XIX в. демонстрировали высокие темпы про-
мышленного производства, особенно в хлоп-
чатобумажной отрасли экономики, которая 
долгое время переживала бурный экономи-
ческий рост. Не менее активными отраслями 
экономики являлись металлургическая и ма-
шиностроительная. Благодаря росту новых 
производственных центров, решался вопрос о 
рабочих местах. Другой важной особенностью 
являлась высокая степень адаптации обще-
ства к динамике внутреннего рынка и меняю-
щимся условиям жизни. Так, и социальные, 
и экономические результаты промышленной 
революции были центральными векторами ее 
развития. 
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