






 

 

Провинциальные города России

ХУТОРОК НА РЕКЕ АРЧЕДЕ
Город Фролово славен ныне не только своими заво-

дами - сталелитейным, бытовой химии, заводом «Метал-
лист», развитой пищевой промышленностью. Широкую 
известность ему принесли месторождения нефти и газа, 
добыча  которых ведется вблизи Фролово с 1946 года. А 
потому самые престижные профессии здесь - нефтяники, 
железнодорожники и работники автотранспорта.

Насколько велик этот город, можно судить по послед-
ней переписи  населения в 1998 году, а тогда фроловчан 
было 43,4 тыс. человек. Город с каждым годом растет, бла-
гоустраивается. Растет и благоустраивает свою жизнь и 
население этого красивого провинциального городка.

Об истории возникновения города Фролово сохра-
нились весьма скудные сведения. Но, походив в течение 
нескольких дней по разным библиотекам района  в поис-
ках исторических источников, мне все-таки удалось вы-
яснить, что первое упоминание об этом городке относится 
к середине XIX века. А именно в 1868 году в «Памятной 
книжке»  записано: «Хутор Лыжинский имеет 9 дворов, 
жителей 71 человек».

Довелось бы дожить маленькому, и как говаривали в 
советские времена - неперспективному, хуторку до наших 
дней  неизвестно, если бы рядом с ним  в 1871 году не 
было открыто железнодорожное движение  Борисоглебск 
- Царицын.

В населенных пунктах, через которые проходил же-
лезнодорожный путь, стали создавать станции. Построи-
ли такую станцию и недалеко от казачьего хуторка, теперь 
он называется Фроловский. А так как рядом с железнодо-
рожной станцией протекала речка Арчеда, недолго думая, 
так же назвали и станцию. 

Железную дорогу разделили на участки, при  каждом 

из них был свой парк паровозов. На станции Арчеда тоже 
было построено депо. В то время ремонтировать паровозы 
и ездить на них было пределом мечтаний каждого хутор-
ского парнишки. Профессия «железнодорожник» звучала 
гордо. И несмотря на тяжелые условия труда, слабую ма-
териальную базу, многие шли работать на железную до-
рогу. В то время паровозы были серии «ОВ», которые с 
большим трудом тянули составы весом 400 - 500 тонн.

Запись о хуторе Фролово за 1896 год говорит о том, что 

за прошедшие 20 лет пристанционный поселок вырос. На-
встречу ему расширялись границы и хутора Фроловского. 
Вот каким он стал: «...Хутора Фролова церковь построена 
в 1880 году, деревянная, однопрестольная, сюда входит ху-
тор Грачев в трех верстах. Притч из священника и псалом-
щика получает доходов 1200 рублей в год. Здесь имеются 
приходское  училище с 1886 года и женская школа грамот-
ности с 1893 года. Прихожан числится православных 1018 
мужчин и 1050 женского пола, раскольников 80 мужского 
пола и 73 женского пола».

В книге «Вся Россия», изданной  А.С. Сувориным в  
1895 году, также записано: «...Хутор Фролов, фабрик и за-
водов нет, из торговопромышленных предприятий имеют-
ся аптека, принадлежащая Болховитину Я.Д., хозяйствен-
ные магазины братьев Ивановых Василия и Николая, 
магазин Попова И.Я., «Кожа» - Найденов А.Д., «Водка 
- спирт» - Прудков А., Дружинин П.Ф., «Бакалея» - Кула-
ков, «Хлеб» - Деев И.М., Маклецов И.И.».

Данные первой переписи населения Российской импе-
рии в 1897 году ( это 101 год назад от последней переписи 
населения  нашего времени) гласили: «...Хутор Лыжин-
ский (он же Фролов Кременской станицы), всего населе-
ния мужчин 1740, женщин 1724 человека. Из них получи-
ли образование 192 мужчины, 32 женщины, среднее - 6 

мужчин и 10 женщин, высшее - 1 человек. Земледелием 
занимались 826 мужчин, 946 женщин. Скотоводством и 
рыболовством не занимались. Виноградарством - 1 муж-
чина, 2 женщины. Ремесленников - 223 мужчины,  163 
женщины, торговцев - 208 мужчин, 197 женщин, хлебни-
ков и булочников - 5 мужчин. Мясников - 9, портных - 23, 
модисток - 11, сапожников - 27, печников - 9, столяров и 
плотников - 29, кузнецов - 8, овчинников  - 3, кожевников 
- 2, бондарей -6, гончаров - 3, извозчиков - 1».

Сельское хозяйство в хуторе Фролово и его окрест-
ностях было раздроблено на единоличные хозяйства. Вся 
производимая в год сельскохозяйственная продукция ис-
числялась примерно в 2 млн рублей. Основная масса кре-
стьян располагала одной - двумя десятинами земли. Земля 
обрабатывалась примитивно, урожаи были низкими.

Промышленность хутора Фролово в конце XIX века  
состояла из трех паровых и шести ветряных мельниц, кир-
пичного завода, выпускавшего 15-20 тыс. штук кирпича 
в год, двух мельниц - крупорушек и нескольких мелких 
ремонтных мастерских и пекарен.

Центр хутора Фролово располагался вокруг церкви. В 
богатых и видных домах проживали церковные служите-
ли, офицеры, купцы. Иногородние и рабочие депо имели 
жалкие хатенки.

Улица, прилегающая к церкви, именовалась Военной 
(после революции ее переименовали в Революционную). 
Здесь комиссия  вела отбор будущих защитников царя и 
Отечества. В призывные дни шеренги всадников заполня-
ли улицу. В честь именин членов царской семьи на цер-
ковной площади колонны военных собирались на парад.

Накануне Октябрьской революции 1917 года в хуторе 
Фролово было 8 церквей, 7 кабаков, одна баня, две парик-
махерские, 4 школы, в которых учились 200 детей, работа-
ло 10 учителей. Учиться могли далеко не все. В 1913 году 
все школы хутора выпустили 11 учащихся. На здравоохра-
нение расходовалось в год около 1,5 тыс. рублей. Не было 
в хуторе ни одной больницы.

Кино считалось тогда маленьким волшебством. Впер-
вые жители Фролово познакомились с кинофильмами в 
1905 году. Демонстрировали их сначала в школе.

В 1908 году на привокзальной площади заезжий поляк 
выстроил сарай-времянку, где в сопровождении школьно-
го струнного оркестра показывали немые фильмы.

В 1910 году в хуторе начал функционировать киноте-
атр. Но удовольствие посещать его жители Фролово по-
лучали не так часто. Цена билетов была такой, что бедней-
шее население попасть в кинотеатр не могло.

В 1928 году хутор Фролово стал районным центром, 
а в 1936 году - с ростом промышленности и увеличением 
населения - был переименован в районный город.

Наш корр.

История простых вещей

ОБУВЬ
Не все знают, что обувь человек начал изготавливать 

несколько тысячелетий назад. Постепенно примитивное 
изделие из коры или кожи превратилось в довольно слож-
ную конструкцию, состоящую из многих деталей и раз-
нообразных материалов.

В Древнем Египте только фараон и его приближенные 
имели право носить обувь. Это были сандалии из папи-
руса.

                        Из истории обуви
В Древней Греции и Риме юношам и рабам ношение 

обуви было запрещено.
Первая гильдия сапожников была создана в Германии 

в 1251 году. В XII—XV веках в Европе получила распро-
странение обувь под названием пулены. Пулены представ-

ляли собой модель с длинными носками, причем длина 
носа была в прямой зависимости от знатности рода. Чем 
знатнее род, тем длиннее носок. Иногда носы достигали 
длины 45, 60 и даже 70 см.

В эпоху Возрождения (XV—XVI) обувь становится 
широконосой, с разрезами. Венецианские красавицы лю-
били высокие деревянные цокколи, передвигаться на ко-

торых можно было только с посторонней помощью из-за 
их неудобства.

В XVII веке «взошла звезда» мужских сапог.
XVIII век — век господства башмаков и туфель.
В конце XVIII века опять входят в моду сапоги. Теперь 

их носят повсюду, а не только на охоте, как раньше.
В XIX веке началось фабричное изготовление обуви. 

Детали обуви стали скреплять гвоздиками, а для каблу-
ков научились делать подковки.Огромное влияние на раз-
витие обуви оказало изобретение машинки. В конце про-
шлого столетия в корне изменились способ изготовления 
верха обуви и ее конструкция.

В 1846 году в Великобритании родились первые ка-
лоши, которые изготавливали из вулканизированной ре-
зины.

Обувь, которую мы носим каждый день (сапоги, бо-
тинки, туфли, босоножки, тапочки и т.д.), — называется 
бытовой. Помимо бытовой существует обувь специаль-
ная: производственная, спортивная, медицинская.

ФАЯНС
События пятисотлетней давности иначе как чудом не 

назовешь. Судите сами. В Италии есть город Фаэнца. Во 
Франции – город Файанс. И в том, и в другом городе ма-
стера пытались разгадать «китайский секрет» – найти ре-
цепт и технологию изготовления фарфора. Фарфор у ма-
стеров не получился, но они изобрели новый прекрасный 
керамический материал, ставший соперником фарфора, и 
в этих городах возникло производство бытовых изделий, 
подобно фарфоровым. В обиходе эти изделия стали назы-
вать фаянсом. 

От имени какого города – итальянского или француз-
ского – произошло название, историкам не известно, и 
слава делится между городами. Исходное сырье для про-
изводства фарфора и фаянса совершенно одинаково: бело-
жгущиеся глины, каолины, кварц, полевой шпат. А техно-
логия несколько иная.

Сейчас специалисты называют фаянсовыми изделия с 
пористым черепком, который в изломе имеет шерохова-
тый землистый вид. Снаружи он всегда покрыт глазурью, 
или поливой.  У фарфоровых изделий черепок плотный, 
просвечивающийся при проходящем свете, а излом у че-
репка – спекшийся, стекловидный. В этом и есть отличие 
фарфора от фаянса.

Материалы подготовила Мария Макарова


