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КАРДИНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ УРАЛЬСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ В 

ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 гг/ 

Урал в XVIII -XIX вв., со времен Петра I вплоть до первых десятиле
тий X X в., традиционно занимался преимущественно производством 
чугуна и железа. Металлообрабатывающая и машиностроительная про
мышленность были развиты слабо. К началу XX в. на Урале, кроме ка
зенных заводов, традиционно занимавшихся изготовлением вооружений 
(артиллерийских орудий, снарядов, холодного оружия), и, частично, су
достроением (Пермский пушечный и Боткинский заводы) и паровозо
строением (Боткинский завод), имелось только несколько небольших 
частновладельческих механических и литейных заводов. 

Около 90 % вырабатываемого на Урале чугуна и железа вывозилось 
в другие регионы страны. На местных рынках уральскими заводами сбы
валось не более 2 млн пуд. железа в год, причем наиболее крупным по
требителем его были кузницы. В 1910 г. известный экономист и публи
цист И.Х.Озеров с горечью писал: «На Урале давно должны были бы 
быть свои Павлов и Ворсма, и свои Шеффильд и Бирмингам, и между 
тем, как и в петровскую эпоху, двести лет тому назад, мы производим до 
сих пор только, главным образом, чугун и железо» 1 . 

С ухудшением рыночной конъюнктуры — в связи с усилением конку
ренции заводов Юга России, экономическим кризисом 1900-1903 гг. и 
последующей затяжной промышленной депрессией - ряд заводов был 
закрыт, а некоторые из них перепрофилированы. В 1899-1903 гг. Усть-
Катавский завод перестроен в вагоностроительный. В 1909 г. Холуниц-
кий завод после переоборудования приступил к выпуску плугов. На базе 
закрытого Александровского завода в 1912 г. были созданы ремонтно-
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механические мастерские, занявшиеся ремонтом оборудования для Лу-
ньевских каменноугольных копей 2 . 

Процесс перепрофилирования металлургических заводов резко уси
лился в годы Первой мировой войны. 

Недальновидное царское правительство предполагало вести надви
гавшуюся большую войну за счёт стратегических ресурсов, накоплен
ных в мирное время. Во время войны их предполагалось восполнять про
дукцией, выпускаемой имеющимися казёнными заводами. Привлечение 
гражданской промышленности к выполнению военных заказов не пред
полагалось и не планировалось. 

Первые же месяцы войны опровергли эти расчёты. Имевшихся запа
сов хватило только на два-три месяца, и армия уже вскоре стала испыты
вать острый недостаток в вооружениях, боеприпасах и снаряжении. Об
наружился катастрофический дефицит в снарядах, особенно в 3-х дюй
мовой шрапнели («снарядный голод»), в оружии — винтовках и пулеме
тах, в инженерном обеспечении — выявилось отсутствие колючей про
волоки, потребовавшейся в громадном количестве с переходом армий к 
позиционной войне, шанцевого инструмента (саперных лопат, кирок, 
топоров, ножниц и т.п.). 

Правительство было вьгнуждено с лета 1915 г. срочно приступить к 
привлечению к работе «на оборону» гражданских отраслей промышлен
ности, в том числе частновладельческих металлургических заводов Ура
ла, ранее совсем не выполнявших военных заказов. Создав Особые сове
щания и Военно-промышленные комитета , оно развернуло (правда, с 
большим опозданием) энергичную деятельность по мобилизации всех 
производительных сил страны для работы «на оборону». 

В августе 1915 г. комиссия Особого совещания по обороне приняла 
решение: «Урал может и должен немедленно быть привлечен к обслу
живанию нужд государства в деле военного снабжения. . . » 3 . Во второй 
половине 1915 г. и в 1916 г. все уральские частновладельческие заводы в 
массовом и широком масштабе былгг привлечены к выполнению воен
ных нарядов. 

Перестройка на военный лад потребовала коренной модернизации 
производственной структуры уральских заводов от чисто металлургичес
ких операций заводы переходили к механической обработке металла, 
создавая у себя производства по изготовлению артиллерийских снаря
дов, ручных гранат, мин, касок, щитков, котелков, фляжек, шанцевого 



инструмента, колючей проволоки, полевых кухонь и т.п. 
В 7 горнозаводских округах (Лысьвенском, БогословскОхМ, Нижнета

гильском, Ревдинском, Строгановском, Чусовском и Шайтанском) были 
построены снарядные заводы или снарядные цехи. В Белорепком, Сы-
сертском, Сергинско-Уфалейском и Алапаевском горнозаводских окру
гах и на Юго-Камском заводе было развёрнуто в больших масштабах 
производство колючей проволоки. В Верхнейвинском и Суксунском за
водах выпускались полевые кухни. Симский округ поставлял военные 
повозки и подковы. Каслинский завод и Никольский завод братьев Зло-
казовых в Екатеринбурге изготовляли мины. Лысьвенский завод, поми
мо снарядов и бомб, производил каски, щитки, шанцевый инструмент, 
солдатские котелки и фляжки 4 . 

Перестройка заводов на выпуск военной продукции потребовала 
крупных закупок станков и машин, которые приобретались на отече
ственных заводах и за границей, в дружественных или нейтральных стра
нах (в США, Дании, Швеции, Японии и др.). Только 15 крупных ураль
ских заводов приобрели более 7 тыс. станков и машин. На некоторых 
заводах в годы войны было установлено от 1 до 2 тыс. металлорежущих 
станков 5 . 

К концу 1916 г. на Урале уже не оставалось горнозаводских округов 
(за исключением округа князя Абамелек-Лазарева), которые не были бы 
в большей или меньшей степени вовлечены в работу «на оборот 7 » . По
ражения русских войск в 1915 г., их отход из Польши, Галиции и Литвы, 
вызвали эвакуацию из прифронтовой полосы — из Прибалтики и Пет
рограда - в глубь страны, в том числе на Урал, оборудования военных, 
машиностроительных и механических заводов. 

В Пермь было эвакуировано оборудование Петроградского механи
ческого завода Лесснера (на новом месте «Новый Лесснер» стал выпус
кать 3-х дюймовую шрапнель и взрыватели), на Пермский пушечный 
(Мотовилихинский) завод — привезены станки Рижского завода «Сала
мандра» (бывшего завода Фирт), на Надеждинский завод - оборудова
ние Рижского машиностроительного завода братьев Клейн, на Баран-
чинский завод — станки и машины эвакуированного из Ревеля (Таллина) 
электромеханического завода «Вольта», на Юрюзанский завод - обору
дование Петроградского механического завода «Поссель», в Челябинск 
- оборудование завода товарищества «В.Г.Столль и К°». Летом 1918 г. на 
Златоустовский завод было эвакуировано из-под Петрограда оборудова-



ние Сестрорецкого оружейного завода, на Баранчинский завод - Пет
роградский Арсенал, в Невьянск - Петроградский Автоцентр. 

Эвакуация на Урал из западных районов страны военных, механи
ческих и машиностроительных заводов и, вместе с ними, квалифициро
ванных рабочих - значительно усилила военно-промышленный потен
циал региона 6 . 

В связи с революциями 1917 г. и начавшейся в стране гражданской 
войной большая часть созданных в период Первой мировой войны на 
Урале огромных производственных мощностей по выпуску военной 
продукции оказалась невостребованной. Тем не менее, крупные сдвига 
в производственной структуре уральских металлургических заводов, про
изошедшие в годы войны, имели для региона важное значение. Перевод 
уральской промышленности на военные рельсы и эвакуация заводов из 
западных районов, создание новых производств, оснащенных, как пра
вило, новой техникой, кардинально трансформировали производствен
ную структуру уральских заводов, резко расширили и усилили металло
обрабатывающий и машиностроительный секторы в экономике регио
на. 

Урал перестал быть только горно-металлургическим регионом, он 
становится крупным центром металлообработки. Закрытое и перепро
филирование в годы гражданской войны, НЭПа и восстановительного 
периода мелких, захудалых, с отсталой техникой, нерентабельных ме
таллургических заводов, уже в 1920-х гг. еще более усилили в уральской 
промышленности удельный вес металлообрабатывающего и машино
строительного секторов. К началу социалистической индустриализации 
1930-х гг. Урал был уже не тем регионом, каким он был накануне Первой 
мировой войны. 
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ЗАПАСНОЙ ЭШЕЛОН ОБОРОНЫ 

С того момента, когда в Компьенском лесу 11 ноября 1918 г. было 
подписано перемирие, фактически означавшее окончание Первой ми
ровой войны 1914—1918 гг., минуло более 84-х лет, однако интерес к ее 
истории не угас до сих пор. Несмотря на то, что о событиях Первой 
мировой войны уже написаны целые тома, отечественная и зарубежная 
историография насчитывает сотни, если не тысячи научных исследова
ний, опубликовано внушительное число документов и мемуаров, созда
ны научные школы — и в третьем тысячелетии ученые продолжают по
исковую работу, открывая все новые и новые страницы истории той кро
вавой бойни, справедливо получившей знаковые эпитеты «Мировая» и 
«Великая». Во многом этот интерес обусловлен реалиями настоящего 
времени, когда цепь некогда потрясавших мир событий и их причинно-
следственные связи не только обнажились, но и сильно обострились 
благодаря постоянному изменению геополитического климата планеты. 

Со времен Первой мировой войны успех в военных конфликтах ми
рового масштаба стал определяться потенциальной промышленной мо
щью враждлтощих государств, где решающее значение имели состояние 
и уровень развития оборонной промышленности. В России - одной из 
главных участниц конфликта, процесс развития в годы войны оборон
ной промышленное™ не только сильно повлиял на масштабы выпуска 
военной продукции, что существенно отразилось на положении царс
кой армии на фронтах, но и оказал заметное влияние на формирование 
стратегических планов Германии 1 . 

Ввиду значительно возросшего в годы Первой мировой войны стра
тегического значения сухопутной континентальной мощи воюющих 
держав, существенную роль в общем деле обороны России стали играть 
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