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К началу Первой мировой войны Златоуст ― бывший горный завод, а с 1865 г. уездный город — уже 
имел сложившуюся структуру застройки, включавшую как наследие прежней заводской производственно-
жилой системы, когда центром являлся казённый завод, так и сложившиеся городской административный 
центр с чисто жилыми окраинами. В результате трансформации рабочего поселения в город улицы исто-
рического центра Златоуста, поднимающиеся от промышленных корпусов, также изменили свой статус. 
На характер расселения и социальный состав домовладельцев и арендаторов жилья влияли удалённость от 
дымных заводских цехов, наличие заведений сферы услуг (торговые магазины, мастерские), медицинских 
и образовательных учреждений. По мере подъёма вверх по горе и удалённости от Златоустовского завода 
повышалась престижность улиц, возрастала доля зажиточных слоёв, а самая верхняя Павловская улица 
превратилась в элитный район Златоуста.
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История формирования городов Урала, в зна-
чительной степени выросших из заводских по-
сёлков, является составной частью важнейшей 
в отечественной литературе проблемы склады-
вания индустриального общества. Особенно это 
проявляется в тех случаях, когда бывший завод-
поселение получает статус уездного города. Из-
учение процесса трансформации и дальнейше-
го развития нового города требует специальной 
методики анализа улично-квартальной сетки, с 
учётом особенностей ландшафта, большинство 
заводов возникало в гористой местности. Реше-
ние таких задач возможно с привлечением новых 
видов источников (в данной статье списков до-
мовладельцев), так и активного применения на-
турных, полевых исследований, сплошного об-
хода районов старой застройки и фотофиксации 
объектов. Образцом подобного изучения выбран 
один из старейших городов Челябинской обла-
сти — Златоуст.

В 1865 г. Златоустовский завод был преоб-
разован в уездный город, что привело к фор-
мированию городской территории, ранее вся 
жизнь населения зависела от казённого завода. 
В 1860―1870-е гг. происходило утверждение гра-
ниц города, велись большие межевые работы1. Во 
время первой земской переписи в Уфимской гу-
бернии в 1895―1897 гг. были собраны официаль-
ные данные по землевладению всей Златоустов-

1 См.: НА РБ. Ф. И-338. Оп. 1. Д. 48, 53, 106, 134, 
136 и др.

ской волости Златоустовского уезда в казённых 
десятинах (= 2400 кв. саж. = 1,09 га).

Подавляющая часть волости принадлежала 
Златоустовскому железоделательному горному 
заводу ― 178 275,69 дес. (усадьба ― 14,27 дес., 
суходольный покос ― 230,18, строевой лес ― 
41 977 дес., дровяной ― 112 918,76, прочие 
удобные угодья ― 7014,68, неудобья ― 16 120,8 
дес.). Кроме того казённому заводу принадлежали 
земли, переданные в пользование «коронных свя-
щенно-служащих» ― 271,42 дес. покосов, а также 
лесной страже ― 698,4 дес. тоже сенокосов. Под 
полотном железной дороги находилось 1402, дес. 
земли, числившейся неудобьями. У двух кре-
стьянских селений была своя земля, общество 
(община) деревни Веселовой имело 1531,47 дес., 
у жителей Кувашей было 2581,51 дес.

Населённый пункт «Златоустовский завод» со-
стоял из трёх сельских обществ: Златоустовское 1-е, 
2-е и 3-е с общим числом дворов / домохозяйств 
2523, где проживало 6351 мужчина и 6358 женщин, 
итого ― 12 709 чел. По последней X-й ревизии 
1858 г., жители бывшие горнозаводские крестьяне, 
числилось 3906 мужских душ, за последующие де-
сятилетия население сильно увеличилось. Эти три 
Златоустовских сельских общества вместе имели 
сельскохозяйственные угодья ― 147,84 дес. выгона, 
59,45 дес. мягкой пашни, зато покосов во владении 
находилось 20 161,8 дес., итого у златоустовских 
жителей, по сословию по-прежнему бывших горно-
заводских крестьян, насчитывалось 20 369,09 дес.
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После 1865 г. чиновникам пришлось «поломать 
голову», из трёх поземельных обществ / общин 
со своими угодьями требовалось сформировать 
город Златоуст. Решение нашли следующее: все 
сельскохозяйственные земли остались за фор-
мально сохранявшимися общинами, но усадебные 
участки бывших крестьян и остальных проживав-
ших людей составили земли города Златоуста ― 
1883,18 дес. одних усадеб (у трёх обществ усадеб 
не было)1. На этой территории и раскинулся уезд-
ный город Златоуст.

Следующая погубернская перепись 1912―1913 
гг. сообщает иные данные. В Златоустовской во-
лости состояло четыре населённых пункта: Весе-
ловка (4055 дес. всей земли), Куваши (4736 дес.), 
поселение арендаторов Тундуш (в собственности 
земли вовсе не было) и Златоуст ― 37 051 дес.2 
В начале XX в. городу прирезали землю (видимо, 

1 Сборник статистических сведений по Уфимской 
губернии. Т. VII. Свод экономических данных по гу-
бернии. Ч. II. Список земельных владений губернии. 
Уфа, 1901. С. 676―677.

2 Крестьянское хозяйство Уфимской губернии. Под-
ворная перепись 1912―1913 гг. Ч. II. Таблицы. Уфа, 
1914. С. 950―951.

сельскохозяйственные угодья вошли в состав го-
родской земли).

Но выделение городской территории (под усадь-
бами / домохозяйствами) изменило статус собствен-
ности, лишь отдельные участки принадлежали каз-
не, большинство ― частным лицам, а не сельским 
общинам, как в деревнях. Златоуст приобретал чер-
ты обычного города, который на 1895 г. разделялся 
на четыре района, что показывает карта 1.

Первые три района ― это не названные выше 
три Златоустовских сельских общества, в центре 
проживало явно неаграрное население, а районы 
выделенные статистиками. Четвёртый ― желез-
нодорожная станция Златоуст с образовавшимся 
вокруг неё поселением.

Во время первой земской переписи летом 
1898 г. было проведено обследование городских 
недвижимых имуществ Златоуста, работой реги-
страторов в Златоусте руководил будущий извест-
ный большевик А. Д. Цюрупа. Весь город был раз-
бит на четыре района: 1) Центральные кварталы 
окружающие площадь, 2) Кварталы северные, за-
падные и южные, 3) Слободы: Ветлуга и Малково, 
4) Привокзальная слобода.

Карта 1. План города Златоуста на 1895 г.

 3

 
Карта 1. План города Златоуста на 1895 г. 

 
Первые три района ― это не названные выше три Златоустовских сель-

ских общества, в центре проживало явно неаграрное население, а районы вы-
деленные статистиками. Четвёртый ― железнодорожная станция Златоуст с 
образовавшимся вокруг неё поселением. 

Во время первой земской переписи летом 1898 г. было проведено об-
следование городских недвижимых имуществ Златоуста, работой регистра-
торов в Златоусте руководил будущий известный большевик А.Д. Цюрупа. 
Весь город был разбит на четыре района: 1) Центральные кварталы окружа-
ющие площадь, 2) Кварталы северные, западные и южные, 3) Слободы: Вет-
луга и Малково, 4) Привокзальная слобода. 
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Эти районы Златоуста принципиально различа-
лись по качеству и объёмам жилых помещений. 
Земские статистики все квартиры разделили по 
размерам в кубических саженях (1 куб. саж. = 
9,713 куб. метра) на четыре группы, что показы-
вает табл. 1.

Хорошо видна разница. По всему Златоу-
сту преобладало (свыше 60 % квартир) неболь-
шое жильё объёмом от 2,8 до 9,3 куб. саж., или 
27,2 ― 90,3 куб. м. При высоте помещения в два 
метра площадь такого жилья составит от 13,6 до 
45,2 кв. м. Это небольшая изба в одну ― две 
комнаты. В центре таких квартир имелось менее 
40 %. С другой стороны, 39% жилых помещений 
в центре имели площадь до 108 кв. м, а почти 
21% ещё больше. Тогда как по всем остальным 
районам Златоуста крупные квартиры составля-
ли минимальное исключение ― не более 3 % от 
общего количества.

Именно в центре Златоуста строились и сохра-
нились до наших дней старинные постройки, со-
ставляющие историко-архитектурное украшение 
города. Историки и краеведы давно изучают это 
богатое наследие [См.: Златоуст ― город крыла-
того коня, 2004]1, которое показано в материалах 
энциклопедии Златоуста [Златоустовская энцикло-
педия. Т. 1, 2], сборниках [Легенды и были Тага-
ная, 2008], уникальных монографиях [Алексеев, 
Толкач, 2005], выставках городского краеведче-
ского музея, публикациях в средствах массовой 
информации. Традиции выдающихся златоустов-
ских краеведов продолжаются в регулярных кон-
ференциях2.

Большой интерес к истории Златоуста всегда 
проявляли историки Екатеринбурга, Челябинска 
и Уфы. Во всех обобщающих изданиях, справоч-

1 Самая подробная библиография историко-краевед-
ческих изданий по Златоусту представлена на прекрас-
ном сайте Централизованной библиотечной системы 
Златоустовского городского округа, где основные тру-
ды оцифрованы.

2 XV краеведческая конференция им. Н. А. Косикова 
«Золотые россыпи былого». Программа конференции. 
Златоуст. 2022. 2 декабря.

никах, энциклопедиях, публикациях источников 
материалы по Златоусту, одному из крупнейших 
центров уральской металлургии, обязательно при-
сутствуют. Есть специализированные исследова-
ния по топонимике улиц Златоуста [Дашкевич, 
2016. С. 100―102], о местных предпринимате-
лях [Микитюк, 2021. С. 193―200; Пудов, 2016. 
С. 212―221], екатеринбургский исследователь 
К. Д. Бугров интересуется архитектурой Златоу-
ста первых советских десятилетий [Бугров, 2021. 
С. 5―14; Бугров, 2022. С. 23―43].

История улиц и домовладений, которую изуча-
ют златоустовские краеведы, очень сложный и 
слабо изученный сюжет в отечественной науке. 
По сути это история рынка городской недвижи-
мости Российской империи, лишь в единичных 
статьях затрагивается данная тема [Рабинович, 
1971]. Поэтому привлечение новых источников, 
создание точной базы данных домовладельцев 
Златоуста имеет важное научное и общественное 
значение.

При изучении историко-архитектурного на-
следия Златоуста особое значение имеют списки 
домовладельцев, по которым можно установить 
социальный состав жильцов улицы, лучше по-
нять историю конкретного здания. В Уфе такие 
списки составлялись полицией в 1904, 1908 и 
1911 гг.3, они широко используются в историко-
краеведческих исследованиях. В 1914 г. полиция 
организовала очередное составление подобных 
справочников, но уже не только по Уфе. В архи-
ве сохранились списки домовладельцев по Уфе, 
Белебею, Стерлитамаку, Златоусту и даже Саткин-
скому заводу4. Грянувшая мировая война не по-
зволила их издать. Схожие материалы хранятся в 
архиве Златоуста по предвоенным годам5.

3 Список улиц и домовладений гор. Уфы и адреса 
должностных лиц и общественных деятелей / Сост. 
А. Ф. Сильверстов и В. А. Ошурко. Уфа, 1904; Спра-
вочная книга г. Уфы с приложением плана. Уфа, 1908; 
Справочная книга г. Уфы. Уфа, 1911.

4 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1347 (Сатка).
5 Архив Златоустовского городского округа. Ф. И-11. 

Оп. 1. Д. 713 (торговые, складские и прочие помеще-

Таблица 1
Группировка квартир Златоуста по районам в 1898 г.

Районы Группы квартир по размерам (в процентах от общего количества)
до 2,8 к. с. 2,8 ― 9,3 к. с. 9,3 ― 22,2 к. с. Более 22 к. с.

1) Центр 3 37,5 38,7 20,8
2) «Окраины» 11,8 62,4 23,1 2,7
3) Слободы 8,1 68,5 21,4 2
4) Вокзал 8,9 62,7 24,5 3,9

Источник: Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. IX. Доходность городских недвижимых 
имуществ. Уфа, 1901. С. 9.
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В Златоусте полиция обошла весь город и в та-
бличном виде были составлены списки населён-
ных мест частей Златоуста1. По 1-й полицейской 
части его закончили 9 июля 1914 г. Написанная 
чернилами рукопись заполнялась разными людь-
ми (почерки отличаются), указаны улицы, номера 
домов, фамилии, имена и отчества домовладель-
цев (отчества записывались как по-старинному 
без ―вича, так и в современном виде, далее мы 
приводим отчества в общепринятом ныне ва-
рианте, сделаны некоторые стилистические ис-
правления, так, не всегда указывали букву «й»). 
Фамилии указаны как записаны в источнике, с 
возможными неточностями. Качество записей не-
одинаковое, 2-й участок переписан хуже, часто не 
проставлены отчества.

Златоуст в 1914 г. был разбит на три поли-
цейских участка и отдельный полицейский над-
зиратель был на Златоустовском заводе. Итог 
по 2-й части Златоуста подписал полицейский 
надзиратель Алексей Адрианович Емельянов, а 
исполнявший должность регистратора, видимо, 
Андреев (подпись неразборчива) записал в конце 
списка: «1914 г. Июля 16 дня, при проверке спи-
ска оказалось, что внесён[ные] всего сведения о 
домовладельцах правильны; пропусков не замече-
но. Приложенный бланк 2 части г.  ― составлен 
верно»2.

Достоверность этих данных очень высока. По-
лицейские по должности обязаны были знать всех 
домохозяев, да и обойти знакомые улицы неболь-
шого города несложно. Уфимские исследователи 
давно доверяют подобным полицейским справоч-
никам.

Списки домохозяев позволяют восстановить 
социальный состав жителей, хотя в те времена 
многие снимали жильё, как рабочие, так и зажи-
точные слои. А у Златоустовского завода имелись 
собственные квартиры, где проживали инженер-
но-технические и административные служащие. 
С другой стороны, списки открывают целый мир 
домовладельцев, в условиях бурной урбанизации 
жилья не хватало и сдача помещений приноси-
ла существенную прибыль. Особенно сложно 
определить рабочих ― собственников домов с 
усадьбами. Известен список членов Златоустов-
ского общества потребителей при Златоустов-
ском казённом горном заводе на 1 января 1899 
г.3 Сравнение по фамилиям показывает таковых, 
хотя и с временным разрывом в 15 лет. Ниже в 
списках домовладельцев они указаны знаком (*), 

ния), 714 (домовладения города Златоуста).
1 НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1348, 1349.
2 Там же. Д. 1349. Л. 33 об.
3 Там же. Ф. И-139. Оп. 1. Д. 150. Л. 88―94.

если есть сомнения ― (**), например, когда не 
записана фамилия. Это в абсолютном большин-
стве случаев рабочие и служащие Златоустовско-
го завода.

В приводимых далее списках домохозяев 
учитываются домовладения, а не строения. На 
усадьбе могло находиться несколько зданий, 
часто так и было, к жилым домам примыкали 
«службы»: бани, конюшни, каретники, флигеля 
и пр. Так как более поздних карт не нашли, ис-
пользуем план Златоуста конца 1890-х гг., тем 
более, что центральные улицы оставались неиз-
менными, новая застройка велась на окраинах 
города (карта 2).

Поиск информации по домовладельцам Зла-
тоуста на 1914 г. производился по уфимскому4 и 
уральскому календарям5 за этот год. В разделе о 
торгово-промышленной деятельности их данные 
не всегда совпадают, пермский календарь значи-
тельно более подробный, там иногда указывались 
даже улицы. Например, в обоих справочниках 
названы златоустовские агенты 11 страховых и 
транспортных обществ, но состав последних не-
много отличается, как и персоналии страховщиков. 
Важным источником являются также богатые ма-
териалы электронной энциклопедии Златоуста6 и 
фонда краеведческого музея7, в частности коллек-
ция фотографий. Описание нескольких улиц города 
приведены в разделе: улицы Златоуста Централи-
зованной библиотечной системы Златоустовского 
городского округа8. Далее, при изучении структуры 
домовладений на конкретных улицах, эти матери-
алы приводятся в кавычках без выделения новых 
сносок.

 Изобразительные источники ― крайне важ-
ный и ещё часто мало востребованный материал. 
В 1914 г. в Златоусте действовало пять фото-
графий: Владимира Николаевича Гальянова, 
Анатолия Ивановича Голунского, Александры 
Константиновны Дунаевой, Фёдора Степанови-
ча Мурдасова и Ф. П. Селезнёва. Из публика-
ций краеведов выделим цикл газетных статей 

4 Здесь и далее: Адрес-календарь Уфимской губернии 
на 1914 год. Уфа, 1914. С. 124―141.

5 Здесь и далее: Уральский торгово-промышлен-
ный адрес-календарь на 1914 год. Пермь, [1914]. 
С. 199―205.

6 Здесь и далее: Златоустовская энциклопедия (http://
www.zlatoust.ru/a/ze/index.html*19).

7 Здесь и далее: Златоустовский городской краевед-
ческий музей. Выставка: «Улочки родного города» 
(https://zlatmuseum.ru/streets/). Авторы приносят глу-
бокую благодарность сотрудникам краеведческая музея 
за оказанную помощь!

8 См.: https://www.zlatcbs.ru/kraevedenie/164500-uliczy-
zlatousta
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Н. Приходько «По улицам старого города», из ко-
торого далее взято много ценной информации1.

Сопоставление разных источников со списком 
домохозяев за 1914 г. проведём по нескольким 
центральным улицам Златоуста как пример для 
дальнейших исследований. С таблицы 2 показаны 
домохозяева (владельцы усадеб, домов с землёй) 
и номера усадеб. Две усадьбы под одним номером 
― видимо был раздел общего прежде участка. 
Златоуст был весьма крупным городом, поэтому 
выбраны только шесть улиц, которые параллельно 
друг другу поднимаются вверх от главных завод-
ских корпусов.

Другие улицы не менее интересны. Например, 
на Мастерской улице, она сохранилась, но без 
жилых строений, в 1914 г. усадьба № 67 принад-
лежала Михаилу Ивановичу Щипицыну ― пред-
седателю правления Общества потребителей при 
Златоустовском горном заводе, члену Городского 
по квартирному налогу присутствия и Городского 
по государственному налогу с недвижимых иму-
ществ присутствия. На Мастерской улице также 
обосновались член правления Общества потреби-

1 Здесь и далее: Приходько Н. По улицам старого 
города // Златоустовский рабочий. 2004. № 110―115, 
117, 119 и др.

телей Василий Игнатьевич Авладеев (домовладе-
ние № 37) и кассир общества Иван Абрамович Фё-
доров (усадьба № 51). Две усадьбы на Мастерской 
находились в собственности Андрея Васильевича 
Воронина (№ 32 и 34) и Петра Зотеевича Косико-
ва (№ 13 и 22), оба торговали бакалеей и колони-
альными товарами. А златоустовский с 1897 по 
1905 г. Городской голова Александр Алексеевич 
Зотов (1856―1919) проживал в двухэтажном доме 
на Большой Громотушной улице [Омигова, 2021. 
С. 22―23].

Дореволюционная планировка Златоуста суще-
ственно изменилась с 1920-х гг., когда под расши-
рение заводской территории были снесены жилые 
усадьбы многих улиц (1-й Заайской, Ново, Мало 
и Большой Пристанских, Малой и Большой Ба-
рочной, др.), которые вообще исчезли из геогра-
фии города. Промышленное строительство велось 
вдоль реки Ай и концы ряда изучаемых улиц, вы-
ходившие к реке, также почти лишились жилой 
застройки.

Далее изучение истории улиц проводится по 
архивным и опубликованным источникам, ука-
занным выше, без выделения сносок. Натурные 
измерения и фотофиксацию проводил С. В. Ил-
лювиев в марте 2023 г. Безусловно, на каждой 

 6

стороны, списки открывают целый мир домовладельцев, в условиях бурной 
урбанизации жилья не хватало и сдача помещений приносила существенную 
прибыль. Особенно сложно определить рабочих ― собственников домов с 
усадьбами. Известен список членов Златоустовского общества потребителей 
при Златоустовском казённом горном заводе на 1 января 1899 г.1 Сравнение 
по фамилиям показывает таковых, хотя и с временным разрывом в 15 лет. 
Ниже в списках домовладельцев они указаны знаком (∗), если есть сомнения 
― (∗?), например, когда не записана фамилия. Это в абсолютном большин-
стве случаев рабочие и служащие Златоустовского завода. 

В приводимых далее списках домохозяев учитываются домовладения, а 
не строения. На усадьбе могло находиться несколько зданий, часто так и бы-
ло, к жилым домам примыкали «службы»: бани, конюшни, каретники, фли-
геля и пр. Так как более поздних карт не нашли, используем план Златоуста 
конца 1890-х гг., тем более, что центральные улицы оставались неизменны-
ми, новая застройка велась на окраинах города (карта 2). 

 

 
Карта 2. Фрагмент плана города Златоуста на 1895 г. Центр. 

 
Поиск информации по домовладельцам Златоуста на 1914 г. произво-

дился по уфимскому2 и уральскому календарям1 за этот год. В разделе о тор-

                                                 
1 Там же. Ф. И-139. Оп. 1. Д. 150. Л. 88―94. 
2 Здесь и далее: Адрес-календарь Уфимской губернии на 1914 год. Уфа, 1914. С. 124―141. 

Карта 2. Фрагмент плана города Златоуста на 1895 г. Центр.
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улице находились дома и их владельцы, которые 
оставили свой след в жизни Златоуста. На таких 
мы останавливаемся подробнее.

Одной из старейших улиц города, сохранившей 
своё историческое название, является Златоустов-
ская улица. «Формирование этой части Златоуста 
началось в 1760―1780 гг., она примыкала непо-
средственно к заводу и располагалась на отно-
сительно ровной площадке у подножий Уреньги 
и Косотура». Златоустовская шла параллельно 
Мастерской невдалеке от завода и отходила от 
главной площади. Центральное местоположение 
обусловило наличие на Златоустовской улице не-

скольких общественных построек в основном по 
западной, нечётной стороне улицы, что показы-
вает табл. 2.

Начиналась улица Златоустовская внушитель-
ным двухэтажным комплексом городских зда-
ний, выстроенных из красного кирпича к 1890 
г. (ныне часть здания часового завода, фото 1). 
В доме городского общества с 1890 г. размеща-
лось трёх, потом четырёхклассное училище для 
мальчиков. На снимке из музея видно большое 
двухэтажное кирпичное здание с крыльцом. Далее 
по нечётной стороне Златоустовской проживало 
немало рабочих, давно состоявших в заводском 

Таблица 2
Златоустовская улица, домовладельцы в 1914 г.

Домовладельцы № Домовладельцы №
Златоустовское городское общественное собрание 1 Иванов Осип Кузьмич 73
Дом городского общества 3 Дом Св. Троицкого собора 2
Городской пожарный дом 5 Пролубников Алексей Львович 4
Свалов Александр Фёдорович 7 Лапшина Пелагея Григорьевна 6/8
Лузина Полинария Кузьминична 9 Лосева Агрипина Аникеевна 10
Петров Иван Яковлевич* 11 Скорнякова Елизавета Димитриевна 12
Чесноков Алексей Яковлевич 13 Лукин Фёдор Иванович 14
Чесноков Николай Яковлевич 15 Сычёв Григорий Иванович 16
Маршалов Никита Иванович 17 Дом Горного ведомства 18
Ромашова Матрёна Николаевна 19 Терентьев Николай Андреевич 20
Земская аптека 21 Дементьев Николай Филипович* 22
Рогожников Алексей Львович* 23 Рогожников Иван Львович* 24
Его же 25 Воронин Фёдор Фёдорович* 26
Глебов Андрей Данилович 27 Турсунов Василий 28
Арсентьев Семён Алексеевич* 29 Комаров Абрам Степанович 30
Артамонова Ксения Николаевна 31 Крутицкий Димитрий Максимович 32
Рублев Иван Максимович 33 Баяршинов Иван Андреевич 34
Шестакова Раисса Афанасьевна 33 Волокитин Николай Матвеевич* 36
Тиунов Павел Григорьевич 35 Ногтев Михаил Максимович 38
Курочкин Иван Трофимович* 37 Ларионов Димитрий Алексеевич 40
Транова Ольга Прокопьевна 39 Можаев Иван Петрович* 42
Балакин Степан Феоклистович 41 Байдосов Александр Васильевич 44
Котегов Еремей Иванович 43 Ростовский Яков Павлович 46
Мельнов Иван Афанасьевич 45 Толкачёв Владимир Иванович 48
Гальянов Владимир Никитич 47 Рублёв Фёдор Димитриевич 50
Барышникова Евдокия Петровна 49 Стариков Василий Константинович 52
Старикова Мария Ильинична 51 Зотова Фёкла Ивановна 54
Зотова Анна Сергеевна 53 Её же 56
Уткин Александр Михайлович 55 Миренкова Мария Зиновьевна 58
Шемякин Пётр Павлович 57 Чудинов Галактион Григорьевич 60
Котельников Пётр Михайлович 59 Рябинин Владимир Васильевич 62
Калкотина Анна Григорьевна 61 Сурков Иван Алексеевич 64
Барадин Герасим Иванович 63 Агаркова Елена 66
Гастюхин Лев Георгиевич 65 Тиунов Василий Павлович 68
Прокопов Иван Васильевич 67 Чернов Павел Андреевич 70
Шилов Пётр Алексеевич 69 Соболев Фёдор Данилович 72Беляков Семён Петрович 71

Источник: НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1348. Л. 7 об. ― 8 об.
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потребительском обществе (*),наличие несколь-
ких усадеб в одних руках (А. Л. Рогожников, Ф. 
И. Зотова) предполагает сдачу жилья квартиран-
там, а близость к центру стимулировала развитие 
сферы услуг. В доме № 7 располагалась швейная 
мастерская А. Ф. Свалова, на девятой усадьбе, ве-
роятно, проживал Пётр Осипович Лузин ― агент 
«Второго Российского страхового общества». До-
мовладение № 11 принадлежало Ивану Яковле-
вичу Петрову. В Златоусте было трое Петровых с 
такими инициалами, в справочниках их указывали 
И. Я. Петров 1-й, 2-й и 3-й. Пока разобраться кто 
из них кто мы не можем. Один являлся депутатом 
(гласным) Златоустовской городской думы и чле-
ном Городского по квартирному налогу присут-
ствия (там определяли сбор налогов со съёмщи-
ков квартир). Двум И. Я. Петровым принадлежали 
торговые заведения (бакалейная, колониальная, 
мучная и хлебная торговля). Но среди владельцев 
лавок на базаре Петровых нет, так что вполне ве-
роятно на 11-й усадьбе по Златоустовской улице 
в 1914 г. функционировал продуктовый магазин.

Домовладение № 19 принадлежало М. Н. Ро-
машовой. Вообще в Златоусте было немало жен-
щин ― собственниц земли, скорее всего, вдовы1. 

1 Так, в 1867 г. на Златоустовской улице проживал 
«отставной мастер Никита Лосев в каменном доме». 
В 1914 г. домовладение № 10 принадлежало Лосевой 
Агрипине Аникеевне.

А одним из гласных (депутатов) городской думы 
был Тихон Дмитриевич Ромашов. Домовладе-
ние № 21 в 1914 г. числилось как земская апте-
ка. Большой, размерами 15 х 15 м, двухэтажный 
кирпичный дом раньше принадлежал горному 
начальнику Г. В. Лизелю. После его смерти в 
1879 г. вдова продала дом под больницу, которая 
первоначально называлась городской, затем зем-
ской. В 1900 г. построили новую более крупную 
больницу на улице Алексеевской, 26. Прежняя 
больница на Златоустовской закрылась, но в зда-
нии оставались некоторые службы. В 1914 г. на 
первом этаже вероятнее всего и располагалась ап-
тека. Двумя соседними участками владел Алексей 
Львович Рогожников, и не случайно. Он служил 
смотрителем магазина (склада) Ермоловской до-
мны Златоустовского завода, наверняка, получал 
хороший оклад. Дом № 23 был двухэтажный, раз-
мерами 8×20 м.

В современном Златоусте сохранился большой, 
с объёмными окнами деревянный дом по адре-
су Златоустовская, 27 (25/27). В 1914 г. хозяином 
усадьбы под номером 27 являлся титулярный 
советник Андрей Данилович Глебов, также за-
нимавший серьёзную должность старшего де-
лопроизводителя Управления Златоустовским 
горным округом. Это была известная личность, 
Глебов был избран членом Городского по Госу-
дарственному налогу с недвижимых имуществ 

Фото 1. Училище (ныне часовой завод), 1910 г.
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присутствия, занимался общественной деятель-
ностью, представлял город в Уездном училищном 
совете, был постоянным членом Уездного отде-
ления епархиального училищного совета и даже 
председателем попечительного совета Городского 
4-хклассного училища.

Далее по Златоустовской до 2023 г. сохранились 
усадьбы № 29 (первый этаж каменный выбелен-
ный, второй ― деревянный, дом явно был рас-
считан на сдачу жилья в аренду), возможно № 31 
(перестроен) и № 37 ― двухэтажный кирпичный. 
В 1914 г. домовладельцами являлись, скорее все-
го, мастеровые. Златоустовский «средний класс» 
мог себе позволить такое жильё.

В конце Златоустовской улицы тоже имелась 
торговля. В 1914 г. бакалею и колониальные 
товары предлагали покупателям Степан (Феок-
тистович) Балакин (усадьба № 41) и Анастасия 
Михайловна Балакина. Можно предположить, что 
выходивший тогда к Аю конец Златоустовской 
был застроен более скромными домами. Хотя 
усадьба № 47 находилась в руках В. Н. Гальяно-
ва, одного из городских фотографов.

Перейдём на восточную, чётную сторону ули-
цы. На Златоустовской, 2 стоял дом священника 
Свято-Троицкого собора, а дальше находились 
два каменных двухэтажных здания. В первом 
раньше располагался госпиталь оружейной фа-

брики. Здесь в 1845―1847 гг. работал (проживал 
в соседнем доме) доктор А. Д. Бланк, дед В. И. 
Ленина по материнской линии. В 1914 г. в быв-
шем доме заводского механика Блока на Златоу-
стовской № 4 расположился трактир А. Л. Про-
лубникова (двухэтажный кирпичный дом). Дома 
№ 6/8, видимо, ― торговля мукой и овсом Григо-
рия Васильевича Лапшина. Домовладение № 16 
было в собственности Григория Ивановича Сы-
чёва, представителя известной в городе фамилии. 
Ему принадлежало производство ножей и сталь-
ных изделий, возможно мастерская находилась на 
Златоустовской, до завода, где покупали металл, 
недалеко. Здешние усадьбы занимали обширные 
пространства, на снимке дворов домовладений № 
2 и 4 видна большая пустая площадь и остатки 
хозяйственных строений, здесь очевидно прини-
мали, разгружали, складировали товары.

До наших дней дошло большое кирпичное зда-
ние (только по фасаду до 10 окон) под адресом 
Златоустовская, 20, в 1914 г. усадьба под таким 
номером принадлежала Н. А. Терентьеву. В за-
стройке по Златоустовской, 12, 14, 16 под совре-
менными фасадами скрываются старинные кор-
пуса. Такой же капитальный каменный дом стоит 
под № 24, до революции усадьба Ивана Львовича 
Рогожникова ― гласного (депутата) Златоустов-
ской думы. На соседнем участке № 26 в 1914 г. 

Фото 2. Дворы домовладений № 2 и 4 по улице Златоустовской. 
Именно здесь проходило детство М. А. Бланк (Ульяновой).
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проживал ещё один депутат ― Фёдор Фёдоро-
вич Воронин. В следующем доме № 28 обитал 
коллежский ассесор младший делопроизводитель 
Управления Златоустовским горным округом Ва-
силий Кесар. Турсунов, заодно член правления 
Ссудо-сберегательной кассы служащих Златоу-
стовского горного округа. Усадьба № 32 являлась 
собственностью коллежского ассесора Дмитрия 
(Михайловича*) Крутицкого ― младшего дело-
производителя Управления Златоустовским гор-
ным округом. Через пару домов обитал ещё один 
депутат / гласный Николай Матвеевич Волокитин 
(член Уездного раскладочного по промысловому 
налогу присутствия), который торговал на базаре 
валяной обувью, шапками, шляпами и картуза-
ми. Этот отрезок улицы Златоустовской по чёт-
ной стороне прямо был «депутатским гнездом». 
Здесь селились заводские чиновники с хорошей 
зарплатой, выслужившие классные чины даже 
коллежских ассесоров (этот чин давал право на 
личное дворянство).

Усадьба № 42 принадлежала мещанину Ивану 
Петровичу Можаеву, члену Сиротского суда, в 
52-й проживал ещё один депутат ― В. К. Стари-
ков, а последнее в конце улицы домовладение № 
72 было в собственности письмоводителя Средне-
механико-технического училища с низшею ремес-
ленною школою Ф. Д. Соболева.

Таким образом, улица Златоустовская в значи-
тельной мере была заселена заводскими служа-
щими среднего уровня, многие из которых вы-
бирались депутатами / гласными Златоустовской 

городской думы, участвовали в работе государ-
ственных учреждений (присутствий), занимались 
общественной деятельностью. В начале Златоу-
стовской, рядом с главной городской площадью 
концентрировались заведения торговли и услуг. 
Несколько усадеб приобрели местные предприни-
матели, включая одного из клана купцов Пролуб-
никовых. Сохранившиеся капитальные кирпич-
ные строения подтверждают, что значительную 
часть обитателей Златоустовской улицы состав-
лял «средний класс». Каменные постройки и даже 
двухэтажные отмечались на Златоустовской улице 
ещё в 1860-е гг.

Следующей, параллельной идёт улица Алек-
сеевская (первоначально Кабацкая,  совр. 
им. В. Д. Ков шова), также отходившая от главной 
площади города до реки Ай. Судя по музейной фо-
тографии, она была плотно застроена одно и двух-
этажными деревянными или с каменным первым 
этажом домами. В начале, возле площади стояли 
два церковных дома, имелось два общественных 
здания, включая земскую больницу построенную 
в 1878 г. с последующим расширением участка. 
В целом обитатели Алексеевской улицы были «по-
проще», чем на Златоустовской, преобладали ме-
щанские или рабочие (*) домовладельцы. Но земля 
здесь стоила тоже немало, наличие соседей ― 
однофамильцев свидетельствует об уплотнении 
застройки, люди не желали съезжать отсюда на 
окраины (Тютевы, Уткины, Агарковы, Рыбаковы).

Как и на Златоустовской улице, начало Алек-
сеевской являлось «престижным» местом, по 

Фото 3. Улица Ковшова (бывшая Алексеевская). Строительство городского водовода, 1930 г.

 14

Видинеев Василий1 2 Сорокин Николай Павлович 82 
Варганова Ольга Алексеевна 4 Сабуров Василий Алексеевич 84 

Источник: НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1348. Л. 9―10. 
 

Как и на Златоустовской улице, начало Алексеевской являлось «пре-
стижным» местом, по правой, чётной стороне лежала усадьба крупного 
уфимского купца Василия Ильича Видинеева, одного из главных производи-
телей пива и крепкого спиртного в Уфимской губернии, владельца несколь-
ких заводов. Видинеевы в Златоусте не жили, здесь находились по всей ви-
димости оптовый склад и иные производственные строения. В. И. Видинеев 
умер ещё в 1903 г., наследники долго спорили из-за собственности [Григо-
ренко, 2014. С. 130―132], почему домовладения Видинеевых в Златоусте со-
хранились. Фирма продолжала работать, из Уфы привозили знаменитое ви-
динеевское пиво. В 1915 г. наследники Видинеева согласились продать эту 
усадьбу городу за 7500 руб. под начальное училище. Сумма показывает уро-
вень цен на землю. 

Следующее домовладение по Алексеевской, 4 принадлежало О. А. Вар-
гановой, у этой семьи рядом было несколько усадеб. О. А. Варганова на ба-
заре торговала хлебом. В № 24 размещалась швейная мастерская Т. Т. Бубно-
ва, в доме № 28 проживал гласный (депутат) городской думы П. Ф. Чуксин (в 
изменённом виде с надстроенным этажом и пристроями двухэтажный кир-
пичный дом сохранился, санэпидемстанция по Ковшова, 28), соседом в № 30 
являлся титулярный советник Н. М. Тиунов, занимавший важную должность 
аж казначея Златоустовского завода. 

 

 
Фото 3. Улица Ковшова (бывшая Алексеевская). 

Строительство городского водовода, 1930 г. 

                                                 
1 Наследникам Видинеева принадлежало ещё домовладение № 1 в Береговой Татарке (Там 
же. Д. 1348. Л. 32). 
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правой, чётной стороне лежала усадьба крупно-
го уфимского купца Василия Ильича Видинеева, 
одного из главных производителей пива и креп-
кого спиртного в Уфимской губернии, владельца 
нескольких заводов. Видинеевы в Златоусте не 
жили, здесь находились по всей видимости опто-

вый склад и иные производственные строения. В. 
И. Видинеев умер ещё в 1903 г., наследники долго 
спорили из-за собственности [Григоренко, 2014. 
С. 130―132], почему домовладения Видинеевых в 
Златоусте сохранились. Фирма продолжала рабо-
тать, из Уфы привозили знаменитое видинеевское 

Таблица 3
Алексеевская улица, домовладельцы в 1914 г.*

Домовладельцы № Домовладельцы №
Дом Св. Троицкого собора 1 Варганов Пётр Павлович 6Его же 3
Галкин Михаил Павлович 5 Тютева Наталья Фёдоровна 8
Филонов Иван Александрович 7 Варганова Татьяна Ивановна 10
Бурилова Анна Гордеевна 9 Тютев Михаил Иванович 12
Сырмолотов Василий Прокопьевич 11 Уткин Алексей Иванович 14
Шмакова Мария Андреевна 13 Гудков Иван Афанасьевич 16
Сырмолотов Алексей Васильевич 15 Уткин Иван Афанасьевич 18
Козицын Панкрат Савельевич 17 Агаркова Прасковья Ефимовна 20
Кастромин Алексей Николаевич 19 Агарков Василий Васильевич* 22
Горбунов Алексей Васильевич 21 Бубнов Трофим Трофимович 24
Дом общественного собрания 23 Земская больница 26
Яковлева Мария Филиповна 25 Чуксин Пётр Фёдорович 28
Михайлова Прасковия Ивановна 27 Тиунов Николай Михайлович* 30
Прохоров Евгений Петрович 29 Курочкина Елена Романовна 32
Белков Николай Ипатьевич 31 Середенина Фёкла Никифоровна 34
Аблин Степан Васильевич 33 Жемотин Иван Павлович* 36
Уткина Мария Максимовна 35 Пономарёва Анна Симеоновна 38
Бахарев Иван Иванович 37 Плечев Семён Михайлович 40
Его же 39 Гусева Анна Афанасьевна 42
Азеев Алексей Иванович 41 Пономарёв Никита Степанович 44
Шилов Григорий Алексеевич 43 Воронина Анна Леонтьевна 46
Середенин Василий Леонтьевич 45 Пономарёва Настасья Васильевна 48
Шилов Николай Васильевич 47 Балакин Иван Фёдорович 50
Пролубников Степан Егорович 49 Дятлова Маремяна Ивановна 52
Яковлев Алексей Петрович 51 Гостев Фёдор Константинович 54
Лукина Анна Ильинишна 53 Гусева Надежда Николаевна 54
Мурзин Николай Маркович 55 Маненин Алексей Митрофанович 56
Морозов Василий Николаевич* 57 Уткин Василий Акимович 58
Суслов Иван Алексеевич 59 Маделин Михаил Степанович 60
Аблин Иван Иванович 61 Ванин Василий Тимофеевич 62
Чурилов Николай Егорович 63 Васенина Татьяна Павловна 64
Попов Даниил Филипович 65 Накоряков Пётр Григорьевич 66
Белюшин Владимир Васильевич* 67 Плечев Кондратий Иванович 68
Жеребина Ульяна Фёдоровна 69 Толкачёв Андрей Данилович 70
Чуксина Ксения Васильевна 71 Рыбаков Ларион Осипович 72
Бояршинов Пётр Георгиевич 73 Рыбаков Егор Ларионович 74
Баранов Павел Алексеевич 75 Нечаев Василий Фёдорович 76
Прохоров Егор Алексеевич 77 Сурков Фёдор Кузьмич 78
Безукладников Илья Максимович 79 Бурилов Виктор Иванович 80
Видинеев Василий1 2 Сорокин Николай Павлович 82
Варганова Ольга Алексеевна 4 Сабуров Василий Алексеевич 84

Источник: НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1348. Л. 9―10.

1 Наследникам Видинеева принадлежало ещё домовладение № 1 в Береговой Татарке (Там же. Д. 1348. Л. 32).
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пиво. В 1915 г. наследники Видинеева согласи-
лись продать эту усадьбу городу за 7500 руб. под 
начальное училище. Сумма показывает уровень 
цен на землю.

Следующее домовладение по Алексеевской, 
4 принадлежало О. А. Варгановой, у этой семьи 
рядом было несколько усадеб. О. А. Варганова 
на базаре торговала хлебом. В № 24 размещалась 
швейная мастерская Т. Т. Бубнова, в доме № 28 
проживал гласный (депутат) городской думы П. 
Ф. Чуксин (в изменённом виде с надстроенным 
этажом и пристроями двухэтажный кирпичный 

дом сохранился, санэпидемстанция по Ковшова, 
28), соседом в № 30 являлся титулярный советник 
Н. М. Тиунов, занимавший важную должность аж 
казначея Златоустовского завода.

По Алексеевской улице в советское время снес-
ли многие старые строения, лишь по чётной сто-
роне сохранились дома под номерами, начиная с 
30/32 (много двухэтажных на каменном подклете), 
частная застройка продолжается до конца улицы 
Ковшова на север. В 1914 г. в конце Алексеевской 
улицы в доме № 50 И. Ф. Балакина, возможно, 
действовала кожевенная мастерская, он держал 

Таблица 4
Никольская улица, домовладельцы в 1914 г.

Домовладельцы № Домовладельцы №
Попов Александр Александрович 1 Его же 4
Кочергов Михаил Григорьевич 3 Вольферц Виктор Эдуардович 6
Его же 5 Перепёлкина Евдокия Александровна 8
Уткин Герасим 7 Ковалёва Анна Васильевна 10
Меневрин Михаил Сергеевич 9 Катаев Фёдор Михайлович 12
Дом городского общества 11 Андреева Агрипина Михайловна 14
Скрипов Фёдор Алексеевич 13 Ховрин Иван Фёдорович 16
Коновалов Яков Петрович 15 Галанов Борис Афанасьевич 18
Рябинин Иосиф Степанович 17 Крылосова Анна Павловна 20
Рыков Алексей Алексеевич 19 Никифоров Пётр Абрамович 22
Емельянова Настася Константиновна 21 Гаврилов Алексей Николаевич 24
Гонибесов Иван Васильевич 23 Его же 26
Рябинин Алексей Иосифович 25 Фетисов Вениамин Максимович 28
Дом Никольского училища 27 Его же 30
Щепицын Андрей Александрович 29 Авраамова Елизавета Алексеевна 32
Стахеев Павел Герасимович 31 Рогожников Василий Николаевич 34
Стахеев Василий Яковлевич* 33 Шестопалов Константин Иванович 36
Церковный дом Никольской церкви 35 Беляков Василий Афанасьевич 38
Щипицын Василий Алексеевич 37 Баранова Наталия Лукинична 40
Семёнов Пётр Иванович 39 Баранов Николай Александрович 42
Вилков Никита Алексеевич 41 Баранов Александр Николаевич 44
Баранов Василий Николаевич 43 Наследники Белякова 46
Палаумов Алексей Васильевич 45 Белюшена Настасия Матвеевна 48
Моисеев Алексей Александрович* 47 Прусаков Терентий Петрович 50
Соколова Татьяна Фёдоровна 49 Шнырев Василий Савронович 52
Семёнов Андрей Фёдорович 51 Титов Алексей Иванович 54
Лушникова Наталия Филиповна 53 Мисенин Гермоген Егорович 56
Середенин Константин Романович* 55 Мисенин Андрей Егорович 58
Симбирцев Яков Васильевич 57 Пирожкова Евдокия Димитриевна 60
Абабков Алексей Егорович 59 Симбирцева Ефросиния Петровна 62
Тиунов Иван Павлович 61 Баранников Фёдор Иванович 64
Рыков Михаил Алексеевич 63 Тимофеев Григорий 66
Иванов Лукиян Петрович 65 Садовников Михаил Павлович 68
Меркулова Евдокия Васильевна 67 Наследники Прокопова 70
Беляков Григорий Матвеевич 67 Мурдасов Пётр Васильевич 72
Азеев Николай Матвеевич 69 Можаева Мария Лукинична 74
Аникеев Зиновий Андреевич 71 Носков Иван Филипович 76Дом Общества Потребителей 2

Источник: НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1348. Л. 10 об. ― 11 об.
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на процветание окрестного мелкого бизнеса: дом 
№ 12 ― швейная мастерская Ф. М. Катаева, 
№ 14 ― возможно колбасная Андреева, № 16 ― 
торговля посудой И. Ф. Ховрина (своя лавка на ба-
заре), № 18 ― швейная мастерская Б. А. Галанова. 
Краевед Н. Приходько отмечала: «Внимание всяко-
го прохожего остановит ныне отремонтированный 
двухэтажный дом справа. Правая половина его при-
надлежала неким Ховриным, а левая часть в конце 
XIX ― начале XX в. ― портному Борису Афана-
сьевичу Голланову (1870 года рождения)». Послед-
ний, уроженец Сима, «в 1900 г. в 30-летнем возрасте 
женился на 14-летней Анне Евграфовне Дунаевой. 
Построил дом на Никольской улице. Верхний этаж 
был жилым, а внизу располагалась швейная мастер-
ская. Б. А. Голланов обшивал купчих, был популя-
рен среди зажиточной части горожан».

По современной улице Скворцова далее сохра-
нился ряд домов, включая двухэтажные. Усадьба 
№ 26 в местном краеведении известна как дом 
Ледомских, где у бабушки Ю. Н. Ледомской про-
вёл свои детские годы будущий маршал Совет-
ского Союза Б. М. Шапошников. Его отец служил 
управляющим Петропавловского винокуренного 
завода и снимал целую усадьбу. А домовладения 
№ 24 и 26 принадлежали А. Н. Гаврилову.

Дальше лежали два обширных участка Ве-
ниамина Максимовича Фетисова (1845―1915) 
№ 28 и 30. Это была известная личность в го-
роде, по сведениям Ю. Окунцова из златоустов-
ской энциклопедии, заводской чиновник, дослу-

Фото 4. Улица Скворцова, 18 и 16 (бывшая Никольская).
Снимок С. В. Иллювиева. Март 2023 г.

лавку на базаре, усадьба № 70 принадлежала 
А. Л. Толкачёву ― субагенту знаменитого стра-
хового общества «Саламандра», в доме № 84, ве-
роятно, А. А. Сабуров торговал мясом.

Жители нечётной стороны Алексеевской ули-
цы были поскромнее, усадьба № 5 принадлежала 
члену правления Ссудо-сберегательной кассы слу-
жащих Златоустовского завода М. П. Галкину, в 
доме № 49, видимо, собирал публику трактир С. 
Е. Пролубникова, в соседнем (№ 51) А. П. Яков-
лев торговал хлебом. Обслуживали население 
окраин. Единственное городское здание на Алек-
сеевской ― Дом общественного собрания ― утра-
чено. По адресу Ковшова, 23 стоит пятиэтажный 
многоквартирный дом постройки около 1930 г. в 
аварийном состоянии.

Сразу две усадьбы 37 и 39 принадлежали Ивану 
Ивановичу Бахареву. По сведениям Е. Ковиной 
из энциклопедии, это известный златоустовский 
гравёр И. И. Бахарев (1879―1958), один из веду-
щих специалистов по орнаментальному искусству 
украшения прикладных изделий.

Следующей за Алексеевской, параллельно ей, 
протянулась (Большая) Никольская улица (сейчас 
Скворцова), также к 1914 г. плотно застроенная.

Начало чётной стороны Никольской занима-
ли две усадьбы «потребиловки». Именно здесь 
базировался аппарат знаменитого заводского по-
требительского общества, снабжавшего рабочих 
Златоуста недорогими продуктами и товарами. 
Можно предположить, что общество повлияло 
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Фото 4. Улица Скворцова, 18 и 16 (бывшая Никольская). 

Снимок С. В. Иллювиева. Март 2023 г. 
 
По современной улице Скворцова далее сохранился ряд домов, вклю-

чая двухэтажные. Усадьба № 26 в местном краеведении известна как дом Ле-
домских, где у бабушки Ю. Н. Ледомской провёл свои детские годы будущий 
маршал Советского Союза Б. М. Шапошников. Его отец служил управляю-
щим Петропавловского винокуренного завода и снимал целую усадьбу. А 
домовладения № 24 и 26 принадлежали А. Н. Гаврилову. 

Дальше лежали два обширных участка Вениамина Максимовича Фети-
сова (1845―1915) № 28 и 30. Это была известная личность в городе, по све-
дениям Ю. Окунцова из златоустовской энциклопедии, заводской чиновник, 
дослужился до надворного советника, торговец, купец 2-й гильдии, дважды 
избирался городским головой, почётный смотритель здешнего училища в 
1890-е гг. К 1914 г. продолжал участвовать в общественной жизни, избирался 
гласным от 1-го избирательного собрания Златоустовского уездного земского 
собрания (имел дорогую недвижимость), членом Городского по государ-
ственному налогу с недвижимых имуществ присутствия. «Внёс значитель-
ный вклад в развитие городского и земского самоуправлений. Всё своё со-
стояние ― два каменных дома и 40 тыс. рублей сбережений ― завещал зем-
ству. Учитывая его заслуги, земское собрание своим решением учредило 
стипендии им. Фетисова для учащихся механико-технического училища и 
мужской гимназии, а его портрет был помещен в зале заседаний уездного 
земства». Ещё один депутат / гласный городской думы ― В. Н. Рогожников 
обитал в усадьбе № 34, ему принадлежал буфет. Наконец, в доме № 52 про-
живал заведующий школьным отделом Уездной земской управы техник Сер-
гей Васильевич Шнырев. 
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жился до надворного советника, торговец, купец 
2-й гильдии, дважды избирался городским голо-
вой, почётный смотритель здешнего училища в 
1890-е гг. К 1914 г. продолжал участвовать в обще-
ственной жизни, избирался гласным от 1-го из-
бирательного собрания Златоустовского уездного 
земского собрания (имел дорогую недвижимость), 
членом Городского по государственному налогу с 
недвижимых имуществ присутствия. «Внёс зна-
чительный вклад в развитие городского и зем-
ского самоуправлений. Всё своё состояние ― два 
каменных дома и 40 тыс. рублей сбережений ― 
завещал земству. Учитывая его заслуги, земское 
собрание своим решением учредило стипендии 
им. Фетисова для учащихся механико-техническо-
го училища и мужской гимназии, а его портрет 
был помещен в зале заседаний уездного земства». 
Ещё один депутат / гласный городской думы ― 
В. Н. Рогожников обитал в усадьбе № 34, ему при-
надлежал буфет. Наконец, в доме № 52 проживал 
заведующий школьным отделом Уездной земской 
управы техник Сергей Васильевич Шнырев.

Нечётная сторона улицы Никольской не уступа-
ла своими строениями. Настоящим шедевром ар-
хитектуры Златоуста является двухэтажный «дом 
купца Андрианова», номер седьмой, где был бака-
лейный магазин. Яркий образец провинциального 
модерна ― подлинное украшение Златоуста, хотя 
и закрытое выросшими деревьями.

Купцов Андриановых не было в Златоусте в 
1867 г. [Роднов, 2021], а к 1914 г. их бизнес при-
шёл в упадок. На базаре держали лавки Андри-
яновы Пётр Васильевич и Николай Сергеевич, 
торговали бакалеей, видимо. Усадьба же № 7 по 
Алексеевской улице оказалась у Герасима Утки-
на, проводившие в 1914 г. перепись полицейские 
даже не выяснили его отчество. Можно допу-
стить, тот купил дом недавно и никаких магази-
нов в нём не было зафиксировано.

На усадьбе № 13 могла располагаться торговля 
Анастасии Александровны Скриповой ― галан-
терея и мелочной товар. Домовладение № 23 в 
златоустовском краеведении отождествляется как 
полицейское управление. В 1914 г. усадьба принад-
лежала Ивану Васильевичу Гонибесову. Купцы 2-й 
гильдии Гонибесовы входили в число наиболее ак-
тивных предпринимателей Златоуста уже по пере-
писи 1867 г. К 1914 г. действовала фирма: торговый 
дом «Бр. А. и И. Гонибесовы», у Ивана Васильеви-
ча имелась единоличная лавка на базаре. Наверное, 
он мог сдавать помещение в аренду полиции.

Домовладение № 27 в златоустовском краеве-
дении именуется домом Злоказовых, но в 1914 г. 
здесь размещалось Никольское мужское учили-
ще, заведующий ― Кирилл Федотович Пеньков. 
Сейчас в конце бывшей Никольской улицы со-
хранилось несколько частных домов. А в 1914 г. 
усадьба № 67 принадлежала Григорию Матвее-

Фото 5. Улица Скворцова (бывшая Никольская).
Панорама чётной стороны (номера с 16 по 26). 1930 г.
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Фото 5. Улица Скворцова (бывшая Никольская). 

Панорама чётной стороны (номера с 16 по 26). 1930 г. 
 
Нечётная сторона улицы Никольской не уступала своими строениями. 

Настоящим шедевром архитектуры Златоуста является двухэтажный «дом 
купца Андрианова», номер седьмой, где был бакалейный магазин. Яркий об-
разец провинциального модерна ― подлинное украшение Златоуста, хотя и 
закрытое выросшими деревьями. 

Купцов Андриановых не было в Златоусте в 1867 г. [Роднов, 2021], а к 
1914 г. их бизнес пришёл в упадок. На базаре держали лавки Андрияновы 
Пётр Васильевич и Николай Сергеевич, торговали бакалеей, видимо. Усадьба 
же № 7 по Алексеевской улице оказалась у Герасима Уткина, проводившие в 
1914 г. перепись полицейские даже не выяснили его отчество. Можно допу-
стить, тот купил дом недавно и никаких магазинов в нём не было зафиксиро-
вано. 

На усадьбе № 13 могла располагаться торговля Анастасии Алексан-
дровны Скриповой ― галантерея и мелочной товар. Домовладение № 23 в 
златоустовском краеведении отождествляется как полицейское управление. 
В 1914 г. усадьба принадлежала Ивану Васильевичу Гонибесову. Купцы 2-й 
гильдии Гонибесовы входили в число наиболее активных предпринимателей 
Златоуста уже по переписи 1867 г. К 1914 г. действовала фирма: торговый 
дом «Бр. А. и И. Гонибесовы», у Ивана Васильевича имелась единоличная 
лавка на базаре. Наверное, он мог сдавать помещение в аренду полиции. 
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вичу Белякову. В Златоусте тогда работала типо-
графия товарищества «Як. Ив. Лебедев и Гр. Мат. 
Беляков», не здесь ли находилась?

Следующей в ряду параллельных улиц, под-
нимавшихся от завода, шла Косотурская, одна 
из немногих сохранившая историческое имя. 
В отличие от предыдущих, она была сравнительно 
небольшой.

На Косотурской не было общественных зданий, 
из крупных торговых объектов выделялись две 
усадьбы (№ 7 и 9) крупнейшей самарской пиво-
варенной компании фон Вакано, привозившей в 
Златоуст знаменитое жигулёвское. Музейная фо-
тография открывает панораму нечётной стороны 
Косотурской на 1953 г., большинство составляли 
основательные кирпичные двухэтажные здания. 
На противоположной стороне начало улицы от-
крывала усадьба Владимира Евграфовича Лосева, 
который служил агентом (представителем) Санкт-
Петербургского торгового банка в Златоусте, брат 
его Александр Евграфович тоже занимался фи-
нансами, кроме работы на указанный столичный 
банк, он являлся страховым агентом общества 
«Русский Лойд». Сюда приходили предпринима-
тели, чтобы оформить кредит или застраховать 
своё имущество.

Через дом лежала усадьба гласного городской 
думы Фёдора Прохоровича Миронова (№ 6). 
Помимо депутатских обязанностей, он был со-
лидным предпринимателем, ему принадлежало 
полировочное заведение, выпускались стальные 
кустарные изделия. Вероятно, именно здесь и 
полировались на продажу знаменитые златоу-
стовские ножи и вилки. Домовладение № 12 при-
надлежало нотариусу Михаилу Александровичу 
Гладышеву.

Начало нечётной стороны Косотурской, за-
строенное добротными каменными двухэтажны-
ми домами и концентрация усадеб в одних руках 
(Борисовы, Поспеловы) предполагает активную 
сдачу квартир в аренду. Место хорошее, рядом 
с центром и от дымящего завода и приречных 
окраин в отдалении. Усадьба № 11 принадлежала 
С. И. Семянникову, в 1914 г. он был заступаю-
щий место городского головы, то есть в случае 
отсутствия градоначальника именно он возгла-
вит администрацию. Народ на Косотурской про-
живал солидный, не случайно на усадьбе № 21, 
вероятно, работала лавочка Анны Григорьевны 
Логиновой, где продавались золотые и серебря-
ные вещи. Некоторые дома в конце Косотурской 
сохранились.

Фото 6. Улица Скворцова, 7. Дом Андрианова.
Снимок С. В. Иллювиева. Март 2023 г.
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Фото 6.  Улица Скворцова, 7. Дом Андрианова. 
Снимок С. В. Иллювиева. Март 2023 г. 

 
Домовладение № 27 в златоустовском краеведении именуется домом 

Злоказовых, но в 1914 г. здесь размещалось Никольское мужское училище, 
заведующий ― Кирилл Федотович Пеньков. Сейчас в конце бывшей Ни-
кольской улицы сохранилось несколько частных домов. А в 1914 г. усадьба 
№ 67 принадлежала Григорию Матвеевичу Белякову. В Златоусте тогда ра-
ботала типография товарищества «Як. Ив. Лебедев и Гр. Мат. Беляков», не 
здесь ли находилась? 

Следующей в ряду параллельных улиц, поднимавшихся от завода, шла 
Косотурская, одна из немногих сохранившая историческое имя. В отличие от 
предыдущих, она была сравнительно небольшой. 
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Таблица 5
Косотурская улица, домовладельцы в 1914 г.

Домовладельцы № Домовладельцы №
Наследников Борисовых (2 дома) 1 Гладышев Михаил 12
Поспелов Михаил Николаевич (2 дома) 3 Городилов Константин 14
Поспелов Григорий Михайлович Шестопалов Андрей Ильич 16
Сычёв Елисей Егорович 5 Кондратьев Андрей Иванович 18
Вакано Альфред Ф. (2 дома) 7 Чекин Пётр Степанович 20
Тоже1 9 Белугин Егор Иванович 22
Семянников Степан Ильич 11 Дом Городилов Маршалов ― зачёркнуто 24
Уткин Николай Петрович 13 Яковлев Михаил Семёнович 26
Черемных Николай Андреевич 15 Пономарёва Мария Ивановна ―
Худышкин Иван Алексеевич 17 Глазунов Алексей Степановч ―
Киселёв Иван Фёдорович 19 Казицын Матвей Савельевич 30
Логинов Павел Михайлович 21 Его же 32
Дом Падучева Николая 23 Гордеева Мария Екимовна 34
Падучев Михаил Прохорович* 25 Кашерин Иван Димитриевич 36
Лосев Владимир Евграфович 2 Лукина Мария Васильевна 38
Кузьминых Василий Ермолаевич 4 Копытов Тимофей Трофимовч 40
Миронов Фёдор Прохорович 6 Никонов Пётр Степанович 42
Поспелов Иван Васильевич 8 Свиньин Фёдор Никифорович 44
Городилов Д. К. 10 Наследники Коршуновы 46

Источник: НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1349. Л. 30.

1 Сначала было записано: Маркелов Иван Герасимович (один дом), потом зачеркнули.
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Фото 7. Улица Косотурская. 1953 г. 

 
Начало нечётной стороны Косотурской, застроенное добротными ка-

менными двухэтажными домами и концентрация усадеб в одних руках (Бо-
рисовы, Поспеловы) предполагает активную сдачу квартир в аренду. Место 
хорошее, рядом с центром и от дымящего завода и приречных окраин в отда-
лении. Усадьба № 11 принадлежала С. И. Семянникову, в 1914 г. он был за-
ступающий место городского головы, то есть в случае отсутствия градона-
чальника именно он возглавит администрацию. Народ на Косотурской про-
живал солидный, не случайно на усадьбе № 21, вероятно, работала лавочка 
Анны Григорьевны Логиновой, где продавались золотые и серебряные вещи. 
Некоторые дома в конце Косотурской сохранились. 

Небольшую Ключёвскую (названа по обилию на ней родников) улицу 
переименовали в честь всесоюзного старосты М. И. Калинина. Снимок из 
музея показывает ущелье со стоящими по обоим сторонам в массе двухэтаж-
ными (первый из кирпича) основательными домами. 

 
Таблица 6. Ключёвская улица, домовладельцы в 1914 г. 

 
Домовладельцы №№ Домовладельцы №№ 

Балтаева Агафья Семёновна 1 Шишкин Иван Афанасьевич 2 
Дом Гонибесова А. В. 3 Мурдасов Алексей Тарасович 4 
Дом Шавалдина Даниила 5 Лебедев Александр Михайлович 6 
Шабунин Кирилл Афонасьевич (2 
дома) 

7 Пурков (Пурнов?) Михаил Трифоно-
вич 

8 

Сафронов Степан Григорьевич 9 Шабунин Андрей Иванович 10 
Голышев Михаил Семёнович 11 Сыромолотова Татьяна Ивановна 12 
Тимофеев Николай Кирилович 13 Гарманова Марина Андреевна 14 
Тимофеев Пётр Львович 15 Коленов Пётр Лазаревич 16 

Фото 7. Улица Косотурская. 1953 г.

Небольшую Ключёвскую (названа по обилию 
на ней родников) улицу переименовали в честь 
всесоюзного старосты М. И. Калинина. Снимок 

из музея показывает ущелье со стоящими по обо-
им сторонам в массе двухэтажными (первый из 
кирпича) основательными домами.
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Таблица 6
Ключёвская улица, домовладельцы в 1914 г.

Домовладельцы № Домовладельцы №
Балтаева Агафья Семёновна 1 Шишкин Иван Афанасьевич 2
Дом Гонибесова А. В. 3 Мурдасов Алексей Тарасович 4
Дом Шавалдина Даниила 5 Лебедев Александр Михайлович 6
Шабунин Кирилл Афонасьевич (2 дома) 7 Пурков (Пурнов*) Михаил Трифонович 8
Сафронов Степан Григорьевич 9 Шабунин Андрей Иванович 10
Голышев Михаил Семёнович 11 Сыромолотова Татьяна Ивановна 12
Тимофеев Николай Кирилович 13 Гарманова Марина Андреевна 14
Тимофеев Пётр Львович 15 Коленов Пётр Лазаревич 16
Векшин Василий Яковлевич 17 Докукин Пётр Тимофеевич 18
Крылосова Елизавета Константиновна1 19 Щипицына Евдокия Фоминична 20

Источник: НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1349. Л. 30 и об.

1 № 21 ― сначала было записано Бородина Лидия, потом зачёркнуто.

На третьей усадьбе Гонибесова в бывшем ма-
газине разместится в 1917 г. красный совет, затем 
кинотеатр «Колизей». В дом № 5 шли за валяной 
и кожаной обувью к Д. Ф. Шавалдину, напротив, 
в четвёртом доме жил А. Т. Мурдасов ― мучная 
торговля, скупка льна, кудели, семян, овса, лавка 
на базаре. В шестой усадьбе когда-то останав-
ливался писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк. Здесь 
также много сдавалось квартир в аренду. Н. При-
ходько приводит свидетельство краеведа Н. К. Ти-
мофеева: по правому порядку улицы Ключёвской 
«во втором доме жил Карп Яковлевич Поляков ― 
портной, в четвёртом ― протоиерей Боголюбов».

В конце Ключёвской усадьба № 13 принадле-
жала гласному городской думы Н. К. Тимофееву, 
служившему учителем городского четырёхкласс-
ного училища на соборной площади, у него также 
имелось домовладение по Мало-Барочной, 1. Это 
был необычный человек. Бывший директор Зла-
тоустовского краеведческого музея Н. А. Косиков 
так охарактеризовал его в энциклопедии: «ТИМО-
ФЕЕВ Николай Кириллович (1862―1929, Злато-
уст) ― известный златоустовский краевед. Корен-
ной златоустовец, счетовод по специальности, Т. 
ещё преподавал пение в школах и иногда испол-
нял обязанности регента в церкви. Т. оставил па-
мять о себе в своём краеведческом наследстве. Он 
многие годы делал выписки из разных архивных 
документов, литературных произведений, собирал 
рассказы старожилов. Весь собранный материал 
Т. завещал городскому музею. Родственники вы-
полнили его волю, но в 1941 г., когда с началом 
войны музей законсервировали, большая часть 
его записок перешла в городской архив, где и хра-
нится сейчас под названием фонд N 70 ― фонд 
Н. К. Тимофеева. Материалами фонда пользуются 

историки, краеведы и другие исследователи». Ещё 
один депутат обитал через дом, владение № 17 
было в собственности В. Я. Векшина ― заведу-
ющего техническим бюро Златоустовского завода.

Замыкала череду из шести параллельных улиц, 
поднимавшихся от заводских корпусов, улица 
Павловская, тоже небольшая. Здесь, на самой 
верхней части проживали в 1914 г. люди состоя-
тельные. Можно предположить, что удалённость 
от завода, разгоняющие промышленные дымы 
ветра, с другой стороны близость к центру при-
влекали сюда зажиточную верхушку горожан. Н. 
Приходько отмечала: «Выше улицы Ключёвской 
(Калинина) шла улица Павловская (ныне Анике-
ева). По левой стороне рядом с домом купца Ва-
силия Шишкина стоял дом купцов Михайловых. 
В настоящее время он разрушен, а до середины 
1970-х в нём размещалась редакция газеты «Зла-
тоустовский рабочий»».

Действительно, в 1914 г. домовладения по не-
чётной стороне Павловской улицы начинались с 
усадьбы купчихи Феоктисты Дмитриевны Шиш-
киной. Это была одна из самых известных в го-
роде купеческих фамилий, в 1860-е гг. купцы 2-й 
гильдии Шишкины торговали мануфактурой. Пе-
ред Первой мировой войной Ф. Д. Шишкина вела 
мучную торговлю, ей принадлежали две усадьбы 
на Большой Аптечной улице и целых три магази-
на (не лавки) на базаре, где, вероятно, она про-
должала мануфактурный бизнес.

Сосед был под стать. Фёдор Максимович Ми-
хайлов руководил крупным хозяйством, он тор-
говал кожевенным товаром, держал несколько 
полукустарных промышленных заведений (кир-
пичное, клееваренное, кожевенное, мыловарен-
ное, пимокатное и кошмокатное), лавку на базаре. 
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Фото 8. Улица Калинина (бывшая Ключёвская), 3.
Снимок С. В. Иллювиева. Март 2023 г.

Таблица 7
Павловская улица, домовладельцы в 1914 г.

Домовладельцы № Домовладельцы №
Шишкина Феоктиста 1 Пучков Иван 2
Михайлов Фёдор 3 Шевалдин Дмитрий 4
Дементьев Василий* 5 Елисеев Апполон Алек. 8
Дубровина Н[аследни]ки 7 Соколов Василий Евгеньевич 10
Пушкарёва Александра 9 Соколов Василий Евгеньевич 12
Наследников Гонибесова 11 Нюнинг Георгий Яковлевич 14
Ганибесов Яков 13 Миронов Андрей Фёдорович 16
Рябинин Александр 15 Строгонова Мария Андреевна 18

Источник: НА РБ. Ф. И-132. Оп. 1. Д. 1349. Л. 30 об. ― 31.

Предпринимателя избрали в Уездное раскладоч-
ное по промысловому налогу присутствие, Город-
ское по квартирному налогу и Городское по го-
сударственному налогу с недвижимых имуществ 
присутствия. Дом Михайловых на 1866 г. был 
«каменный, двухэтажный, с подвалом, рядом фли-
гель, службы каменные, крытые железом». Сейчас 
почему-то купеческий особняк Шишкина указан 
на чётной стороне под вторым номером.

А в 1914 г. там числился дом представителя 
другой известной фамилии златоустовских пред-
принимателей, Иван Трифонович Пучков торговал 
мануфактурой, ему принадлежали два домовладе-
ния на Большой Немецкой (№ 10 и 12). Соседняя 
усадьба № 4 была в руках Дмитрия Шевалдина, 
но реклама уфимского адрес-календаря в 1914 г. 
(ниже) именует его Даниилом Фёдоровичем. Ско-
рее всего, это упоминавшийся выше Д. Ф. Ша-
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валдин с соседней Ключёвской улицы. Помимо 
собственной торговли различной обувью, в 1914 г. 
Шевалдин являлся также уполномоченным торго-
вого дома «Бр. Сычевы, Клосс, Шевалдина и К°», 
который торговал мануфактурой.

Восьмой участок принадлежал нотариусу Апол-
лону Алексеевичу Елисееву, а домовладения № 10 
и 12 по Павловской были собственностью депу-
тата уже не города, а всего Златоустовского уезда 
(гласный от 2-го избирательного собрания Злато-
устовского уездного земского собрания) Василия 
Евгеньевича Соколова, в городских структурах он 
состоял членом Городского по квартирному на-
логу присутствия.

В. Е. Соколов занимался торговлей бакалеей 
и колониальными товарами (чай, кофе, какао, 
пальмовое, как тогда говорили, малайское масло 
и пр.). В своём доме на Павловской, 10 находился 
оптовый магазин, а розничную продажу произ-
водили в собственном корпусе на Большой Не-
мецкой в Гостинном ряду (фото далее). Во время 
переписи домовладений / недвижимости Златоу-
ста в 1914 г. у В. Е. Соколова зарегистрировали 
четыре лавки на базаре. Если добавить усадьбы 
Гонибесовых, то маленькая Павловская улочка 
представляла собой своеобразный элитный уго-
лок Златоуста.

Среди городов и поселений городского типа 
(заводы и пр.) Уфимской губернии Златоуст вы-
делялся своим уникальным архитектурным обли-
ком. Когда в столице региона поштучно считали 
каменные (кирпичные) постройки и даже состо-

ятельные купцы предпочитали возводить дере-
вянные особняки, здесь уже к середине XIX в., 
благодаря целенаправленной политике заводской 
администрации, прилегающие улицы застраива-
лись каменными, полукаменными и часто двух-
этажными зданиями.

В Златоусте выполнили уникальное инженерное 
решение, протекавшую по улице Златоустовской 
маленькую, но крайне бурную во время полово-
дья, речку Громатуху забрали в каменные блоки, 
пустив воду под землёй. С этим может сравниться 
только изменение устья реки Дёмы при впадении 
её в Белую возле железнодорожного моста в Уфе 
в 1880-е гг. В своём начале тоннель на улице Зла-
тоустовской был проходной, размерами в сечении 
2 х 2 метра, и позволял производить его расчис-
тку после очередного наводнения. Таким образом 
власти стремились обезопасить жизнь в городе, 
сохранить жилые и производственные постройки. 
Помимо этого Златоуст страдал от частых пожа-
ров из-за плотности застройки, нехватки площа-
дей. Особо памятен был «большой пожар» 1855 г., 
когда сгорело 400 строений. Для предотвращения 
между усадьбами возводились противопожарные 
стенки из плитняка (брандмауэры) высотой до 4 м 
и толщиной до 0,8 м, по которым пожарные могли 
пройти к очагу возгорания.

Специалистам по архитектуре давать оценку ка-
честву градостроительных работ, просматривается 
типовая застройка дореформенной эпохи, но среди 
построек старого Златоуста есть немало удивитель-
ных зданий и поныне украшающих облик города.

Фото 9 и 10. Фёдор Максимович Михайлов и улица Аникеева, 3
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Городское по квартирному налогу и Городское по государственному налогу с 
недвижимых имуществ присутствия. Дом Михайловых на 1866 г. был «ка-
менный, двухэтажный, с подвалом, рядом флигель, службы каменные, кры-
тые железом». Сейчас почему-то купеческий особняк Шишкина указан на 
чётной стороне под вторым номером. 

 

 
Фото 9 и 10. Фёдор Максимович Михайлов и улица Аникеева, 3 
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ми (чай, кофе, какао, пальмовое, как тогда говорили, малайское масло и пр.). 
В своём доме на Павловской, 10 находился оптовый магазин, а розничную 
продажу производили в собственном корпусе на Большой Немецкой в Гос-
тинном ряду (фото далее). Во время переписи домовладений / недвижимости 
Златоуста в 1914 г. у В. Е. Соколова зарегистрировали четыре лавки на база-



54

Изучение списка домовладельцев Златоуста за 
1914 г., сопоставление информации с другими ис-
точниками (уфимским и пермским справочника-
ми), натурными обследованиями зимой ― весной 
2023 г. открывают чёткую динамику социальной 
структуры расселения. Выбранные шесть улиц 
центра города, самого старого района застройки 
шли параллельно вверх по холму, поднимаясь от 
корпусов Златоустовского завода (Златоустовская, 
Алексеевская, Никольская, Косотурская, Ключёв-
ская, Павловская) после Мастерской улицы, по-
следняя проходила по самой границе производ-
ственной зоны.

Чем выше, тем зажиточнее становился состав 
домовладельцев, с подъёмом вверх по холму по-
вышался социальный статус жильцов. Рядовых 
рабочих теснили заводские служащие и инже-
нерно-технические кадры, росла доля купече-
ских усадеб, а самый верх ― небольшая улица 
Павловская ― почти сплошь была застроена 
богатыми особняками, своеобразная златоустов-
ская «Рублёвка». И здесь ещё не привлечены 
данные по квартиросъёмщикам. Политика за-

водской администрации по замене деревянного 
кирпичным жильём привела к концентрации на 
этих шести улицах большого количества двух-
этажных или больших одноэтажных каменных 
или полукаменных зданий, комнаты в которых 
сдавались в аренду. Иногда снимали целые 
усадьбы, как семья Шапошниковых на улице 
Никольской.

Использование нового исторического источни-
ка ― списков домовладельцев ― открывает боль-
шие перспективы в изучении истории Златоуста, 
как и всех других городов. Историки и краеведы 
должны опираться в первую очередь на точные 
юридические данные о собственниках участков. 
В итоге открывается неизвестный мир златоу-
стовских домовладельцев и арендаторов. Многие 
усадьбы наследовали женщины, начиналась ген-
дерная революция в Златоусте. Особое значение 
привлечение информации о собственниках имеет 
при изучении местного купечества. Бизнес всегда 
скрывает свои активы, материалы по финансовой 
деятельности предпринимателей Златоуста очень 
плохо сохранились, а недвижимость в карман не 
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ре. Если добавить усадьбы Гонибесовых, то маленькая Павловская улочка 
представляла собой своеобразный элитный уголок Златоуста. 

 

 
Фото 11 и 12. Реклама Шевалдина и Соколова. 

Адрес-календарь Уфимской губернии на 1914 год. Уфа, 1914. Рекламные объявления 
 

Среди городов и поселений городского типа (заводы и пр.) Уфимской 
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Когда в столице региона поштучно считали каменные (кирпичные) построй-
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водской администрации, прилегающие улицы застраивались каменными, по-
лукаменными и часто двухэтажными зданиями. 

В Златоусте выполнили уникальное инженерное решение, протекав-
шую по улице Златоустовской маленькую, но крайне бурную во время поло-
водья, речку Громатуху забрали в каменные блоки, пустив воду под землёй. 
С этим может сравниться только изменение устья реки Дёмы при впадении 
её в Белую возле железнодорожного моста в Уфе в 1880-е гг. В своём начале 
тоннель на улице Златоустовской был проходной, размерами в сечении 2 х 2 
метра, и позволял производить его расчистку после очередного наводнения. 
Таким образом власти стремились обезопасить жизнь в городе, сохранить 
жилые и производственные постройки. Помимо этого Златоуст страдал от 
частых пожаров из-за плотности застройки, нехватки площадей. Особо памя-

Фото 11 и 12. Реклама Шевалдина и Соколова.
Адрес-календарь Уфимской губернии на 1914 год. Уфа, 1914. Рекламные объявления
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спрячешь. Последовательное исследование тер-
ритории и населения Златоуста досоветского пе-
риода наиболее целесообразно вести именно по 

улично-усадебной сетке, как делается, к примеру, 
историками Южного берега Крыма [Краснолуц-
кий, 2020].
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Settlement Structure of Zlatoust Center in 1914
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By the beginning of the First World War, Zlatoust was a former mining plant, and since 1865 the county town 
already had an established building structure, which included both the legacy of the former factory production and 
residential system, when the center included both the state-owned plant and the established urban administrative 
center with purely residential outskirts. The transformation of the working settlement into a city resulted in the 
streets of the historical center of Zlatoust having changed their status, six streets rising from industrial buildings 
being chosen as a model. The nature of the settlement and the social composition of homeowners and tenants were 
influenced by remoteness from smoky factory floors, the presence of service sector establishments (trade stores, 
workshops), medical and educational institutions. As you climb up the mountain and away from the Zlatoust plant, 
the prestige of the streets increased, the proportion of the wealthy increased, and the uppermost Pavlovskaya Street 
turned into an elite district of Zlatoust.

Keywords: Zlatoust, urban planning, architecture, social structure, trade, crafts.
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