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Екатеринбургские торгово-промышленные фирмы 
(вторая половина XIX — начало XX в.) 

 
В статье исследуется процесс создания екатеринбургскими 

предпринимателями торгово-промышленных фирм и изучается их 
типология (товарищества полные и на вере, акционерные общества). 
Основное внимание уделено торговым фирмам и компаниям, опери-
ровавшим в негорнозаводских отраслях уральской промышленности. 
Семейно-паевые товарищества, созданные екатеринбургскими золо-
топромышленниками, в данной статье не рассматриваются. Количе-
ство пайщиков в этих фирмах постоянно менялось. По этой причине 
часто трансформировались и названия фирм, что крайне затрудняет 
изучение процесса создания золотопромышленных фирм.  

В XVIII столетии и большую часть XIX в. в Екатеринбурге 
и его узде де-факто действовало большое количество разных фирм, 
созданных местными предпринимателями. Как правило, эти фир-
мы, возглавляемые одним коммерсантом, не имели юридически 
оформленного статуса. Долгое время екатеринбургские предпри-
ниматели не проявляли явного интереса к созданию торговых до-
мов как в виде полных товариществ, так и в виде товариществ на 
вере. Аналогичная картина была характерна для большей части 
Российской империи 1. 

Отношение предпринимателей Екатеринбурга и Екатеринбург-
ского уезда к учреждению торговых домов стало меняться в начале 
1850-х годов. В декабре 1850 г. был создан первый в истории Екате-
ринбурга торговый дом, образованный наследниками купца-
золотопромышленника Я. М. Рязанова 2. Фирма в виде полного това-
рищества была учреждена как для продолжения золотопромышлен-
ных дел, так и для ведения коммерческих операций. Торговый дом 
«Я. Рязанова сыновья» просуществовал более десяти лет. 

                                                           
1 Рябикина Н. В. Торговые дома Тамбовской губернии в конце XIX в. // 

Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2015. Вып. 1. С. 145. 

2 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Ед. хр. 1356. Л. 40. 
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После его закрытия новых подобных фирм долгое время не 
возникало. Лишь с началом 1870-х годов число полных товари-
ществ и товариществ на вере стало медленно, но неуклонно расти. 
В 1873 г. был создан торговый дом «Братья Ушковы» 3. В 1879 г. 
возникло товарищество на вере «А. А. Шварте и К°», в 1881 г. были 
образованы товарищества на вере «Н. Бабиков и К°», «Иван Кон-
стантинович Анфиногенов и К°». В 1882 г. был учрежден торговый 
дом «Братья Злоказовы», в 1883 г. возник торговый дом «Братья 
Агафуровы».  

За последнюю четверть XIX в. в Екатеринбурге была зареги-
стрирована большая группа товариществ (полных и на вере). 
В 1898 г. в городе и его уезде действовало 25 подобных фирм, ко-
торые принадлежали 59 совладельцам. Совокупный основной ка-
питал 25 фирм был равен 1 309 333 руб. 33⅓ коп. В 1899 г. в Екате-
ринбурге было зарегистрировано 26 фирм, принадлежавших 
61 совладельцу, с совокупным основным капиталом в размере 
1 315 953 руб. 33⅓ коп. 4 Стоит отметить, что почти половина об-
щего основного капитала принадлежала двум фирмам — торговым 
домам «Братья Злоказовы» (200 тыс. руб.) и «Наследники А. Ф. По-
клевского-Козелл» (420 тыс. руб.). Обе фирмы были многопрофиль-
ными, но основными направлениями их предпринимательской дея-
тельности были винокурение и виноторговля.  

К вышеупомянутым 25–26 фирмам нужно добавить первое 
в Екатеринбурге акционерное общество. В 1898 г. купцы В. И. Ло-
гинов и М. А. Ворожцов, владевшие спичечными фабриками в Ека-
теринбурге и Томске и конкурировавшие друг с другом, решили 
объединить свои усилия для того, чтобы более успешно противо-
стоять натиску отечественных и иностранных производителей спи-
чек. Основной капитал фирмы, названной «Акционерное общество 
спичечных фабрик Ворожцова и Логинова», был определен 
в 400 тыс. руб. Фирмой было выпущено 1600 акций (именных и на 
предъявителя). 

Наиболее распространенными мотивами при учреждении тор-
говых домов выступали нежелание дробления семейных капиталов, 
поиск инвесторов для продолжения дела, снижение риска разоре-
ния и др.  

                                                           
3 ГАСО. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 280. Л. 39. 
4 Там же. Ф. 62. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 179. 
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Среди екатеринбуржцев был очень распространен первый мо-
тив. Именно им руководствовались наследники Я. М. Рязанова: 
«Согласились мы, братья Иван и Александр Рязановы, доставший-
ся нам после родителя нашего капитал, простирающийся на 
300 000 рублей серебром, и золотые промыслы, в разных компани-
ях состоящие, не подвергать разделу, доколе мы не пожелаем с об-
щего согласия прекратить наши дела, и производить на этот капи-
тал общую нашу торговлю на тех же основаниях, как и при 
покойном нашем родителе было» 5.  

Известны случаи, когда престарелый предприниматель, уходя 
на покой и передавая дело наследникам, настаивал на том, чтобы 
они вели бизнес сообща хотя бы в течение определенного срока. 
В качестве примера можно привести купца М. К. Ушкова, который 
завещал четырем сыновьям суконную фабрику и сеть торговых за-
ведений с условием, что они будут вести дело вместе в течение де-
сяти лет. Наследники, выполняя волю отца, создали торговый дом 
«Бр. Ушковы», который через десять лет преобразовали в полное 
товарищество под названием «Товарищество Знаменской суконной 
фабрики бр. Ушковых» 6.  

Мотив поиска инвесторов для продолжения дела при создании 
фирм также был очень распространен. Столкнувшись с нехваткой 
оборотного капитала (прежде всего наличных денег), многие пред-
приниматели принимали в дело компаньонов, располагавших сво-
бодными капиталами. Вполне типичен следующий пример. В 1898 г. 
два бывших приказчика А. Н. Носов и К. В. Тагильцев, рискнувших 
начать свое дело, создали товарищество на вере «А. Носов, К. Та-
гильцев и К°» с основным капиталом в 51 тыс. руб. В эту сумму во-
шли одинаковые взносы Носова и Тагильцева (по 18 565 руб. 14 коп.) 
и вклад купца М. О. Назарова в 10 тыс. руб. Изюминка состоит 
в том, что два вкладчика сделали взносы не деньгами, а товарами, 
в то время как Назаров внес наличные 7.  

Среди мотивов при учреждении фирм встречались и корыст-
ные, выражавшиеся в желании поставить под контроль конкурента. 
В частности, Логиновы, одни из учредителей акционерного обще-
ства, подозревали в действиях своих компаньонов именно корыст-
ные мотивы: «У Ворожцова является мысль образовать акционерное 

                                                           
5 Там же. Ф. 8. Оп. 1. Ед. хр. 1356. Л. 44.  
6 Там же. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 280. Л. 60. 
7 Там же. Ф. 62. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 88 об.–89. 
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общество и тем самым, с одной стороны, избегнуть опасности кра-
ха, а с другой устранить конкурента» 8. 

В последние три десятилетия XIX в. несколько десятков ека-
теринбургских предпринимателей приняли участие в процессе уч-
реждения торгово-промышленных фирм, многие из которых имели 
семейный характер, то есть были созданы близкими родственника-
ми. Чаще всего за созданием торговых домов стояли члены одного 
семейства (братья, отец и сыновья, отец и наследники по мужской 
и женской линиям).  

Так, торговый дом «Братья Злоказовы» был учрежден тремя 
родными братьями — П. А., Н. А. и Ф. А. Злоказовыми, фирма 
«Братья Агафуровы» была основана братьями — К. Х. и З. Х. Ага-
фуровыми, которые позднее приняли в фирму младшего брата — 
Кашафетдина. За созданием товарищества «Братья Макаровы» 
стояли два предпринимателя — И. А. и В. А. Макаровы. В основ-
ном количество учредителей в «братских» фирмах колебалось от 
двух до трех, но встречались и исключения. В товарищество «Бра-
тья Береновы» на первых порах вошли три родных брата — Иван, 
Василий и Николай Михайловичи Береновы. Позднее они приняли 
в фирму трех младших братьев — Виктора, Петра и Сергея. Ре-
кордсменом по количеству братьев, ставших учредителями фирмы, 
стал торговый дом «Братья Степановы». На первых порах его осно-
вателями считались семь братьев — Евдоким, Егор, Иван, Никита, 
Никифор, Павел, Семен. 

Семейные фирмы и в последнюю четверть XIX в., и в начале 
XX в. оставались очень популярными в предпринимательской сре-
де, так как опора при создании фирм на ближайших родственников 
придавала им дополнительную устойчивость. Однако этот меха-
низм только на начальном этапе имел центростремительный харак-
тер, далее в дело вступал центробежный фактор. Об этом будет 
сказано ниже. 

В 1900-е и 1910-е годы количество компаний в Екатеринбурге 
продолжало расти: ежегодно возникало от двух до пяти фирм, а по-
рой и более. В 1900 г. было создано пять товариществ («В. Я. Атама-
нова Н-ки», «Братья Ивановы», «Родиона Федосеевича Федосеева 
сыновья», «А. И. Соколовой Н-ки», «Бертранд и К°»), в 1904 г. — 
четыре, в 1905 г. — одна, в 1910 г. — пять, в 1913 г. — восемь. 

                                                           
8 История спичечного производства / изд. Спичечного акционер. о-ва 

«Василий Логинов». Екатеринбург, 1914. С. 20. 
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В начале XX в. предпринимались место попытки создания 
двух акционерных фирм. Весной 1904 г. появилась следующая ин-
формация: «Екатеринбургским 1-й гильдии купцом И. Е. Ятесом 
для эксплуатации принадлежащих ему в Пермской и Тобольской 
губерниях писчебумажных фабрик учреждается акционерное об-
щество сибирских писчебумажных фабрик Ивана Ятеса с основным 
капиталом в 1 500 000 рублей. Устав нового акционерного общест-
ва утвержден Министерством финансов» 9. Однако Русско-японская 
война 1904–1905 гг. и революционные события 1905–1907 гг. не ос-
тавили Ятесу никаких надежд на осуществление этого замысла.  

Тем не менее, купец не отказался от своей идеи. Расширяя 
производство и внедряя новые технологии (изготовление целлюло-
зы), он вновь столкнулся с нехваткой оборотного капитала. Выход 
из ситуации он увидел в привлечении акционерного капитала: 
«В настоящее время организуется новое крупное акционерное 
предприятие: акционерное общество сибирских писчебумажных 
фабрик Ивана Егоровича Ятеса. Общество организуется для экс-
плуатации, принадлежащих И. Е. Ятесу двух писчебумажных фаб-
рик в Пермской и Тобольской губерниях и для устройства и экс-
плуатации целлюлозных и древесно-массных заводов» 10. Эта 
попытка учреждения акционерного общества также оказалась не-
удачной, поскольку пришлась на крайне сложное время: Иван Его-
рович взялся за акционирование в феврале 1916 г., то есть в разгар 
Первой мировой войны. 

В начале XX в. с инициативой учреждения акционерного об-
щества выступила купчиха М. И. Гребенькова, владелица пивова-
ренного завода: она пришлась на период затяжной экономической 
депрессии и поэтому провалилась. В целом екатеринбуржцы пред-
приняли четыре попытки создания акционерных компаний и лишь 
одна из них оказалась удачной.  

В 1851–1919 гг. в Екатеринбурге было создано не менее 
149 торгово-промышленных фирм, причем большая часть из них 
возникла в 1900–1919 гг. Этот показатель нельзя считать абсолют-
но точным, так как екатеринбургская городская управа не очень 
скрупулезно регистрировала возникающие фирмы, поэтому остаются 

                                                           
9 Учреждение акционерного общества // Уральская жизнь. 1904. 4 июня 

(№ 78). С. 3. 
10 Новое акционерное общество // Зауральский край. 1916. 16 февр. 

(№ 37). С. 3. 
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неизвестными не только даты создания многих компаний, но и сам 
факт их учреждения. Некоторые фирмы обнаружены нами в адрес-
календарях и разных справочных изданиях, а также в средствах 
массовой информации.  

Выше были приведены цифры по совокупному основному ка-
питалу за 1898–1899 гг. К сожалению, и в данной области полнота 
информации отсутствует. Нередко предприниматели, предоставляя 
местным органам самоуправления сведения о своей фирме, или 
умалчивали о размере основного капитала, или тщательно камуф-
лировали его. Например, екатеринбургская купчиха Т. А. Калаш-
никова, создавая в 1912 г. полное товарищество, уведомила город-
скую управу о том, что основной капитал, разделенный на 73 пая, 
складывается из наличных денег, процентных бумаг и товаров. 
Единственное, что она забыла указать — размер основного капита-
ла. В 1910 г. возникла фирма «П. О. Корево наследники», специа-
лизировавшаяся в основном на добыче асбеста. Ее учредители так-
же не сообщили управе размер основного капитала, ограничившись 
указанием на то, что фирма располагает капиталом, движимым 
и недвижимым имуществом в размере 400 тыс. руб. 11  

Сведения о размере основного капитала вряд ли можно отне-
сти к ведущим показателям, характеризующим деловую активность 
в том или ином регионе. Известны случаи, когда учредители фирм 
образовывали основной капитал в весьма скромных размерах и по 
мере того, как фирма набирала обороты, не стремились менять его. 
Торговые дома «Бр. Агафуровы» и «Бр. Макаровы» при их созда-
нии имели основной капитал в размере 10 тыс. руб. Ни та, ни дру-
гая фирма позднее не изменили этот показатель, несмотря на то что 
в начале XX в. они имели обороты, исчислявшиеся миллионами. 

В начале XX в. часть екатеринбургских фирм, созданных бли-
жайшими родственниками, столкнулась с центробежными тенден-
циями, которые можно считать неизбежными. По мере ухода из 
жизни учредителей фирм их место было занято наследниками, на-
ходившимися по отношению друг к другу в двоюродной или трою-
родной степени родства, что осложняло практику совместного 
управления фирмами и вело к их распаду или реформированию. 
Так случилось с крупными фирмами — торговым домом «Братья 
Злоказовы» и товариществом «Братья Ошурковы». К началу XX в. 
и в той, и другой фирме из трех учредителей в живых осталось по 

                                                           
11 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Ед. хр. 503. Л. 177. 
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одному, а места умерших были заняты наследниками по мужской 
и женским линиям. В 1902 г. фирма Ошурковых была преобразова-
на в два товарищества, в 1910 г. такая же участь постигла торговый 
дом «Бр. Злоказовы»: он был разделен на три части. 

Практически одновременно в Екатеринбурге происходило соз-
дание новых семейных фирм, но с иной комбинацией родственни-
ков. Некоторые предприниматели, долго занимавшиеся торгово-
промышленными делами в одиночку, по достижении солидного 
или преклонного возраста начали искать способы сохранения сво-
его бизнеса. Одним из них являлось учреждение семейной фирмы, 
в состав которой включались сыновья, дочери и их мужья. Купец 
С. Ф. Чистяков, создавая фирму, включил в нее двух сыновей, од-
ному из которых поручил руководством екатеринбургским филиа-
лом своей компании, а другому — омским. Купец и крупный мукомол 
Е. И. Первушин, учреждая в 1912 г. торговый дом «Е. И. Первушин 
с сыновьями», включил в него жену и пятерых сыновей. Его родст-
венница, купчиха А. Н. Первушина, создавая семейную фирму, при-
гласила в число компаньонов сына, четырех дочерей и двух зятьев. 

В первые десятилетия XX в. в Екатеринбурге было создано 
немало фирм, чьи учредители не состояли в родстве. Как правило, 
за открытием подобных компаний стоял мелкий бизнес. Нередко 
основной капитал новых компаний не превышал 1 тыс. руб. На-
пример, в 1900 г. возникло торговое товарищество «Бертранд 
и К°», созданное бельгийским подданным И. Ф. Бертрандом 
и швейцарским подданным Ф. Ф. Лейцингером. Его основной ка-
питал был равен 900 руб., которые внес швейцарец, бельгиец же 
мог предложить новой фирме лишь личный труд. В 1902 г. 
в Екатеринбурге было учреждено товарищество на вере «М. Зем-
бинский и К°» с основным капиталом в 1600 руб. Учредителями 
фирмы были прусский подданный М. Ф. Зембинский и два меща-
нина из Курляндии — Л. И. Гольдберг и Н. Я. Гиршберг. Основной 
капитал был образован таким образом: оба мещанина внесли в него 
по 300 руб. наличными, а вклад Зембинского состоял из машин для 
портняжной мастерской, мануфактурных и галантерейных товаров, 
которые оценивались в 1000 руб.  

В 1903 г. было создано товарищество на вере «Баранов и Тава-
кина» с основным капиталом в 1 тыс. руб. Его основатели — кре-
стьянин Ревдинской волости Екатеринбургского уезда И. А. Бара-
нов и жена отставного фельдшера Л. Г. Тавакина — внесли 
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в основной капитал по 500 руб. В 1904 г. реестр екатеринбургских 
фирм пополнился товариществом «Бочкова, Исаков и Старченков» 
с основным капиталом в 600 руб. Компаньоны — екатеринбургская 
мещанка М. М. Бочкова, крестьянин Камышловского уезда И. С. Иса-
ков и крестьянка Екатеринбургского уезда Т. И. Старченкова — 
собирались заняться мясной торговлей. Взнос мясоторговцев в основ-
ной капитал был следующим: Бочкова — 50 руб., Исаков — 300 руб., 
Старченков — 250 руб.  

Вышеупомянутые мясоторговцы не были «рекордсменами» по 
размеру основного капитала. 8 декабря 1910 г. было создано пол-
ное товарищество под фирмой «Динамо», собиравшееся заняться 
механическим производством, монтажом и ремонтом электриче-
ских машин и аппаратов. Его учредители — екатеринбургский ме-
щанин А. К. Волонуев, бугурусланский мещанин С. Д. Яковлев 
и крестьянин Сысертской волости Екатеринбургского уезда П. Н. Фе-
офанов — внесли в основной капитал по 100 руб. каждый. 

Ареал действия большинства екатеринбургских фирм был от-
носительно небольшим. До 80 % торговых домов и товариществ 
львиную долю своей стационарной торговли концентрировали 
в основном в Екатеринбурге и отчасти в поселках металлургиче-
ских заводов, разбросанных по Екатеринбургскому и Камышлов-
скому уездам Пермской губернии. В торговых заведениях этих 
фирм преобладали товары, произведенные за пределами Екатерин-
бурга. В основном это была российская продукция, изготовленная 
на предприятиях Европейской России, а также в Царстве Польском. 
Нередко встречались и иностранные товары, которые порой заку-
пались непосредственно за границей, но чаще всего они приобрета-
лись через российских посредников.  

Львиная доля небольших екатеринбургских торгово-
промышленных фирм необходимые товары приобретала на ярмар-
ках — Ирбитской и Крестовско-Ивановской (Шадринский уезд 
Пермской губернии). Значение и той, и другой постепенно падало, 
особенно сократились обороты Крестовско-Ивановской ярмарки. 
В силу этого для мелких фирм основным местом приобретения не-
обходимых товаров стала Ирбитская ярмарка, одновременно слу-
жившая для них и местом сбыта.  

Часть екатеринбургских фирм (до 20 %) оперировала на 
очень значительном пространстве. В частности, это относится 
к фирмам, занимавшимся салотопенным делом и торговлей салом, 
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мукомольным производством и сбытом муки. И «сальники», и му-
комолы закупали сырье далеко за пределами не только Екатерин-
бургского уезда, но и Пермской губернии. Их агенты и закупочные 
конторы действовали на территории Тобольской губернии, а также 
Акмолинской и Семипалатинской областей. Фирмы-собственники 
льнопрядильных и суконно-ткацких фабрик успешно освоили 
большую часть Урало-Сибирского региона. Компании, занимав-
шиеся добычей асбеста, сбывали его в основном за границу.  

Создание торгово-промышленных фирм продолжалось и в ус-
ловиях Гражданской войны, однако летом 1919 г. учредители 
большинства екатеринбургских фирм покинули родной город. Не-
которые из них и в эвакуации занимались коммерцией, но не очень 
долго.  

Процесс учреждения фирм в виде полных товариществ, това-
риществ на вере, акционерных обществ в Екатеринбурге и его уез-
де протекал неравномерно. Начавшись в 1850 г., он набрал обороты 
лишь в последней четверти XIX в. и достиг крупных размеров 
в 1910-е годы. Екатеринбургские предприниматели с самого начала 
процесса учреждения фирм были нацелены на создание полных 
товариществ и товариществ на вере с некоторым преобладанием 
первых, создаваемых в основном близкими родственниками. В на-
чале XX в. постепенно стала расти численность товариществ на 
вере, что было во многом связано с приходом в местный бизнес 
коммерсантов и промышленников, новых для города и не имеющих 
родственных связей с деловыми кругами Екатеринбурга и его уез-
да. Создание акционерных обществ в Екатеринбурге не достигло 
сколько-нибудь значимых размеров. В целом же процесс возникно-
вения фирм в Екатеринбурге достиг серьезных масштабов, опере-
жая по этому показателю большинство других уездных городов 
Пермской губернии. Торгово-промышленные компании, созданные 
екатеринбургскими предпринимателями, внесли существенный 
вклад в развитие экономики Урало-Сибирского региона.  

 


