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предприятий. В Японии преобладает кустарное производство дешевых целлулоидных игрушек (250—300 мастерских). Экспорт Японии в последние годы равен 10—12 млн. иен в год.

Производство игрушек в Англии почти полностью покрывает весь внутренний спрос.

Импорт составил в 1929 3, 1 млн. ф. ст. и в 1931 2, 4 млн. ф. ст. Из других стран следует отметить Италию. До войны в Италии не было фабричного И. п. Работали только кустари. С 1919 началось развитие фабричного И. п. (Турин).

В Италии в 1930 работало 70 фабрик по производству игрушек с 3 тыс. рабочих и более 150 мелких мастерских.

И. п. в России сосредоточивалось гл. обр. в Московской области в б. Сергиеве (ныне г. Загорск). Здесь производились дешевая игрушка из папье-маше, мастики, дерева, щепы, раскраска игрушек, одеванье кукол, позднее  — мягкая игрушка и выжигание деревянного товара; в селе Богородском — резная игрушка из дерева; в б. уездах Подольском, Звенигородском и Московском (центр — деревня Бабники Вороновской волости) — производство токарных полированных игрушек. Позднее в Звенигородском уезде делали автомобили (из дерева) — грузовые и др., картонажные и металлические велосипеды, повозки и сани. В районе около г. Клина было производство игрушек из стекла и дерева. В Андреево-Дмитровском уезде — производство металлической игрушки. В Москве И. п. сосредоточивалось в Марьиной Роще — гл. обр. мастичные куклы (с мягким туловищем) — и в Черкизове — папьемаше, картонаж (рождественские маски и лучшие сорта пеленашек), игрушки-каталки, вожжи, прыгалки и др.; фабрика б. Ковыршина производила игрушки из папье-маше, б. Глазунова и Морозова и др. — печатные игры, картонные театры и др. По б. Московской губ. было разбросано производство игрушек наряду с производством посуды. Так, фабрика б. Кузнецова выделывала фарфоровые куклы и чайные сервизы, в селе Гжели существовало фарфоровое и терракотовое производство (куклы, животные, посуда), на ст. Голицыно и в районе города Рузы — плетение из прута и педига, на ст. Белые Столбы  — производство оловянных солдатиков.

Значение Московского района в И. п. определялось и тем, что в Москве были сосредоточены наиболее крупные оптовые игрушечные фирмы. Менее значительными районами И. п. являлись: Вятский район — производство глиняных, расписных игрушек, деревянной резной, щепной и токарной игрушки, позднее — папьемаше, мастика и дешевые гармошки-пикуши; Владимирский и Нижегородский (ныне Горьковский) районы — производство дешевых игрушек из дерева; г. Тула — незначительное производство гармоник и игрушечных самоваров. В б.

Петербурге центром мелкого производства игрушек являлась Охта, где вырабатывались изделия из папье-маше, металла и ткани. В отношении рынков сбыта распространение игрушек почти не выходило за пределы производящих районов, за исключением Сергиева (Загорска) и некоторых районов Московской губ., которые не только поставляли свой товар крупным фирмам в Москве, но и самостоятельно продавали его по‘ всей России. Весьма распространено было производство т. н. «народной крестьянской игрушки» (гл. обр. из глины, еловых шишек, мха и дерева), с еще более ограниченнымместным районом потребления, сохранившее форму домашнего производства. Ассортимент производимой игрушки был дешевый. Все И. п. составляло до империалистской войны продукцию на сумму в 3, 2 млн. руб. в год. Дорогие игрушки ввозились из-за границы, производились также в Риге, Варшаве, Белостоке, Ченстохове (лучшие сорта кукол, печатных игр, строительных материалов и кукольных театров). Экспорт начался лет за 10 до империалистской войны и составлял в год всего до 40 тыс. рублей.

Наиболее интенсивно переход к мануфактуре совершался в тех отраслях И. п., к-рые допускали разделение труда на самостоятельные операции, требующие специального помещения и оборудования. Такими производствами являлись металлическое производство, лепное и мастичное. Здесь быстрее, чем в производстве резном и токарном, произошло объединение в мастерские, с широким организованным разделением труда и с привлечением наемных рабочих. Особенностью этих игрушечных промыслов являлось резкое производственное разделение труда, по к-рому устанавливались категории мастеров-специалистов (напр. по тканевому товару, зв ерь евщиков, ложкарей, ящичников и др.). Внутри каждой категории мастеров происходило подетальное разделение труда. Такое разделение труда, особенно среди кустарей-деревообделочников Сергиева посада и с. Богородского, ставило большинство из них в зависимость от крупных мастерских, где производилась окончательная сборка и отделка игрушек. Большинство мастеров-игрушечников связано было с с. х-вом, но основным источником заработка для них являлся промысел.

В И. п. широко использовался труд учеников.

Срок ученичества 3—6 лет, жалование было 3—5 руб. в год и 10—15 руб. по отживе. Иногда ученик жил у хозяина без жалования (за обувь, иногда одежду). Дети в семье привлекались к производству с 6  — летнего возраста.

Игрушечники, не имея кредита и организованного сбыта товара, при покупке материалов и продаже изделий попадали в кабалу к скупщикам и мелким торговцам. Однодневный заработок игрушечника виден из след, таблицы: Металлист (мастер с учен.).

Токарь...................................

Ящичник.............................

Резчик i................................

Лепщик................................

Одевалыцица.......................

Работа по мягкой игрушке

от »
» »
» »
»

67 воп.

78 » до 1 р. 70 к.

50 » 80 » до 1 р. 50 к.

40 » 20 » 35 »

Несмотря на значительную роль И. п. как промысла в дореволюционной России делу этому уделялось мало внимания классовым земством, которое занято было показной стороной.

Вся работа помещичьего земства выразилась в открытии Кустарного музея (1885) и в организации земской учебной игрушечной мастерской в Сергиевом посаде (1892) и никакого влияния на уменьшение эксплоатации кустарей не имела. Земство вело работу только среди незначительной части кустарей и ничего не сделало для улучшения и повышения техники промысла и для улучшения экономического положения кустарей. Мелкий кустарь оставался в кабале у скупщика, к-рый, пользуясь кредитом городского банка, шире развивал свою эксплоатацию. — В дореволюционной России игрушечное производство было слабо кооперировано, в артели были объединены главным образом кустари бывшей Московской губернии.
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