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Аннотация. В статье анализируются механизмы адаптации 
непривилегированных слоев населения Екатеринбурга к реформам 
императора Александра II, в первую очередь служащих и мастеро
вых, трудившихся на государственных предприятиях и в условиях 
реформ лишившихся работы. Показывается, что одним из самых 
распространенных и относительно эффективных механизмов адап
тации екатеринбуржцев к реформам являлось предприниматель
ство. Этот способ адаптации не только позволил многим горожа
нам пережить тяжелые времена, но и дал возможность расширить 
торгово-промышленный потенциал Екатеринбурга.

Ключевые слова: отмена крепостного права, монетный двор, 
гранильная фабрика, казенные мастеровые, предпринимательство.

В царствование Александра II в Российской империи были 
проведены масштабные реформы, ставшие ответом на вызовы, 
с которыми столкнулась страна. Реформы, затронувшие мно
гие стороны российской действительности, породили множество 
новых мощных и острых вызовов. Многие россияне столкнулось 
с необходимостью адаптации к меняющейся реальности. Не избе
жала этой участи и значительная часть населения Екатерин
бурга, признанного центра уральской горной и металлургической 
промышленности.

Отмена крепостного права повлекла за собой серьезные нова
ции. В частности, был отменен обязательный характер службы на 
горных и металлургических предприятиях, принадлежащих казне. 
Реализация этого положения на практике привела к массовым 
увольнениям. Мрачную картину нарисовал Д.Н. Мамин-Сибиряк: 
«Заводские мастеровые получили свою “волчью волю” и остались,
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как говорится, ни на дворе, ни на улице, примкнув к городскому 
обществу. С прекращением разных производств получалась масса 
свободных рук и голодных ртов» [1, с. 46].

Писатель четко зафиксировал тенденцию пополнения город
ского общества Екатеринбурга за счет бывших заводских масте
ровых. Подтверждение этому можно найти в документах. 8 фев
раля 1863 г. в мещане попросились «бывшие урочнорабочие Ека
теринбургских заводов» Е.Л. Благин и Ф.Л. Шапошников [2, л. 131]. 
14 февраля того же года желание переписаться в мещане объявил 
И.Н. Мезенцев: ранее он более 20 лет был мастеровым на одном из 
заводов Екатеринбургского горного округа [2, л. 181].

Подобное имело место и в последующем, причем численность 
екатеринбургского мещанства росла как за счет бывших масте
ровых окрестных и отдаленных заводов, так и за счет уволенных 
тружеников городских фабрик. После отмены крепостного права 
в течение ряда десятилетий сильно сократилась численность 
рабочих и служащих таких предприятий, как монетный двор, 
механическая и гранильная фабрики. М.А. Горловский, конста
тировав увольнение в 1860-1861 гг. нескольких тысяч работников 
монетного двора, также привел данные о сокращении персонала 
гранильной фабрики: «В 1860 г. при фабрике состояло: муж
чин — 121, женщин — 111, детей их: мужского пола — 73, жен
ского — 123, вдов — 97, сирот мужского пола — 17, женского — 50, 
всего 592. В 1862 г. при фабрике осталось: мужчин — 85, жен 
при них — 52, детей мужского пола — 93, женского — 79, всего 
309 человек» [3, с. 92].

Столкнувшись с резким и радикальным изменением условий 
жизни, новоявленные горожане были вынуждены реагировать на 
острые вызовы. Одни смогли это сделать, найдя разные способы 
адаптации к меняющейся реальности, а другие нет. В сложной 
ситуации оказались те из бывших мастеровых и урочнорабочих, 
кто к моменту отмены крепостного права находился в преклон
ном возрасте или имел проблемы со здоровьем. В лучшем слу
чае они оказались на иждивении у родственников или попали в 
городскую богадельню. Иногда им удавалось трудоустроиться на 
какую-нибудь низкооплачиваемую работу.

Представители этой группы оказались наиболее пострадав
шими от реформ. К ним также можно отнести тех, кто не смог найти 
нового места работы, и тех, кто был обременен большими семьями.

Их положение немного смягчало то, что в дореформен
ный период часть из них стала домовладельцами. Попав в труд
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ную ситуацию, они хотя бы могли продать свою недвижимость. 
24 мая 1868 г. мещанин Н.Р. Безродных (бывший урочный работ
ник Шарташского участка) продал за 3 тыс. руб. серебром купцу 
Ф.Т. Сырейщикову свой каменный дом с постройками и усадеб
ной землей [4, л. 107]. Нередко недвижимость бывших мастеровых 
продавалась на публичных торгах. Так, 21 мая 1877 г. в Екатерин
бургском окружном суде было выставлено на продажу недвижи
мое имение наследников мастерового В. Устинова, заключающееся 
«в доме деревянного строения с надворными постройками и зем
лей...» [5, с. 116].

Часть бывших мастеровых и урочнорабочих, лишившись 
работы, тут же начала ее поиск, причем многим из них удавалось ее 
найти либо на других предприятиях, либо в торговых заведениях, 
либо у частных лиц. Например, в 1863 г. к торговцу С.П. Афонину 
на должность приказчика поступил бывший мастеровой Г.Л. Бой
цов. Со временем дела у него пошли в гору, и 16 июля 1873 г. он 
переписался в купеческое сословие, став купцом 2-й гильдии.

Одним из самых массовых и относительно эффективных спо
собов адаптации к быстро меняющейся действительности стало 
предпринимательство. Наиболее успешно на этой ниве подвиза
лись те новоявленные коммерсанты и заводчики, которые в неда
леком прошлом являлись служащими. Как правило, представи
тели этой группы обладали и знанием ремесла, и организацион
ными навыками, а иногда и кое-каким капиталом. Не отставали 
от служащих бывшие мастеровые и урочные рабочие, которые, 
начиная свое дело, как правило, использовали навыки, получен
ные ими в предыдущий период. Иными словами, многие бывшие 
рабочие металлургических заводов, знакомые с кузнечным делом, 
открывали кузницы, бывшие мастеровые гранильной фабрики 
учреждали гранильные мастерские и т. д.

Так, кузницы поспешили открыть многие начинающие пред
приниматели. К 1867 г. в Екатеринбурге действовали кузницы 
Г.В. Засыпкина, А.В. Кожевникова, А.А. Коробейникова, А.Г. Коч- 
кина, П.В. Макарова, В.С. Малиновцева, П.Г. Ожегова, А.С. Плот
никова и ряда других отставных мастеровых. Некоторые из них 
были местными, другие приезжими. Так, Коробейников ранее тру
дился на Воткинском заводе, а Малиновцев был уроженцем Иргин- 
ского завода. Кузницы открывались в большом количестве. Горные 
чиновники, учитывавшие в 1867 г. огнедействующие предприятия, 
выявили, что в Екатеринбургском горном округе действовало 711 
таких заведений, причем 525 из них были кузницами [6, л. 21].



94 Шестнадцатые Романовские чтения. Секция I

Немалая часть кузнечных заведений находилась в Екатерин
бурге. Это привело к мощной конкуренции, следствием чего стало 
закрытие ряда кузниц и изменение профиля других. Изменения, 
как правило, сводились к расширению профиля: при кузницах 
открывались слесарные, токарные и другие подобные мастерские.

Некоторые владельцы кузниц со временем превратили свои 
мастерские в небольшие фабричные предприятия. Так, мещанин 
Л.А. Прокопьев, в прошлом мастеровой механической фабрики, 
в 1870-х гг. основал кузницу, на базе которой позднее создал 
небольшой механический завод. Иногда Прокопьеву удавалось 
получать вполне солидные заказы. В 1874 г. его предприятие изго
товило некоторые части для паровой машины Березовских золо
тых промыслов. Кроме того, завод изготавливал водокачки, раз
ные приводы, а также пожарные машины. Со временем производ
ство относительно примитивных пожарных машин и их ремонт 
стали основной специализацией завода Прокопьева. В 1890 г. 
на предприятии трудились шесть человек, которые произвели 
продукции на 6 тыс. руб. [7, с. 384]. Не имея солидного старто
вого капитала, Прокопьев под давлением конкурентов сократил 
объем производства. При его наследниках оно упало так сильно, 
что предприятие утратило статус завода: в дальнейшем оно вновь 
именовалось мастерской. К концу 1900-х гг. она закрылась. Пред
принимательская деятельность Прокопьевых продолжалась не 
менее 30 лет.

Большую известность в Урало-Сибирском регионе имел 
котельный и механический завод Коробейниковых, начавший 
отсчет своей истории с кузнечной мастерской Алексея Коробейни
кова, основанной в 1865 г. К концу 1880-х гг. это предприятие произ
водило паровые машины, водоподъемные насосы, турбины и паро
вые котлы. Последних изготавливалось до 100 штук в год [8, с. 326]. 
Со временем ассортимент изделий расширился: завод начал изго
тавливать бегуны, бутары, толчеи и даже драги. Среди заказчи
ков Коробейниковых были Пермские пушечные заводы, многие 
металлургические предприятия и золотые прииски Урало-Сибир
ского региона, а также железные дороги. В 1908 г. фирма Коробей
никовых разорилась, не выдержав конкуренции с иностранными 
производителями.

Большая группа успешных предпринимателей была представ
лена бывшими служащими императорской гранильной фабрики. 
Во второй половине XIX -  начале XX в. в Екатеринбурге были 
хорошо известны гранильные мастерские, принадлежавшие пред
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ставителям рода Калугиных — Всеволоду Григорьевичу, Василию 
Гаврииловичу и Александру Васильевичу.

Всеволод Калугин в 1850-х гг. числился на гранильной фабрике 
учеником резного художества, а затем мастером цеха одного из 
цехов. В марте 1861 г. он был уволен от обязательной службы и спу
стя некоторое время основал гранильную мастерскую, которая 
вскоре получила широкую известность.

Подобный жизненный путь характерен и для другого Калу
гина — Василия Гаврииловича, трудившегося на гранильной 
фабрике начиная с 1824 г. Пройдя стадию ученичества и став масте
ром, он начал выполнять сложные работы, в том числе изготавли
вал камеи и разные изделия из малахита [9, с. 168]. В 1862 г. губерн
ский секретарь Калугин покинул фабрику и открыл мастерскую по 
выделке малахитовых изделий, которые сбывались в основном в 
столице Среднего Урала.

Заметных успехов добились представители рода Липиных, 
открывшие мастерскую в 1861 г. По-видимому, это сделал Иван 
Самойлович Липин, долгие годы работавший на гранильной 
фабрике. Об его успехах на предпринимательском поприще нет 
достоверных данных, но, скорее всего, кое-какой капитал он ско
пил. Это позволило его сыновьям, Александру и Василию, продол
жить отцовское дело. Оба наследника стали владельцами граниль
ных мастерских.

А.И. Липин среди гранильщиков Екатеринбурга занимал 
довольно скромные позиции, хотя его мастерская и получала 
иногда почетные награды. В частности, на Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выставке 1887 г. он получил от Общества 
содействия промышленности и торговли бронзовую медаль «за 
удовлетворительные изделия из цветных камней» [10, с. 17].

Более существенными оказались достижения В.И. Липина, 
который, имея ювелирно-гранильную мастерскую и мага
зин, организовал производство и торговлю в весьма солидных 
размерах.

Производственные навыки, полученные на казенных заво
дах, угадываются и в ряде других направлений екатеринбургского 
предпринимательства, в том числе в производстве кирпичей и эки
пажей. Так, бывший мастеровой П.М. Трусов, ставший в 1863 г. ека
теринбургским мещанином, со временем взялся за предпринима
тельство. Вместе с братом Василием он обзавелся так называемым 
кирпичным сараем, то есть организовал кустарное производство 
кирпича. Позднее пути братьев разошлись: Павел Трусов стал еди
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ноличным владельцем кирпичного сарая, работавшего несколько 
месяцев в году. В 1907 г. сарай при 20 рабочих работал четыре 
месяца. На предприятии ручным способом изготавливалось кир
пичей чуть более 100 тысяч штук. В 1909 г. было приготовлено 
125 тысяч штук кирпичей [11, л. 303].

Среди владельцев кирпичных сараев был и мещанин А.Р. Кожу
рин, в прошлом урочнорабочий. Сначала Кожурин взялся за мелоч
ной торг, а в 1875 г. основал свой первый сарай. Спустя 10 лет он стал 
уже владельцем трех таких сараев, производивших в год от 135 до 
200 тысяч штук кирпича. В конце XIX в. владельцами кирпичных 
сараев стали сыновья Кожурина — Владимир и Гавриил.

В Екатеринбурге во второй половине XIX -  начале XX в. срав
нительно неплохо было развито производство летнего и зимнего 
транспорта, сосредоточенное в экипажных мастерских. Нема
лой известностью пользовалась экипажная мастерская, принад
лежавшая семейству Соколковых. Основателем мастерской был 
бывший мастеровой монетного двора И.М. Соколков, который 
после отмены крепостного права переписался в мещанское сосло
вие. О размерах производства мастерской сведений не выявлено, 
однако косвенные данные свидетельствуют, что он сумел приспо
собиться к новым реалиям. Об этом говорит тот факт, что Сокол
ков стал владельцем усадьбы, состоявшей из двухэтажного дома, 
трехэтажного флигеля и бани.

Наследники И.М. Соколкова, родившиеся или незадолго до 
отмены крепостного права или сразу после этого важного собы
тия, продемонстрировали разные виды ответов на возникающие 
вызовы. Так, И.И. Соколков не пожелал заниматься таким риско
ванным делом, как предпринимательство, а предпочел поступить 
на службу в екатеринбургское казначейство, где и работал долгое 
время кассиром.

Его братья выбрали иной путь. Старший из них, Нико
лай, получив под руководством отца навыки экипажного реме
сла, в 1879 г. учредил собственную экипажную мастерскую, при 
которой находилась кузница для производства «ковки лошадей 
и оковки экипажей». В мастерской трудились два мастера и два 
ученика. Ее изделия отличались неплохим качеством: на Сибир
ско-Уральской научно-промышленной выставке они были удосто
ены почетного отзыва Уральского общества любителей естество
знания [10, с. 40]. Младший из сыновей М.И. Соколкова, Алек
сандр, также стал предпринимателем. Он был известен как торго
вец железом и железными изделиями, которые продавал в Старом
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гостином дворе. В начале XX в. он решил заняться производством 
и открыл небольшое слесарно-посудное заведение, оцененное 
всего в 978 рублей [12, с. 141].

Процесс адаптации бывших служащих, рабочих и урочников 
к изменившимся условиям был сложным и неоднозначным. Нема
лая их часть, представленная пожилыми, больными и многодет
ными, не смогла приспособиться к новым реалиям и поэтому ока
залась в сложном материальном положении. В то же время бывшие 
служащие, имевшие определенные накопления, а также рабочие 
и урочники, обладавшие высокой квалификацией, в большинстве 
своем сумели ответить на вызовы и относительно успешно адапти
ровались к новым условиям, став либо служащими в торгово-про
мышленных заведениях, либо предпринимателями, в основном 
мелкими. Последними в Екатеринбурге была создана большая сеть 
кирпичных сараев, металлообрабатывающих, гранильных и эки
пажных мастерских, различных торговых заведений. Эти тор
гово-промышленные заведения, несмотря на свои скромные раз
меры, сыграли видную роль в городской экономике, так как смогли 
трудоустроить немалую часть городского населения и насытить 
местный рынок разнообразной продукцией, которая благодаря 
своей относительной дешевизне была доступна большинству 
екатеринбуржцев.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА УРАЛЕ В ЭПОХУ РОМАНОВЫХ

Аннотация. В статье анализируется история железнодорож
ного строительства на Урале в эпоху Романовых. Акцентируется 
внимание на значимости железнодорожного сообщения и путешест
вия как инструмента символической и репрезентативной власти 
представителей дома Романовых. Автор заключает, что благодаря 
железнодорожному сообщению Урал интенсивнее интегрировался в 
общероссийское экономическое и социокультурное пространство.

Ключевые слова: железнодорожное строительство, Урал, Рома
новы, современники, культура.

Начиная с Николая I железнодорожное строительство ста
новится одним из приоритетных направлений государственной 
политики Романовых. В результате двух волн железнодорожного 
строительства (1870-е и 1890-е гг.) на рубеже веков длина рос
сийской железнодорожной сети достигала около 52 000 км. Даже 
находясь в сильной зависимости от частных инвесторов, осо
бенно на первом этапе (в 1860-1870-е гг.), правительство никогда 
не выпускало из рук верховенства в деле планирования новых 
путей [1, с. 392].

В историографии исследовалось и путешествие правителя 
как модерная, пространственно ориентированная форма реали
зации власти в эпоху железных дорог, включая вопрос безопасно
сти и телесной неприкосновенности. Уже Александр III, в отличие 
от своего отца, использовал лишь в ограниченном масштабе этот 
инструмент символической и репрезентативной власти [1, с. 376, 
378]. Б. Шенк подчеркнул, что «транспорт на паровой тяге, заду
манный и превозносимый лояльными планировщиками движе
ния как инструмент для усиления правительственной власти в 
самой большой континентальной империи на земле, с другой сто
роны, дал толчок к мобилизации и усилению тех общественных 
и политических сил, которым было суждено в результате привести 
самодержавную власть к ее крушению» [1, с. 377].
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