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Аннотация: в статье исследуется промышленное развитие города Екатеринодара в пореформенный 
период. Широкое распространение в столице Кубанской области получило мукомольное, маслобойное, 
винокуренное, пивоваренное и табачное производство.
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INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE CITY EKATERINODAR 
IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

Summary: the article examines the industrial development of the city Ekaterinodar in the post-reform period. 
Widespread in the capital of the Kuban area received flour, vegetable oil, distilling, brewing and tobacco production.
Keywords: entrepreneurship, industry, flour milling, oil pressing, distilling, brewing and tobacco production, the 
factory, the plant.

Великие либерально-буржуазные преобразования 60–70-х гг. XIX века, Положение 1862 г. «О 
заселении казаками и другими переселенцам предгорий западной части Северного Кавказа» [1], указ 
1868 г. «О дозволении русским подданным невойскового сословия приобретать собственность в ка-
зачьих землях» [2], окончание Кавказской войны в 1864 г. – все это положило начало широкой граж-
данской колонизации Кубани. Главную массу переселенцев составили крестьяне центральных районов 
Российской империи (Воронежской, Курской, Орловской, Полтавской и Харьковской губерний), затем 
мещане и отставные солдаты [3]. Именно с притоком иногороднего населения начинается экономиче-
ское освоение Кубанской области.

Формирование капиталистической индустрии в казачьем регионе началось в то время, когда в 
центре страны уже в основном сложился промышленный комплекс. Российский капитал в поисках но-
вых рынков сбыта и источников сырья устремился в новые районы, в том числе и на Кубань, которая в 
силу своей значительной отсталости и малозаселенности обеспечивала повышенную прибыль.

Развитие промышленного предпринимательства на территории Кубанского казачьего войска 
было тесно связано с сельским хозяйством, что обусловливалось аграрной специализацией региона. 
Изначально здесь наиболее широкое распространение получили коневодство и скотоводство; «хлебо-
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пашество имело место лишь в размере соответствующем числу свободных от службы казаков; а таба-
ководство, садоводство, пчеловодство, огородничество, виноделие <…> существовали и существуют в 
самом ограниченном виде» [4].

Социально-экономические преобразования 1860–70-х гг., законодательная политика централь-
ной и местной власти способствовали формированию индустриального облика Екатеринодара, кото-
рый до 1867 г. являлся войсковым городом [5].

В столице Кубанской области особой известностью пользовались мукомольные, маслобойные, 
винокуренные, пивоваренные и табачные предприятия. В 1864 г. в Екатеринодаре была открыта первая 
паровая мельница, располагавшаяся в восточной части города над озером Карасун и принадлежавшая 
майору Осипу Антоновичу Тараскевичу и дармштатско-подданному Карлу Ивановичу Тротнеру. В 1873 
г. здесь перемалывалось 5000 четвертей пшеничного зерна на сумму 3500 руб. На предприятии рабо-
тали один мастер и три рабочих: все из местных мещан. Сырье привозилось из окрестных станиц [6].

Екатеринодарский купец первой гильдии, почетный потомственный гражданин Петр Иванович 
Якунинский и темрюкский купец первой гильдии Федор Васильевич Верхоглядов при винокуренном 
заводе основали в 1871 г. паровую мельницу [7]. В то время на ней перемалывалось две тыс. четвертей 
зерна на сумму 1600 руб. В 1878 г. на «Первенце Кубанском» (так называлось предприятие с 1873 г.) 
производилось уже 90 тыс. пуд. муки, употреблявшейся собственно для винокурения [8].

В начале 80-х годов XIX века в Екатеринодаре действовала паровая мельница «о двух поставах» 
екатеринодарского мещанина Дмитрия Григорьевича Бугрима и ростовского мещанина Ивана Васи-
льевича Ворошникова. В 1884 году на предприятии тремя рабочими производилось 148 тыс. пуд. муки
на сумму 19 850 руб. [9].

Кроме того, в столице Кубанской области находилась паровая мельница о двух поставах кре-
стьянина Воронежской губернии Егора Афанасьевича Поросятникова. Здесь двумя рабочими под ру-
ководством хозяина вырабатывалось 120 тыс. пуд. муки на сумму 15 тыс. руб. [10].

В 1882 году Иосиф Иванович Дицман основал в Екатеринодаре еще одно мукомольное предпри-
ятие по ул. Екатерининской, 58 с числом рабочих 70 человек [11].

В 1883 году на улице Рашпилевской, 120 (2 часть города) торговым домом «Дицман Н.И. с сы-
новьями» была построена мощная о пяти поставах паровая мельница, на которой пять рабочих вместе 
с хозяином и его двумя сыновьями производили 350 тыс. пудов муки на сумму 45 тыс. руб. [12]. По 
данным за 1895 год, завод был оборудован двухкотельной паровой машиной в 40 лошадиных сил и 13 
вальцовыми станками, на нем трудились 37 рабочих. Доходность предприятия в то время составила 
21 648 руб. Здесь производилось до 1 607 856 пудов муки в год или 440 четвертей в сутки [13]. Помимо 
этого, торговый дом «Дицман Н.И. с сыновьями» открыл паровой маслобойный завод в станице Север-
ской Екатеринодарского отдела, на котором было занято 48 рабочих. Свою продукцию фирма сбывала 
не только в Екатеринодаре и Кубанской области, но и в Санкт Петербурге, Витебске, Ростове-на-Дону, 
Керчи, городах Средней Азии, Царстве Польском и т.д. [14].

В 1887 году ростовский предприниматель А.М. Ерошов построил в Екатеринодаре паровую 
вальцовую мельницу с паровой машиной до 25 лошадиных сил и суточным обмолотом до 900 пудов 
зерна. На мельнице было занято 47 рабочих, и она считалась самой крупной и мощной в крае. Она рас-
полагалась на улице Красной, 128 (3 часть города) в собственном помещении. Ее производительность 
была рассчитана на 4 583 370 пуд. в год или 1256 четвертей в сутки. Данное мукомольное предприятие в 
производстве использовало покупное зерно, потом сбывая его продуктом. В 1895 г. на нем вырабатыва-
лось 545 тыс. пуд. пшеничной муки, из которых 320 тысяч пудов через Новороссийск было отправлено 
в Закавказье и Турцию [5]. Годовое производство промышленного заведения в 1911 году составило 
1860 тыс. пуд. на сумму 1621,3 тыс. руб. К этому времени мельницу уже оборудовали четырьмя паровы-
ми машинами в 120 лошадиных сил, 32 вальцовыми станками. Здесь работало 90 человек [15].

В 1899 году торговый дом «Братья А. и С. Аведовы» открыл крупный маслобойный завод в ку-
банской столице, который размещался на городском выгоне (там, где ныне расположен масложирком-
бинат), а контора – на улице Гимназической. По величине и размерам производства он стал чуть ли не 
первым в России. Завод работал на 18 гидравлических прессах и перерабатывал ежедневно до 25 тыс. 
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пудов маслосемян. Кроме того, он имел собственные плантации, на которых выращивался подсолнеч-
ник и другие культуры.

Большой популярностью в Кубанской области пользовались пивоваренные предприятия города 
Екатеринодара. В 1870 году анапским купцом 1 гильдии Николаем Алексеевичем Шевцовым был от-
крыт пивоваренный завод, занимавший четыре деревянных здания. В 1875 году пять рабочих во главе с 
мастером выработали 1400 ведер пива на сумму 1820 руб., а также 185 ведер меда на 296 руб. Хмель для 
производства слабоалкогольного продукта специально доставлялся из Москвы [16].

В первой части города Екатеринодара размещался пивоваренный завод австрийско-поддан-
ного Франца Клинка. В 1875 году здесь одним мастером и четырьмя рабочими производилось 1884 
ведра пива на общую сумму 3014 руб. Для производства хмельного напитка использовалось шесть
чанов и один котел [17].

В предпринимательском мире был хорошо известен темрюкский купец 1 гильдии Федор Васи-
льевич Верхоглядов. В столице Кубанского казачьего войска он владел несколькими заводами: вино-
куренным «Первенец Кубанский» (совместно с П.И. Якунинским), водочным и пивоваренным. В 1878 
году на его пивоваренном предприятии вырабатывалось до 2 тыс. ведер пива на сумму три тыс. руб. 
Всего на производстве было задействовано четыре человека: одни мастер и трое рабочих. Хмель сюда 
доставлялся из Баварии [18].

В 1877 году здесь же дворянин Гермоген Михайлович Людкевич основал крупное пивоваренное 
предприятие, на котором один мастер вместе с шестью рабочими производили до шести тысяч ведер 
пива на сумму девять тыс. руб. [19]. У этого предпринимателя имелись склады в станицах Усть-Лабин-
ской, Кореновской, Славянской и поселке Бейсуг [20].

В 70-е г. XIX в. в Екатеринодаре действовали табачные фабрики купцов второй гильдии Г.В. Ак-
керманова и А.Е. Черкасова. Первая из них была открыта в 1873 г. (по другим данным, в 1871 г.), а 
вторая – в 1872 г. В 1873 г. на фабрике Георгия Васильевича Аккерманова были заняты 21 рабочий и 
шесть подмастерьев, которые производили 1096 пудов табака на сумму 54 486 руб. [21]. В то же время 
на предприятии Акима Егоровича Черкасова производилось 1400 пудов табака на сумму 50 тыс. руб. На 
нем работали один мастер и 24 рабочих [22].

В 1880-х гг. новороссийский купец первой гильдии Исаак Петрович Бедросов перенес произ-
водство из ст. Крымской в Екатеринодар. Его новое табачное предприятие располагалось по адресу: ул. 
Гимназическая, 20 (1 часть города). В 1881 году на табачной фабрике Бедросова вырабатывалось 3100 
пудов табака, 550 тыс. штук папирос на сумму 130 тыс. руб. [23]. Через два года ее производительность 
уже составила 3600 пудов табака и 2 800 000 штук папирос на сумму до 140 тыс. руб. (примерно). При 
этом количество служащих увеличилось до 60 человек (10 мастеровых и 50 рабочих). Кроме того, хо-
зяин несколько усовершенствовал фабричное оборудование: приобрел один механический станок с 
конным приводом, при этом сократив число ручных до трех [24].

Широкое распространение на Кубани в исследуемый период получили кирпичное и
кожевенное производство.

В столице Кубанской области действовали два кирпичных завода, принадлежавшие полковни-
ку Кубанского казачьего войска Алексею Анатольевичу Рашпилю. Один из них был открыт в 1866 г., 
а другой – в 1871 г. В 1871 г. на первом заводе выделывалось 300 тыс. штук кирпича на сумму 4,2 тыс. 
руб. Здесь трудились восемь рабочих на трех станках, используя две печи. На втором предприятии, 
оборудованном двумя станками и одной печью, восемь рабочих производили 200 тыс. штук изделий на 
сумму 2,8 тыс. руб. Управляющим первого заведения являлся казак станицы Тимашевской Яков Рябин, 
а затем крестьянин Михаил Хомяков, а второго – государственный крестьянин Лукьян Третьяков. По-
сле смерти А.А. Рашпиля в 1877 г. второй завод закрыли, а его жена Мария Григорьевна Рашпиль стала 
хозяйкой оставшегося кирпичного завода, на котором количество выпускаемой продукции и сумма 
производства из года в год падали. Так, в 1878 г. объем годового оборота здесь сократился почти в три 
раза, а число рабочих уменьшилось до четырех [25].

В Екатеринодаре имел кирпичный завод и войсковой старшина Павел Павлович Бурсак, пере-
шедший к нему от войскового старшины Ипатия Журавля. В 1875 г. на нем выделывалось 300 тыс. штук 
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кирпича на сумму 3600 руб. Здесь работали четыре мастера и три рабочих. В 1876 г., по невыясненным 
причинам, завод не действовал. В 1877 г. сумма годового производства, по сравнению с 1875 г., увели-
чилась на 300 руб. при таком же объеме выпускаемой продукции [26].

В столице Кубанской области находился завод отставного есаула Филиппа Прокопьевича Чер-
ного, производительность которого в 1881 году составляла 300 тыс. штук кирпича на сумму 5,7 тыс. 
руб. при одном мастере и шести рабочих. Помещение этого предприятия было оборудовано двумя печ-
ками и двумя станками [27].

Как правило, сбыт этого строительного изделия происходил на месте. Кирпич шел на возведе-
ние общественных зданий, а также на удовлетворение потребностей местных жителей.

Особой известностью в Екатеринодаре пользовалось кожевенное предприятие мещанина Ва-
силия Михайловича Котлярова [28]. В 1878 году на заводе мастером и пятью рабочими выделывалось 
1800 шт. товара на сумму 16,2 тыс. руб. [29]. В 1884 году одним мастером и 10 рабочими изготавлива-
лось 62 тыс. изделий на сумму 38 тыс. руб. Промышленное заведение было оборудовано 10 чанами и 
четырьмя зольниками [30]. В дальнейшем количество рабочих, занятых на производстве, увеличилось 
до 20 человек. Кожевенное заведение Котлярова занимало «два просторных сарая», где находились 15 
дубильных, три опарных и четыре зольных чана. Здесь из бычьей кожи производился «только тяжелый 
товар: мостовье, подошвы, полувал» [31].

В.М. Котляров также открыл магазин на Новом рынке (ныне – Кооперативный рынок), где и 
происходил сбыт его продукции [33].

Таким образом, экономические преобразования 60–70-х гг. XIX века, а также социально-эконо-
мическая политика местной администрации способствовали становлению промышленного предпри-
нимательства на Кубани, в частности в столице Кубанского казачьего войска. Важную роль в индустри-
альном развитии города Екатеринодара играли представители невойскового сословия, иногородние. 
Имена екатеринодарских купцов и продукция их предприятий были известны не только в Кубанской 
области, но и за ее пределами.
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