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п р е д и с л о в і е .

Появленіе въ свѣтъ настоящаго изданія «Словаря Верхо- 
турскаго уѣзда» всецѣло должно быть отнесено иниціативѣ 
бывшаго предсѣдателя Верхотурской земской управы Алексѣя 
Ивановича Мухлынина, его двѣнадцатилѣтняя дѣятельность въ 
должности предсѣдателя земской управы въ Верхотурскомъ зем
ствѣ, обширнѣйшее знакомство съ уѣздомъ въ отношеніяхъ: 
бытовымъ, экономическомъ, этнографическомъ и др. было руко
водящимъ началомъ для автора. Желая выразить признательность 
за высокопросвѣщенное содѣйствіе во всѣхъ отношеніяхъ при 
составленіи словаря уѣзда Алексѣю Ивановичу, авторъ и пос
вящаетъ свой трудъ имени виновника его появленія.

Изложивъ «въ Словарѣ Верхотурскаго уѣзда» собранные 
матеріалы но изслѣдованію уѣзда, я не могу не выразить искренней 
благодарности, г.г. членамъ Верхотурской земской управы: М. В. 
Корчёмкину, М. Ив. Спиридонову и Н. П. Караваев}'; Ураль
скому обществу любителей естествознанія въ Екатеринбургѣ 
(изъ библіотеки котораго я пользовался книгами), г. управляю
щему заводами Нижне-Тагильскаго округа, горному инженеру 
Г. А. Маркову, г. страховому агенту въ Верхотурскомъ уѣздѣ
А. Ив. Устинову, учителямъ земскихъ школъ: Н. В. Топорнину, 
П. Ѳ.'Юланову, II. П. Баянкину, В. И. Мартынову и.О . А. 
Топорковой, переселенческаго управленія агроному С. Г. Бехли, 
секретарямъ Верхотурской земской управы П. А. Пиня- 
гину и городской—М. Ив. Опокину; Ѳ. А. Стригину, О- К. 
Губкину—жителямъ Н.-Тагильскаго завода, всѣмъ служащимъ 
Верхотурской земской управы и лицамъ проживающимъ въ раз
ныхъ пунктахъ уѣзда за содѣйствіе и въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
активное участіе по собиранію матеріаловъ для настоящаго 
словаря.

Ив. Я. Нривощеновъ.
19 10  г. Пермь.



З а м ѣ ч е н ы я  о п е ч а т к и ,

1 au. (’ т р о к  а. Н а н е  ч а т а и о: Слѣдуетъ читать:

2 14 и 15 сверху. имѣющемъ почти мередіаль- 
ное протяженіе до 2 тыс. 

верстъ,

имѣющемъ мерндіанальиое 
протяженіе почти до 2 тыс. 

верстъ.
2 12 снизу. въ особенппости , въ особенности,
3 13 сверху. важный вопросъ важный вопросъ,
3 15 » первобытнаго человѣка первобытнаго человѣка,
/ 5 снизу. громовыя стрѣлы «гэомовыя стрѣлы»,

10 7 и 8 сверху. тутъ находили стрѣлы ка- 
мениые въ прежнее время.

тутъ въ нрежпее врекл нахо
дили каменныя стрѣлы.

21 5 сверху. умѣстной умѣстно.
23 2 » въ Пермской старинѣ въ «Пермской сгаринѣ*
27 15 и 14 снизу. к и я зя Со л о ще в а - Засѣ к ина князя Солнцева-Здсѣкипа
30 8 снизу. татарами распылившимися татарами, распылившимися
30 7, 6, 5 п 4 снизу. Мы уже упомяиули, что въ 

извѣстный Сеитовскій бунтъ  
продолжавшійся 6 лѣтъ, съ 
разгромомъ русскихъ селеній, 
начавшійся съ 1662 г. и 
кончившійся въ 1688 году. 
Одинъ изъ потомковъ Ку чу

ма, царевичъ Кучукъ...

Мы уже упомянули, что въ 
извѣстный Сеитовскій бунтъ, 
продолжавшійся 6 лѣтѣ, съ 
разгромомъ русскихъ селеній, 
начавшійся въ 1662  г. и 
кончившійся въ 1 66 8  году 
одинъ изъ потомковъ Кучума, 

царег.нчъ Кучѵкъ....
31 8, 7 и 6 снизу. Рядомъ съ тревожными усло- 

віеми борьбы съ прежними 
владыками захваченныхъ рус
скими земель создавали весь
ма серьезный вопросъ внутри 
господствующей народности 

самихъ русскихъ,

Рядомъ съ тревожными усло
віями борьбы съ прежними 
владѣтелями земель, захва
ченныхъ русскими, создавали 
весьма серьезный вопросъ 
внутри господствующей на
родности, самихъ русскихъ,

31 2 снизу. Пспзииской' Пензенской

со ІО 17 » и явилось, продолженіемъ и явилось продолженіемъ
34 1 и 2 сверху. и если можно такъ выра

зиться
и, если можно такъ выра

зиться,
34 14 сверху. или какъ принято называть и л и , какъ принято называть,
46
47

1 свизу. \  
1 сверху. / переносились переносилось.

4 8 6 сверху. доверіѳ довѣріе
48 15 » Киріанъ Кипріанъ.
4 8
4 9

1 снизу.
1 сверху.

каждому изъ повокрещеп- 
ныхъ выдано для крещенія 
по два сукна среднихъ ру

башки п сапоги

каждому изъ новокрстцоныхъ 
выдано при крещеніи «по два 
сукна» среднихъ, рубашки 

и сапоги.
4 9 12 и 11 снизу. певгладимую неизгладимую
50 12 снизу. не нужно слово «отправленія»



тратг.

G9
70
71
71
7С>
77
78
81
81
80
90
95
95
95
90

]02
125
129
1 32
132
135
13G
137
1 47
1 66
16G
1 68
171
173
173
1 7 4
1 77
201
206
2 07
2 07
2 24
2 2 6
2 27
2 28
231
232
2 35
2 42

С т р о к а . Н а п е ч а т а н о : Слѣдуетъ читать:
10 сверху. срадствами средствами
10 » нисшііі низшій
16 снизу. треть ихъ третьихъ

8 » введѣніе введеніе
4 сверху. кезенпые казенные
8 » исполнявшія исполнявшіе
4 снизу. о и безусловномъ и о безусловномъ
9 » Кап крин ынъ Каикриномъ
2 » Конкрипъ Капкринъ

1 снизу \ 
1 сверху / пуповъ . пудовъ

14 » аграпомами агроиомами
19 снизу. 1 
10 » \ кажется , кажется,

сноска. мередіапу меридіапу
13 сверху. Лоьзвинская Ловьвииская

4 снизу. дворовъ — дворовъ
12 сверху. Ивдѣль И вдель

8 » 1 99 2  г. 1892 г.
18 > потребители ыя потребительныя

3 снизу. Н.-Тагиля, Н.-Тагила,
6 сверху. галяандекой голландской
2 > Никито-Ивдильскаго Никито-Ивдельскаго

17 снизу. извѣстный извѣстны
18 сверху. болыпишетво большинство

4 снизу. торназили торнозили
14 > дѣля дѣла
14 » ассагпац. ассигнац.

8 сверху. ярморки ярмарки
10 снизу. торыазплось тормозилось

2 » полѣзныэ полезные
13 сверху. веселее веселіе
10 » **^ *)
17 спизу. повѣленія повелѣнія
14 сверху. , гусударствѳпныхъ государственныхъ.
5 снизу. ІІикито-Ивдѣльскомъ Никито-Ивдѳльскомъ
8 сверху. н. м. М. М.
9 снизу. выставку (1881  г.) выставку (1 8 8 1  г.),
1 сверху. въ 1897 г. съ 1 897  г.
7 спизу. автонпый совѣтъ автономный совѣтъ.
6 сверху. Любословскаго Любославскаго

15 снизу. Кладъ Беранронъ Клодъ Берноромъ.
5 > Кипещемскаго Кенешемскаго

10 сверху. генѳологію генеалогію



Страп. С т р о к а . Н а п е ч а т а п о: Слѣдуетъ читать:
2 4 2 11 сверху. Андріана Адріана.
246 6 » жилые жилы
2 48 8  спизу. Ирбита Ирбити
2 60 12 * 1908  г. »
2 62 1 сверху. а на рѣкѣ а на р.р.
2 72 2 снизу. По описаніи По описанію
2 73 16 » Мокрогузки Микрогузкой
2 74 18 сверху. Перомхѣ Неромкѣ
275 9 » Бобрынипа Добрынина
275 19 > такъ же также
276 9 » такъ же также
3 13 10 . 4  семей 4 семьи
3 13 12 » семьи состоящіей семья состоящая
3 57 6 спизу. саЬаи^гаБЙв саіата^гозѣів
357 4 > j ипвіиз ІИИСИЙ
35Э 4 сверху. сопіраЬапоілнп с о т р іа п а іп т
365 4 снизу. генеологію. генеалогію
4 5 7 10 спизу. лысей лосей
4 7 7 3 > Кумта Кумба
516 4 сверху. Луговая нижня Нижняя Луговая,
516 15 > Луиговая Луговая
622 18 снизу. Кекиръ Кекуръ
6 6 0 5 сверху. Полуденный Полудбенпый
7 10 4  спизу. долинѣ длинѣ
7 84 12 > Суны Сурны.
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В В Р Х О Т У Р С К І Й  У Ѣ З Д Ъ .

(Историко- экономическій очеркъ).

Верхотурскій уѣздъ занимаетъ сѣверо-восточную часть Перм
ской губерніи и территорія его вытянута съ сѣвера на югъ, бо
лѣе чѣмъ на 4 градуса и приблизительно по параллели 590, мо
жетъ быть раздѣленъ на сѣверную и южную части; различіе 
этихъ частей, за исключеніемъ гряды Уральскаго хребта, опре
дѣляется климатическими условіями, зависящими отъ различнаго 
топографическаго ихъ положенія. Территорія уѣзда орошается 
четырьмя главными рѣками: Лозьвой, Сосьвой, Турой и Нейвой, 
съ ихъ притоками, принадлежащими къ бассейну Оби, несущей 
свои воды въ Ледовитый океанъ.

Громадная площадь уѣзда въ 52822 квадрат, версты, или 
5654922 десят. составляла нѣкогда часть области, принадлежав
шей уграмъ, или юграмъ и ихъ намѣстникамъ вогуламъ и остя
камъ. Угры, по лѣтописнымъ сказаніямъ были извѣстны русскимъ 
въ XI столѣтіи, но этому историческому періоду предшествуетъ 
еще болѣе древній періодъ, о которомъ говорятъ археологическіе 
памятники въ видѣ каменныхъ, бронзовыхъ и костянныхъ пред
метовъ и орудій. Отрывочныя изслѣдованія археологическихъ па
мятниковъ, по числу крайне скудныхъ, не даютъ права на какіе 
либо систематизированные выводы и уѣздъ нужно отнести къ 
одному изъ бѣднѣйшихъ по археологическимъ памятникамъ въ 
Пермской губерніи. Занимаемое Верхотурскимъ уѣздомъ про
странство, судя по остаткамъ археологическихъ памятниковъ, 
было обитаемо съ глубокой древности, къ такому выводу при
водятъ изслѣдованія покойнаго Мих. Викт. Малахова, посвятив
шаго всю свою короткую жизнь изученію Сибири, а главнымъ 
образомъ изученію родной губерніи.

Въ 1874 году проф. А. А. Штукенбергъ на далекомъ сѣве
рѣ, въ Архангельской губерніи, въ Тиманскихъ горахъ, встрѣ
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тилъ на берегахъ р. Индиги обширное залеганіе кремневаго 
щебня, среди котораго были разсѣяны остатки древней кушлу- 
ры, въ видѣ каменныхъ издѣлій, а это, по мнѣнію г. Малахова, 
были фабрики каменныхъ орудій, которыя обрабатывались дика
рями изъ кремня помощью оббивки. Здѣсь были найдены ВТ. 
значительномъ числѣ каменныя ядрища, стрѣлы, ножи, скребки 
и проч. Въ 1876 г. г. Малахову путемъ раскопокъ у дер. Пал
киной, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, удалось открыть несомнѣн
ные слѣды обитанія, или стоянки человѣка каменной эпохи. Въ 
значительной Палкинской коллекціи имѣется до ю оо предме
товъ древней культуры; большинство предметовъ изготовлены 
изъ кремня, сланца и яшмы, черепки же глиняной посуды, изъ 
слюдяной глины, имѣютъ украшенія или орнаментъ.

Въ промежуткѣ между упомянутыми пунктами, имѣющемъ 
почти мередіальное протяженіе до 2 тыс. верстъ, четвертую часть 
этого протяженія занимаетъ Верхотурскій уѣздъ, въ южной ча
сти котораго, вблизи дер. Кокшаровой, или Большой Шульгиной 
Топорковской волости, находится озеро Шайтанское; здѣсь среди 
болотъ находится насыпь въ видѣ кургана, гдѣ г. Малаховымъ, 
проф. Анучинымъ и другими найдены предметы издѣлій камен
наго вѣка или точнѣе -  стоянка человѣка каменнаго періода. 
Первобытнымъ и естественнымъ убѣжищемъ г. Малаховъ счи
таетъ пещеры, гдѣ могъ древній обитатель Урала укрыться отъ 
непогоды, для отдыха, сохранять запасы пищи и т. п. При мно
гочисленности пещеръ въ особенности въ предѣлахъ Верхотур
скаго уѣзда, благодаря наличности здѣсь известняковъ, до сего 
времени произведено къ сожалѣнію мало изслѣдованій въ пеще
рахъ, между тѣмъ громадный научный интересъ подобнаго рода 
изысканій заставляетъ желать ихъ продолженія.

При археологическихъ изслѣдованіяхъ стоянокъ человѣка 
каменнаго періода помогаетъ много знакомство съ геологіей; 
только этимъ путемъ объясняются нѣкоторыя положенія и выво
ды археологіи. Г. Малаховъ говоритъ: послѣтретичныя образо
ванія (песчаныя, глинистыя и торфяниковыя) образуютъ мѣстныя 
отложенія, особенно въ рѣчныхъ долинахъ и озерныхъ котлови
нахъ. Въ дѣлѣ залеганія послѣднихъ видную роль играетъ



торфъ какъ наплывной, такъ и мшистый. Въ Зауралья вездѣ 
можно наглядно наблюдать всѣ стадіи развитія и процессъ вы
сыханія и смерти озеръ, при этомъ всегда остаются признаки 
колебанія уровня водъ: озера и наросѣаніе толщи торфяниковъ. 
Въ послѣ третичныхъ образованіяхъ заключаются золотыя роз
сыпи, служащія предметомъ разработокъ, при которыхъ нерѣдко 
вскрываются памятники глубокой древности, но по незнанію ра
ботающихъ остаются въ отвалахъ и пропадаютъ для науки.

Въ постпліоценовыхъ отложеніяхъ погребены остатки вы
мершей до ледниковой фауны, мамонта, носорога и др. и рядомъ 
съ этими остатками иостпліоценовой фауны находятся при од
номъ горизонтѣ памятники доисторической культуры — первобыт
наго человѣка. Этотъ важный вопросъ совмѣстнаго нахожденія 
костей допотопныхъ животныхъ съ издѣліями домашняго обихо
да первобытнаго человѣка остается не разъясненнымъ наукой.

Въ современныхъ отложеніяхъ иослѣтретичнаго образова
нія погребены остатки доисторической жизни человѣка, а также 
и исторической (молота, сосуды и проч.). Характеръ рѣчныхъ 
долинъ также даетъ указанія археологу, куда онъ и долженъ на
править свое вниманіе. Рѣчныя долины Зауралья по преимуще
ству озернаго происхожденія, говоритъ г. Малаховъ, такъ какъ 
при избыткѣ воды въ озерахъ образовались истоки, понизившіе 
уровень воды въ озерахъ и п}тть пройденный прорвавшейся во
дой въ послѣдующее время расчищалъ истокъ, и такимъ обра
зомъ мало по мал)? формировалось рѣчное русло. На большин
ствѣ рѣчныхъ долинъ озернаго происхожденія наблюдается по
стоянное уменьшеніе озеръ, образовавшихъ рѣку, по мѣрѣ того, 
какъ устанавливается болѣе постоянное отношеніе между отдѣль
ными ея частями, Во многихъ мѣстахъ Верхотурскаго уѣзда 
можно наблюдать молодость долинъ и онѣ могутъ служить намъ 
первообразомъ большинства другихъ, болѣе старыхъ рѣчныхъ 
долинъ.

Въ другихъ-же озерно-рѣчныхъ долинахъ, гдѣ развитіе и 
переходъ ихъ въ чисто-рѣчныя ничѣмъ не задерживался, тамъ 
чашевидная котловина озеръ, раньше заполненная водою, мало по 
малу обнажила свои берега, которые покрывались и заполнялись 
постепенно торфяниками, такъ что въ результатѣ отъ обшир-
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наго воднаго бассейна осталась узкая водная полоса, вошедшая 
въ составъ общаго русла рѣки.

Сказанное геологическое вступленіе относится къ совре
менникамъ подторфяниковой и озерно-гривіевой кзшьтуръ, па
мятники быта которыхъ погребены въ интересующихъ насъ от
ложеніяхъ.

Открытіе въ упомянутыхъ отложеніяхъ доисторическихъ 
стоянокъ и селищъ въ значительномъ числѣ указываетъ на то, 
что человѣкъ тогда по преимуществу обиталъ на прибрежныхъ 
песчаныхъ косахъ и озерныхъ мысахъ. Въ настоящее время при 
поискахъ доисторическихъ памятниковъ въ Зауральи необходимо 
имѣть въ виду относительную молодость здѣшнихъ рѣчныхъ до
линъ и потому слѣдуетъ обращать вниманіе на древніе берега 
котловинъ, нерѣдко отстоящихъ теперь на значительное разсто
яніе отъ берега современной рѣки, такъ какъ только на этихъ 
современныхъ намъ суходолахъ и могъ обитать доисторическій 
человѣкъ.

Эта экскурсія въ область геологіи необходима, чтобы по
нять какимъ образомъ древній Уралецъ могъ жить на курганѣ 
среди болотъ у д. Кокшаровой, отстоящей отъ озера въ пол}г- 
верстѣ или даже болѣе, приведенное выше теоретическое поло
женіе объясняетъ какимъ образомъ сформировались, такъ назы
ваемая, насыпь или курганъ. Не имѣя къ сожалѣнію подъ рука
ми отчета профессора Анучина, мы ничего не можемъ сказать 
о строеніи насыпи, прорѣзанной раскопками крестообразно дву
мя канавами — естественнаго она происхожденія или же труды 
рукъ доисторическихъ обитателей края, но вѣроятнѣе предполо
жить первое.

При произведенныхъ раскопкахъ въ разное время Кокша- 
ровской стоянки первобытнаго человѣка были найдены камен
ные: топоры, ножъ, каменное кольцо, правильно обдѣланное (это 
можетъ быть чакра, такъ назывались метательныя каменныя 
кольца, употреблявшіяся въ сраженіяхъ у доисторическихъ евро
пейцевъ), скребки, рубила, стрѣлы изъ молочнаго кварца, кольцо 
изъ халцедона, каменныя точила, одно въ видѣ правильнаго па- 
раллелограма изъ плотнаго шифернаго сланца, длиной до 6 вер. 
и шириной до 2 вершковъ при нѣсколько меньшей толщинѣ, и
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нѣсколько обломковъ отъ другихъ точилъ, орудіе неизвѣстнаго 
назначенія, глиняный кружокъ съ четырьмя отверстіями, масса 
костей; тутъ же встрѣчены и находки желѣзнаго вѣка копье и 
ножъ и собрано громадное количество черепковъ глиняной по
суды. Большинство находокъ хранится въ Петербургѣ при Рос
сійскомъ Императорскомъ географическомъ обществѣ и въ му
зеяхъ Уральскаго общества Л. Е. въ Екатеринбургѣ и завод
скомъ Нижне-Тагильскомъ музеѣ Верхотурскаго уѣзда*).

Остальныя находки каменнаго вѣка въ Верхотурскомъ уѣздѣ 
носятъ отрывочный характеръ, такъ найденъ каменный топоръ 
на р. Лялѣ—притокѣ Сосьвы, хранится въ Пермскомъ научномъ 
музеѣ. По р. Карасихѣ, вблизи ст. Анатольской Пермской жел. 
дороги найдены каменныя стрѣлы, хранятся въ Императорскомъ 
Россійскомъ географическомъ обществѣ въ Петербургѣ. Камен
ный скребокъ найденъ у оз. Нижняго въ 2 верстахъ отъ с. Все- 
володоблагодатскаго, хранится въ музеѣ Уральскаго общ. Л. Е* 
Въ іо верстахъ отъ Нижняго Тагила, при впаденіи р. Полуденки 
въ р. Выю, на которой расположенъ мѣдноплавильный заводъ, 
были насыпи, или курганы, при раскопкѣ которыхъ здѣсь най
дены въ первой половинѣ XIX столѣтія каменныя и мѣдныя 
стрѣлки, каменное кольцо, каменное орудіе, истлѣвшія кости и 
черепки глиняной посуды. Внутренность кургана была выло
жена горизонтально сложенными бревнами. Вблизи перваго бугра 
(ихъ видимо было нѣсколько) найдены мѣдные ножны превосход
ной работы. Находки хранятся въ заводскомъ Нижне-Тагиль
скомъ музеѣ. Вотъ всѣ памятники уѣзда, имѣющіе хотя слабые 
намеки на принадлежность ихъ къ древнѣйшему періоду.

Металлическій вѣкъ.

Смѣна каменной эпохи въ жизни первобытнаго человѣка 
эпохой металлической съ господствомъ мѣди и желѣза, а не брон
зы, объясняется громаднымъ запасомъ мѣдныхъ и желѣзныхъ мѣ
сторожденій этихъ металловъ, обнаженія коихъ выходятъ прямо 
на дневную поверхность. Г. Малаховъ предполагаетъ, что пер

*) «Перм. Губ. Вѣд.» 18 55  г* № 28, Архивъ археология, комис. въ Петербургѣ  
1891 г., отчетъ Импер. Рое. геогр. общ. за 1880 г. и записки Уральск, общ. Л. Е . въ 
Екатеринбургѣ, томъ X I вып. I и X X V II— 1907 г.
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вобытный обитатель Урала отъ каменнаго періода постепенно 
и самостоятельно ознакомился съ выдѣлкой металловъ. Въ под
твержденіе своихъ взглядовъ Малаховъ указываетъ, что перво
бытный человѣкъ, обитая въ области съ развитыми діоритовыми 
и діорито-порфировыми породами, отличающимися обиліемъ вклю
ченныхъ въ нихъ мѣдныхъ колчедановъ съ прослойками Само
родной мѣди и употребляя эти породы, т. е. діориты и порфиры 
на выдѣлку орудій, не могъ не замѣтить блестящихъ вкрапленій, 
тѣмъ болѣе, если онъ приготовлялъ ихъ помощью оббиванія; отъ 
ударовъ камень распадался въ мѣстахъ залеганія листочковъ мѣ
ди. Эти блестящіе листочки плѣнили дикаря и сдѣлались его со
кровищемъ. Онъ могъ украшать ими себя или посвящать боже
ству. Пользуясь такимъ образомъ мѣдью, онъ имѣлъ возможность 
постепенно освоиться съ ея качествами и свойствами, какъ-то: 
способностью нагрѣваться отъ ударовъ и въ нагрѣтомъ состоя
ніи дѣлаться гибкой и растяжимой и даже соединяться въ 
однородную массу. Это же въ свою очередь навело на мысль 
употребить огонь для нагрѣванія кусковъ блестящей руды, какъ 
напримѣръ колчедана; отсюда начало плавки металловъ. Періодъ 
постепеннаго ознакомленія съ металлами продолжался безъ со
мнѣнія въ продолженіе многихъ столѣтій, прежде чѣмъ чело
вѣкъ дошелъ до умѣнья добывать руду и выдѣлять изъ нея по
лезныя для него части.

Много вѣроятій за теоріей выработки металловъ Уральскимъ 
первобытнымъ человѣкомъ самостоятельно, но рядомъ имѣются 
указанія, что переселеніемъ финскихъ, угорскихъ и другихъ на
родностей съ Алтая искусство выдѣлки металловъ могло быть 
и занесеннымъ на Уралъ новыми пришельцами, знавшими это ис
кусство, какъ доказываютъ археологическія изслѣдованія, на 
Алтаѣ.

Тѣмъ или другимъ путемъ искусство обработки рудъ въ ме
таллы появилось на Уралѣ и это повело къ измѣненію условій 
самой жизни человѣка, а потому и памятники отъ людей метал
лическаго вѣка являются уже болѣе сложными и въ иныхъ фор
махъ, чѣмъ орудія каменнаго вѣка.

Количество памятниковъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ отъ мѣдна
го и смѣнившаго его желѣзнаго періодовъ невелико и они такъ же
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носятъ отрывочный случайный характеръ, не допускающій дѣ
лать какія-либо обобщенія.

Для удобнѣйшаго изученія памятниковъ мѣднаго и же
лѣзнаго вѣковъ, мы группируемъ ихъ по однородности призна
ковъ.

Ямы и бугры, вблизи д. Нелобы на рѣчкѣ того же имени, 
впадающей въ р. Салду у самого заводскаго селенія *). Въ этихъ 
ямахъ и буграхъ встрѣчаются черенки глиняной посуды и плитки, 
высѣченныя изъ мягкаго камня. Происхожденіе ямъ мѣстные 
жители приписываютъ чуди, жившей здѣсь до прихода, русскихъ 
колонистовъ. Рукоп. археолог, опис. Уральск, общ. Л. Е.

Такіе же ямы и бугры при впаденіи рѣки Полуденки въ
р. Выю въ іо верстахъ отъ Нижняго-Тагила. Находки, какъ 
было упомянуто выше, хранятся въ Нижне-Тагильскомъ завод
скомъ музеѣ.

Мѣстонахожденія памятниковъ, безъ признаковъ жилья или 
стоянокъ:

У села Горбунова въ 5 верстахъ отъ Нижняго-Тагила при 
разработкѣ торфяника въ разныхъ мѣстахъ найдены въ і 9°7 г- 
двѣ каменныхъ стрѣлы, одна изъ нихъ дымчатаго кварца, ка
менный скребокъ и черепки глиняной посуды безъ всякаго ор
намента. Находки для храненія переданы въ музей Уральск, общ. 
Л. Е. въ Екатеринбургѣ.

У горы Елевой, находящейся въ вершинахъ Болыней-Выи и 
Черной, впадающей въ Черноисточинскій прудъ, къ западу отъ 
Н.-Тагильскаго завода, неподалеку отъ р. Полуденки, на устьѣ 
которой находятся бугры и ямы, описанныя выше, найдены кре
мни и осколки ихъ и рядомъ черепки глиняной посуды. По 
слухамъ здѣсь была произведена раскопка профессоромъ Анучи
нымъ. Археологии, описаніе уѣздовъ Уральск, общ. Л. Е.

Вблизи д. Бызовой Башкирской волости у одного изъ жите
лей были громовыя стрѣлы такъ въ просторѣчіи именуются ка
менныя орудія. Сообщ. Екатеринб. дух. консист. Москов. археол. 
обществу.

На р. Малой-Кушвѣ, впадающей въ Нижне-Тагильскій за
водскій прудъ, при разработкѣ золотоносной розсыпи, найдена

*) ІІижне-Салдинскій заводъ.
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мѣдная рукоять какого-то орудія, замѣчательная по фигурѣ и кра
сивой отдѣлкѣ. Записки Уральск, общ. Л. К. т. XXVII стр. 70 
ст. Малахова.

Изъ Верхотурья доставлена въ Импер. археологии, ком. въ 
Петербургъ золотая фигурка въ родѣ птицы, имѣющей голову му- 
щииы и отъ нея идутъ распущенныя крылья, имѣетъ сходство 
съ египетскими древностями. Хранится въ Имнерат. археологии, 
ком. въ Петербургѣ. Сиб. древности Радл. томъ I, нып. I. стр. 4.

Чудскія городища и ихъ признаки:
Г. Верхотурье, объ основаніи его имѣются разнорѣчивыя 

извѣстія, академикъ Лепехинъ удостовѣряетъ, что Верхотурью 
вначалѣ было положено основаніе на р. Лобвѣ; укрѣпленія или 
острогъ назначено ставить на скалѣ ниже устья р. Неромки на
р. Турѣ и, наконецъ, окончательно городъ перенесенъ на мѣсто 
чудскаго городища въ 1598 г., называемомъ Иеромкаръ, гдѣ сто
яли вогульскіе юрты. Городъ возникъ на скалѣ, нынѣ называе
мой Троицкимъ камнемъ и здѣсь существовала крѣпость, остат
ки которой сохранились до нашихъ дней. Авторъ историко-ста
тистическаго и археологическаго описанія г. Верхотурья съ уѣз
домъ г. Токмаковъ увѣряетъ, что въ двухъ верстахъ отъ суще
ствующаго города на устьѣ Неромки онъ видѣлъ слѣды бывшаго 
крѣпостнаго строенія, эти остатки Токмаковъ приписываетъ чу
ди. Нынѣ мною осмотрѣно мѣсто на устьѣ р. Неромки — при
знаки чудскаго населенія дѣйствительно есть, валъ съ канавой, 
длина городища 17 саж. и поперечникъ 8 саженъ. Приходится 
сильно сомнѣваться, что г. Верхотурье стоитъ дѣйствительно 
на мѣстѣ чудскаго городища Неромкара. Онъ видимо сооруженъ 
совсѣмъ на другомъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время никакихъ 
признаковъ отъ чудскаго городища не имѣется*).

Около д. Вуксиной, она же Злыгостева, на р. Прокопьев
ской Салдѣ, Красногорской волости, находится городище, распо
ложенное на скалѣ, гдѣ имѣются хорошо сохранившіеся рвы и

*) Чудское городище въ і 1 2 верст, отъ города на береговой 8 -  іо саж. скалѣ 
ниже устья Неромки, нами измѣрено и планъ его съ описаніемъ сообщенъ въ Имиер. 
археолог, комиссію въ Петербургъ 1908 года.

Авторе.
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налы*). Гукоиис. археологическ. описаніе уѣзд. Уральскаго об
ществ. Л. К.

Городище на лѣвомъ берегу р. Туры, между д.д. Торговой 
Горой и ІІутимцевой, она же Тяикина въ Красногорской воло
сти. Такъ называемое городище расположено на ровной мѣстно
сти, омывается р. Турой и озеромъ, которое якобы создано ис
кусственно, вырытый ровъ наполненъ водой изъ Туры, теперь 
представляется озеромъ. Наловъ на городищѣ нѣтъ, но есть при
знаки въѣздовъ или всходовъ. Архсол. описаніе уѣзда Уральск, 
общ. Л. К.

Вблизи вогульской дер. Якшины юрты, по правую сторону 
Лозьвы, ниже устья р. Умніи, въ лѣсу есть рядъ бугровъ, рас
положенныхъ полукругомъ, которые примыкаютъ концами къ 
утесу. Продолговатые, разорванные холмики поражаютъ кажу
щейся между ними связностью. По преданію въ мѣстномъ насе
леніи—это остатки стариннаго вогульскаго городка. Горный жур
налъ 1851 г. ,М іг, стр. 20і и 202 статья Протасова.

Въ селѣ Красноіюльскомъ, на возвышенномъ берегу р. Ви
люя, есть остатки городища съ валами и рвами. Свящ. Александръ 
Поповъ удостовѣряетъ, что здѣсь внутри городища была освяще
на церковь въ Т/68 г. и городище сооружено для защиты отъ 
Пугачевскихъ шаекъ. Личныя наблюденія автора.

Деревня Городище Монастырской волости, на лѣвомъ воз
вышенномъ берегу р. Нейвы, своимъ названіемъ даетъ право 
предполагать здѣсь существованіе чудскихъ укрѣпленій, но но 
провѣркѣ на мѣстѣ, въ памяти жителей нѣтъ ни малѣйшихъ ука
заній на существованіе когда либо здѣсь городища. Личныя на
блюденія автора.

Курганы:
У села Болотова Махневской волости есть остатки кургана 

разрытаго однимъ чиновникомъ, что найдено и куда доставле
ны находки, мѣстные жители не знаютъ. Личныя наблюденія 
автора.

*) Въ статьѣ г. Малахова, Записки Уральск. общ.^Ь Е ѵ  т. X X V II ст. 76 гово
рится о городищѣ въ 30 верст, отъ Верхотурья не см|*шалъ ли авторъ Буксине кое го
родище, отстоящее въ 30 верстахъ отъ Красногорскаѣсх -



І О

У Сосьвинскаго завода, въ 4 верстахъ, уже на границѣ съ 
Тобольской губерніей, былъ курганъ, но раскопанъ бывшимъ 
управляющимъ Сосьвинскаго завода г. Никитинымъ. О резуль
татахъ раскопки кургана свѣдѣній въ печати нѣтъ. Личныя на
блюденія автора.

Въ д. Васьковой существующая часовня стоитъ на остаткѣ 
древняго кургана, теперь еще замѣтнаго, тутъ находили стрѣлы 
каменные въ прежнее время. Личныя наблюденія автора.

Могильники:
Озеро Нижнее въ 2 верст, отъ Всеволодоблагодатска, здѣсь 

при пробивкѣ шурфа въ песчаномъ грунтѣ, на глубинѣ 6 четв., 
найденъ человѣческій черепъ и черепки глиняной посуды. Въ ІО О  

саженяхъ отъ этого шурфа находится чудскій могильникъ. Часть 
находокъ хранится въ м}?зеѣ Уральск, общ. Л. В. Личныя на
блюденія автора въ 1908 г.

У деревни Монастырской, на р. Сосьвѣ, Усть-Лялинской 
волости, была произведена раскопка могильника, при чемъ най
дены черепки глиняной посуды съ изящнымъ орнаментомъ. Н а
ходки хранятся въ музеѣ Уральск, общ. Л. Е.

Жертвенныя и молитвенныя мѣста или шайтаны:
Г. Малаховъ по поводу молитвенныхъ мѣстъ говоритъ: что 

по міровоззрѣнію, господствз^ющему у народовъ средней Азіи, 
высокія вершины, какъ и у народовъ арійской вѣтви считаются 
священными, на нихъ смотрятъ какъ на столбы, поддерживаю
щіе небесный сводъ. Подобное же воззрѣніе, какъ можно предпо
лагать изъ современныхъ этнографическихъ изслѣдованій, суще
ствовало и у финскихъ народностей, обитавшихъ на склонахъ 
сѣвернаго Урала. Страхъ остяковъ и зырянъ передъ высокими, 
освященными преданіями, горами, даетъ вѣроятіе о существованіи 
у нихъ прежде помянутаго воззрѣнія на горы, какъ на столбы, 
поддерживающіе небо, а вогз^лы и посейчасъ совершаютъ жертво
приношенія на вершинахъ горъ, считая ихъ священными мѣстами.

Міровоззрѣнію первобытнаго человѣка было присуще почи
таніе и боготвореніе вершинъ горъ, какъ мѣста обитанія боговъ. 
Такія вершины горъ вблизи стоянокъ у современныхъ вогулъ 
въ большинствѣ случаевъ служатъ мѣстомъ храненія ихъ фети-



шей. Г. Павловскій говоритъ*): что жертвоприношенія соверша
лись у вогулъ на горахъ, утесахъ, обрывистыхъ, рѣчныхъ и 
озерныхъ мѣстахъ, на берегахъ озеръ, на островахъ, устьяхъ рѣ
чекъ и оврагахъ, что доказываютъ названія урочищъ, Ялбынгъ- 
нёръ (святая гора) Елбынгъ-я (святая рѣка), Елбынгъ-шумпъ 
(святой островъ).

Названіе шайтанъ, по свидѣтельству г. Бурнашева, въ пер
вой половинѣ минувшаго столѣтія на языкѣ вогулъ и остяковъ 
пріурочивалось къ капищамъ, т. е. молитвеннымъ или святымъ 
мѣстамъ; по понятіямъ же мѣстныхъ русскихъ и башкиръ, напр. 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, шайтаномъ называется нечистая 
сила и поганое мѣсто. Между тѣмъ г. Малаховъ говоритъ: на
званіе Шайтанъ до сихъ поръ присваивается многимъ горамъ, 
прибрежнымъ скаламъ, а такъ же рѣчкамъ и озерамъ; это назва
ніе, происходящее отъ финско-монгольскаго корня и съ давнихъ 
временъ вошедшее въ употребленіе, какъ географическій тер
минъ, по всей вѣроятности ведетъ свое начало отъ древнихъ 
обитателей Урала. Сдѣлавъ вышеизложенное отступленіе, мы пе
реходимъ къ пунктамъ въ уѣздѣ, имѣющимъ названіе Шайтанъ.

Шайтанъ береговая скала на правомъ берегу р. Режа про
тивъ села Арамашевскаго.

Шайтанъ береговая скала на р. Нейвѣ, въ іо  верстахъ отъ 
г. Алапаевска, имѣющая до 17 саж. высоты, имѣетъ видъ круглой 
колонны.

Шайтанъ гора, у подошвы которой расположенъ Нижне-Ту
ринскій заводъ; по преданію, до постройки завода, на вершинѣ 
ея вогулами совершались жертвоприношенія и было капище. 
(Приходы и церкви Екатеринбургской епархіи 1902 г. стр. 276).

Кромѣ того въ Верхотурскомъ уѣздѣ и другихъ сосѣднихъ 
существуетъ нѣсколько десятковъ названій, имѣющихъ корнемъ 
слово шайтанъ, рѣчекъ, озеръ и даже нѣкоторыхъ русскихъ по
селеній.

Писанцы, такъ называются у русскихъ береговые утесы и 
скалы, имѣющіе идеографическія и іероглифическія начертанія 
красной краской.

*) Ученыя записки Ими. Казанск. универе., годъ ЬХХІѴ, книги 6 и 7, стр. 205.



Писанецъ, такъ называемая береговая скала на берегу рѣки 
Режа, выше д. Исаковой, Коптеловской волости, здѣсь была 
изображена красной краской лѣстница до 7 вершк. длиной; ра
нѣе изображеніе на скалѣ было больше, но съ разрушеніемъ 
скалы они постепенно утратились. (Сообщ. Екатеринб духовной 
консисторіи, Москов. археология, общ., рукопись хранится въ 
Уральск, общ. Л. Е.).

Писанецъ въ одной верстѣ отъ д. Алапаихи, береговая ска
ла высотою до 6 саж., здѣсь были прежде какія-то изображенія, 
но съ разрушеніемъ горной породы отъ дѣйствія дождей, моро
зовъ и проч. постепенно уничтожались. Теперь только названіе 
Писанецъ удостовѣряетъ нахожденіе бывшихъ здѣсь идеографи
ческихъ знаковъ. (Сообщ. Пермскаго гз^бернатора, Москов. архе
ология. общ., взято съ рукописи, полученной отъ покойнаго Ѳ. А. 
Теплоухова).

Караз'лъ камень на лѣвомъ берегу р. Тагила, скала до 
8 саж. высоты въ 4 верстахъ отъ д. Новожиловой, Топорковской 
волости, на ней еще сохранились изображенія, сдѣланныя кра
сной краской.

У той же д. Новожиловой въ одной верстѣ, на лѣвомъ бе
регу р. Тагила находятся изображенія, сдѣланныя красной кра
ской въ длину ДО 2 футовъ іо дюймовъ и въ ширину I футъ 
4 дюйма.

Вблизи той же д. Новожиловой, рядомъ съ камнемъ Кара
уломъ на береговой скалѣ Тагила имѣются изображенія, зани
мающія площадь въ длину г фута 5 дюймовъ и въ ширину і футъ 
2 дюйма.

Рядомъ съ только что упомянутой скалой находится другая 
скала, до 14 саженъ высотой, изображенія на ней помѣщены на 
высотѣ іо футовъ отъ горизонта воды, на площади въ длину 
7 дюймовъ и въ ширину 5 дюймовъ.

Писанецъ на Кислой горѣ на лѣвомъ берегу р. Тагила въ 
2 верстахъ отъ дер. Кваршиной, Топорковской волости; изобра
женія здѣсь помѣщены на высотѣ 2 ’/2 аршинъ отъ уровня воды; 
площадь имѣетъ длины і футъ 7 дюймовъ и ширины одинъ 
футъ.



Писанецъ на Звонковской горѣ, или береговомъ камнѣ рѣ
ки Тагила, въ 3 верстахъ ниже дер. Кваршиной, Топорковской 
волости, изображенія помѣщаются на высотѣ 4 саж. отъ уровня 
воды въ рѣкѣ, занимаютъ площадь два фута въ длину и три 
фута въ ширину. На томъ же камнѣ имѣется второе изображе
ніе на высотѣ з футовъ отъ уровня воды, занимающее площадь 
одинъ футъ въ длину и два фута въ ширину.

Нисанды на камнѣ Балабанье на правомъ берегу р. Тагила 
въ з верстахъ отъ той же Кваршиной, здѣсь на двухъ скалахъ 
имѣется шесть изображеній, расположенныхъ на высотѣ 3 фу
товъ отъ подошвы скалы.

У д. Гаевой, Топорковской волости, въ 2 верстахъ ниже по 
теченію Тагила на правомъ берегу, на выступѣ камня, имѣется 
изображеніе, помѣщенное на высотѣ шести футовъ, занимающее 
площадь въ квадратный футъ.

Между д.д. Гаевой и Бреховой, въ той же Топорковской 
волости, на береговомъ камнѣ лѣваго берега Тагила, имѣется 
пять изображеній разныхъ размѣровъ, помѣщенныхъ на высотѣ 
4 футовъ отъ подошвы камня. Въ хозяйственномъ описаніи Перм
ской губерніи Попова (томъ I стр. 32—33), изданномъ въ 1811 г. 
говорится, что изображеній на скалахъ р. Тагила было болѣе, 
но необыкновеннымъ подъемомъ уровня воды въ Тагилѣ въ 
1799 г. и другихъ Зауральскихъ рѣкахъ, во время ледохода 
многія изображенія стерты. Красная краска въ изображеніяхъ 
положена шириной въ */* дюйма. Измѣренія идеографическихъ 
знаковъ сдѣланы крестьяниномъ Ларіономъ Филимоновичемъ Тол
мачевымъ, въ восьмидесятыхъ годахъ минувшаго столѣтія.

У д. Прянишниковой, Топорковской волости, въ 5 верстахъ 
внизъ по теченію, на правомъ берегу р. Тагила, находится утесъ, 
называемый Балабанъ, на которомъ имѣются изображенія, распо
ложенныя на значительномъ разстояніи другъ отъ друга.

Соколій камень на лѣвомъ берегу р. Тагила въ 19 верстахъ 
отъ Прянишниковой, здѣсь такъ-же имѣются идеографическіе 
знаки. Рукопись Шишонко хранится въ музеѣ Урал. общ. Л. Е.

Отъ д. Прянишниковой въ 13 верстахъ по теченію на уте
сѣ, расположенномъ на лѣвомъ берегу р. Тагила, имѣются идео-
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графическія изображенія. Рукопись Шишоико, хранится въ музеѣ 
Уральск, общ. Л. Е.

Идеографическіе знаки по берегамъ р. Тагила имѣются на 
протяженіи 6о верстъ. Гумбольтъ, осматривавшій ихъ въ тридца
тыхъ годахъ минувшаго столѣтія, находилъ значительное сход
ство сибирскихъ береговыхъ подписей съ американскими (Перм
скія губ. Вѣдом 1855 г. 28).

Малаховъ также указываетъ на существованіе въ Сибири 
идеографическихъ и іероглифическихъ начертаній красной кра
ской и на одно подобное имъ начертаніе въ Олонецкой гз^бер- 
ніи, на берегу Онежскаго озера. Археологическій возрастъ пи- 
санцевъ Малаховъ относитъ къ мѣдной Уральской эпохѣ *).

Вотъ все, что извѣстно и собрано по археологіи Верхот}ф- 
екаго уѣзда и частью дополнено личными наблюденіями автора.

О пещерахъ уѣзда здѣсь не дается свѣдѣній, такъ какъ ни 
въ одной изъ нихъ не производилось археологическихъ изслѣдо
ваній, но о нихъ будетъ сказано въ отдѣльности о каждой въ 
словарѣ по Верхотурскому уѣзду.

Такимъ археологическимъ вступленіемъ мы приблизились къ 
той народности, которая занимала территорію Верхотурскаго 
уѣзда въ доисторическій періодъ, и по первымъ письменнымъ 
источникамъ называвшаяся Югрой или Угрой; намѣстниками ея 
въ русской исторіи являются, немногочисленные нынѣ, остатки 
вогулъ, настолько ассимилировавшіеся съ принятіемъ христіан
ства, что не признаютъ даже себя потомками вогулъ.

Первыя русскія лѣтописныя извѣстія, относящіяся къ стол
кновеніямъ Новгородцевъ съ Уграми въ 1032 году, указываютъ 
когда вольница Новгородская, подъ начальствомъ Улеба, была 
побита Уграми; второй походъ тѣхъ же Новгородцевъ въ 1096 г.; 
когда отрокъ Гурата Роговичъ для сбора дани съ ІІечеры про
никъ въ Угру или Югру. Затѣмъ есть извѣстіе, что въ 1187 г. 
Новгородскіе сборщики дани были побиты въ Перми и Югрѣ, 
въ отомщеніе за это Новгородцы подъ начальствомъ Ядрея (Ан
дрея) ходили на Югр}?- въ 1193 году и взяли одинъ изъ город
ковъ (каровъ), а при взятіи слѣдующаго кара, подъ предлогомъ 
переговоровъ, были завлечены Юграми въ закрѣпленіе и тамъ

*) Записки Уральск, общ. Я. Е. томъ X X V II стр. 73.
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убиты, а остальная часть Новгородскаго отряда была уничто
жена ночью, кромѣ 8о человѣкъ, успѣвшихъ избѣжать смерти и 
вернуться въ Новгородъ въ 1194 г. Около половины X III столѣ
тія, въ 1264 году, какъ это видно изъ договорной грамоты Нов
городцевъ съ Тверскимъ княземъ Ярославомъ Ярославичемъ, 
Угры имѣли болѣе или менѣе правильныя сношенія съ русскими 
и послѣдніе вывозили оттуда соболей, куницъ, серебро, золото и 
узоречья. Въ 1323 году Новгородцами былъ предпринятъ сча
стливый походъ въ Югру, но на обратномъ пути Новгородцы 
были ограблены Устюжанами и почти всѣ перебиты, а въ 1329 г. 
тѣ же Устюжане не допустили Новгородцевъ въ Югру. Въ 1364 г. 
на Ю гру былъ совершенъ походъ Новгородцами подъ началь
ствомъ воеводъ Александра Абакумовича и Степана Ляпы; въ 
немъ, кромѣ ушкуйниковъ, принимали участіе и дѣти боярскіе. 
При этомъ походѣ Новгородцы достигли р. Оби, одинъ изъ вое
водъ былъ въ Обдоріи, а другой на средней Оби.

Въ 1396 — 7 г.г. въ сказаніи о житіи св. Стефана Перм
скаго, составленномъ біографомъ его, Троицко-Сергіевскимъ мо
нахомъ Епифаніемъ Премудрымъ, въ числѣ сосѣднихъ народовъ, 
жившихъ около Перми великой впервые упоминаются отдѣльно— 
Югры и Вогулы. Въ 1446 году на Ю гру предпринятъ Новго
родцами очень неудачный походъ подъ начальствомъ воеводы 
Василія Шенкурскаго и Михаила Яковля. Имѣются указанія, 
что въ 1357 г. подъ начальствомъ Самсона Колыванова Новго
родцами былъ предпринятъ походъ въ Югру. Съ принятіемъ 
христіанства Малой Пермью, или Зырянами, Вогз^лы выступа
ютъ въ активной роли, такъ въ 1455  Г°ДУ Вогульскій князь 
Асыка нападаетъ на Малую Пермь и убиваетъ Пермскаго епи
скопа Питерима въ Усть-Выми, нынѣ село Вологодской губер
ніи. Въ 1465 году Московскій князь Иванъ ІІІ-й Васильевичъ 
отправляетъ дружину подъ начальствомъ Василія Скрябы и Перм
скаго князя Василія Ермолаевича на Югру; походъ былъ закон
ченъ удачно и взяты въ плѣнъ князья Калпакъ и Течикъ. Въ 
1467 году Вятчане въ числѣ 120 человѣкъ и съ ними Иньвен- 
скіе и Обвиненіе пермяки ходили на Вогуличей; при этомъ по
ходѣ былъ плѣненъ ярый оберегатель язычества и противникъ 
христіанства вогульскій князь Асыка, котораго побѣдители уве
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ли въ г. Вятку; за особый выкупъ Вятичами князь Асыка былъ 
выпущенъ изъ плѣна но однимъ извѣстіямъ, а но другимъ —ему 
удалось бѣжать.

Въ виду частыхъ нападеній на вновь покоренныя области 
въ нынѣшнемъ пріуральѣ— Пермь Великую, или Чердынь, вели
кій князь Іоаннъ III  Васильевичъ, имѣя намѣреніе покончить съ 
вогулами, въ 1481 году послалъ Андрея Мишнева съ шилышка- 
ми и устюжанами на вогулъ, Мишневъ успѣлъ разбить ихъ подъ 
Чсрдыныо; но набѣги татаръ на Пермь Великую и Вятку по
мѣшали выполненію задуманнаго плана и Мишневъ былъ ото
званъ для защиты упомянутыхъ областей. Въ 1483 году великій 
князь Іоаннъ III Васильевичъ йодъ начальствомъ князя Ѳедора 
Курбскаго-Чернаго, Ивана Ивановича Салтыкова и Травкина, 
послалъ дружину на Вогульскаго князя Асыку. Первое сраженіе 
съ вогулами и югрой было у Пелыма, (село Тобольской губ. 
Туринскаго уѣзда), здѣсь вогуличи подъ начальствомъ князя 
Юшмана были разбиты и князь Юшманъ бѣжалъ. Затѣмъ Мо
сковская дружина по р. Тавдѣ (составившейся изъ другоимен
ныхъ р.р. Лозьвы и Сосьвы) спустилась по р. Тоболу до города 
Сибири или Искера (нынѣ вблизи г. Тобольска), а затѣмъ но 
Иртышу прошли до великой Оби въ землю Югорскую, при чемъ 
взятъ главный Вогульскій князь Малданъ въ плѣнъ. Этотъ по
ходъ произвелъ большой переполохъ въ Сибири. Вогульскіе князья 
Юшманъ, сынъ Асыки, Калька, Сибирскій князь Лятикъ, Ю гор
скій князь ІІыткей соединенными усиліями выпросили свободу 
князю Малдаиу,—но подпали подъ автономное начало Москвы 
и автономія вогуламъ была дана только по ходатайству Перм
скаго епископа Филофея, правившаго Великопермской епархіей 
съ 1471 по 1501 годъ.

Въ 1499 году Угорскими князьями было допущено наруше
ніе договора, заключеннаго въ 1483 году и это вызвало опять 
большой походъ въ Угорскія земли. Московскія войска подъ на
чальствомъ князя Семена Ѳедоровича Курбскаго, князя Петра 
Ѳедоровича Ушатаго и Василья Ивановича Гаврилова, по проз
вищу Заболоцкаго-бражника, въ числѣ 4024 человѣкъ, разными 
путями направились въ Угорскія владѣнія, гдѣ по взятіи город
ка Ляпина, взяли еще 33 городка, 50 князей и 1009 человѣкъ



изъ лучшихъ людей, да Вражникъ-Заболоцкій взялъ 8 городковъ. 
Такимъ образомъ было закончено покореніе угорскихъ земель, 
а Московскій великій князь принялъ титулъ князя Югорскаго и 
войска возвра'гились въ Москву къ пасхѣ 1500 года.

Въ 1505 і'оду на Пермь Великую, или Чердынь и Соли
камскъ былъ сдѣланъ набѣгъ Тюменскимъ княземъ Култукъ-Сал- 
тапомъ; набѣгъ на Чердынь не удался благодаря мѣрамъ, при
нятымъ Чердынскимъ намѣстникомъ княземъ Василіемъ Ковромъ 
и Култукъ-Салтанъ окончательно разбитъ на р. Сылвѣ; этотъ 
набѣгъ былъ предпринятъ не безъ участія вогулъ и остяковъ.

Въ 1531 году на Пермь Великую сдѣлано нападеніе во гла
вѣ съ Пелымскимъ княземъ вогуличей и остяковъ.

Въ 1547 і'оду Нагайскіе татары побили русскихъ на рѣкѣ 
Вишерѣ у Кондратьевой слободы (нынѣ въ Чердынскомъ уѣздѣ) 
въ этомъ набѣгѣ также участвовали вогулы и остяки.

Въ 1569 году Кучумъ, Муртазаевъ сынъ шибанскаго рода, 
подчинилъ себѣ югровъ, остяковъ и вогуличей, бывшихъ данни
ковъ Москвы. Этотъ грозный татарскій ханъ предварительно 
взялъ городъ Сибирь и убилъ владѣльца Сибири князя Кдигера 
въ 1563 году.

Въ 1572 году соединенныя силы башкиръ, черемисъ, вотя
ковъ и остяковъ побили русскихъ между нынѣшними селами 
Пыскаромъ и Орломъ въ Соликамскомъ уѣздѣ.

Въ 1573 году со стороны Сибирскихъ инородцевъ былъ 
сдѣланъ одинъ изъ самыхъ опустошительныхъ набѣговъ на Пермь 
великую и Строгановскіе вотчины подъ начальствомъ Сибирскаго 
царевича Маметкула, сына Сибирскаго царя Кучума.

Въ 1581 году въ іюлѣ, на Строгановскіе вотчины на Чусо
вой и Сылвѣ былъ сдѣланъ набѣгъ вогульскимъ княземъ Вегбе- 
ліемъ съ вогулами и остяками.

Въ 1581 году въ сентябрѣ было второе нападеніе на Пермь 
великую и Строгановскія вотчины Пелымскаго князя Кихека, 
съ сибирскими, сылвенскими и иренскими татарами, остяками, 
вогуличами, вотяками и башкирцами, въ этомъ походѣ приняли 
участіе съ Кихекомъ и мирные пермяки, жившіе по р.р. Иньвѣ 
Обвѣ и Коеьвѣ. Такого страшнаго погрома Пермь Великая не 
испытывала никогда въ теченіи всей ея исторіи. Разгромлены

Нсторико-эксиомнчсскій очеркъ Верхот. уѣзда. 2
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пригородъ Кай городокъ (нынѣ въ Вятской губерніи), Чердыпь 
или Пермь Великая, Соликамскъ, Строгановскія вотчины, но 
главныхъ опорныхъ пунктовъ въ нихъ Кихекъ взять не могъ. 
Па Чусовой Кихекъ соединился со стоявшими здѣсь инородцами, 
предалъ всю мѣстность на Чусовой и Сылвѣ разграбленію. От
сюда пелымскій князь Кихекъ направился за Уралъ, по слѣдамъ 
дружины Крмака, который въ это время началъ похода, для за
воеванія Сибири и была» ва> пути.

Похода. Крмака са> дружиной и.ть волжской вольницы ва. 
5<>о человѣкъ и 154 людей, данныха. Строгановыми, изъ Орла, 
Чусовскихъ городковъ, Сылвенскиха. острожковъ и др. мѣста., 
начатъ а сентября т 581 года яза. Чусовскихъ городкова.. Дру
жина поднялась ва. верха, по р. Чусовой и послѣ развѣдока. пе
решла череза. Уралъ, выбравъ путь для своего дальнѣйшаго слѣ
дованія не по межевой Уткѣ, а по р. Серебрянкѣ. Здѣсь для зи
мовья и защиты отряда Ермакомъ сооружена. Кокуй—городокъ. 
Изъ Коку я —городка Ермакова дружина переправилась и пере
тащила суда череза. 25 верстный волокъ на р. Журавликъ при
тока. Баранчи, впадающей въ р. Тагилъ, уже въ предѣлахъ ны
нѣшняго Всрхол'урскаго уѣзда. На построенных!» илотахъ и су- 
даха» дружина сплыла но Варанчѣ въ р. Тагилъ и по послѣдне
му въ р. Туру, гдѣ начиналось уже Сибирское царство. Есть 
извѣстіе, что дружина Крмака уже имѣла сраженіе на р. Турѣ 
выше нынѣшняго города Турннска, называвшагося тогда Епан
чинымъ. Затѣмъ взята Тюмень, называвшаяся тогда Чингидай и 
здѣсь дружина зазимовала. По веснѣ 1582 года, казаки двинулись 
но теченію Туры далѣе и на устьѣ ея, захватили Кучумова сбор
щика податей Кутучая и здѣсь же произошли битвы съ 6 та
тарскими князьями. Далѣе, на р. Тоболѣ, у зфочищъ Березоваго 
яра и Караульнаго яра были удачныя сраженія Ермаковой дру
жины съ Ку чумовыми отрядами и затѣмъ 8 іюля 1582 года Ер
макъ достигъ Бобасанскихъ юртъ, въ 67 верстахъ отъ нынѣш
няго Тобольска, тутъ впервые встрѣтился Ермакъ съ войсками 
Кучума, состоявшими изъ татаръ, остяковъ и вогулъ, подъ на
чальствомъ Магметкула; вблизи устья р. Тобола 21 іюля завяза
лась битва, продолжавшаяся пять сутокъ и кончившаяся пораже
ніемъ Магметкула. При погонѣ за Магметкуломъ, въ урочищѣ
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Дальній яръ, 26 іюля дружина встрѣтила новые свѣжіе отряды, 
вышедшіе для подкрѣпленія Магметкула, но казаки проплыли да
лѣе и і августа 1582 года достигли Карачина улуса, нынѣ село 
Смородипово, въ которомъ взята богатая добыча золотомъ, сере
бромъ и драгоцѣнными камнями. Въ Карачинѣ-улусѣ казаки от
дыхали и готовились къ дальнѣйшему походу, а Ермакъ дер
жалъ 40 диевиый постъ. 14 сентября 1583 года казаки поплыли 
къ устью р. Тобола, гдѣ ожидало ихъ великое множество татаръ; 
здѣсь вблизи городка, принадлежавшаго мурзѣ Атику, нынѣ на
зываются заостровными юртами, казаки, несмотря на неравен
ство силъ, но благодаря огнестрѣльному оружію, одолѣли татаръ 
и укрѣпились въ городкѣ Атикѣ. Избравъ городокъ опорнымъ 
пунктомъ, стали дѣлать вылазки противъ Кучумовыхъ войскъ, 
укрѣпившихся на горѣ Чувашевой, въ двухъ верстахъ выше 
устья р. Тобола, на правомъ берегу Иртыша. Послѣ трехъ не
удачныхъ штурмовъ, 26 октября 1583 года былъ предпринятъ 
четвертый штурмъ Чувашевой горы, продолжавшійся трое су
токъ, при чемъ Крмакъ потерялъ 107 человѣкъ убитыми изъ 
своей дружины. 26 октября Кучумъ считалъ дѣло проиграннымъ, 
бѣжалъ въ казачью орду ночью, оставивъ городокъ Кашлыкъ, 
или Сибирь пустымъ. Лѣтописецъ говоритъ: «Грады жъ Чуваш
скій и Кашлыкъ, Сузгунъ, Вишикъ, Абалакъ *) и прочіе... оста
вили пуста». Такимъ образомъ 26 октября 1583 года Ермакъ съ 
дружиною безпрепятственно вступилъ въ опустѣвшую столицу 
Кучума. О покореніи Сибири Ермакомъ, извѣстіе царю Іоанну 
Грозному было послано 22 декабря 1583 года съ Иваномъ Коль
цомъ, который везъ это извѣстіе черезъ нынѣшній Верхотурскій 
уѣздъ, возвращаясь въ Москву по р.р. Тавдѣ и Лозьвѣ и при
близительно отъ Першиныхъ юртъ, переправился волокомъ на 
Сосьву, затѣмъ мимо Денежкина камня по р. Шегультану, пере
правился на р. Кутимъ, притокъ Улса, впадающей въ р. Би
теру и Чердынь, прослѣдовалъ до Москвы. Послѣ отъѣзда изъ 
Москвы атамана Кольца, была послана первая помощь Ермаку

*) На мѣстѣ Кашлыка, нынѣ городище въ іб вервтахъ отъ г. Тобольска, Сузге- 
Т у р і, нынѣ называются Сузгунскіе юрты, Бишикъ или Бицикъ-Тура— нынѣ Панинъ 
бугоръ въ г. Тобольскѣ и село Абалицкое—извѣстный монастырь съ чудотворной ико
ной, въ 25 верстахъ отъ Тобольска.

*
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для завершенія покоренія Сибири въ числѣ 500 человѣкъ съ кня
земъ Семеномъ Димитріевичемъ Балховскимъ. Раннею весною 
1584 г., князь Балховскій выступилъ изъ Чусовскихъ городковъ— 
Строгановыхъ, въ 1585 году былъ уже въ Сибири, гдѣ и умеръ 
въ этомъ же году. Въ этомъ же году, при походѣ на р. Ваган, 
въ урочищѣ Атбашъ, при нападеніи Кучума на отряды Ермака, 
послѣдній утонулъ въ Иртышѣ съ 5 на 6 августа, а отрядъ его 
былъ истребленъ. Послѣ смерти Ермака дѣло покоренія Сибири 
продолжалось и осенью 1586 года прибылъ сюда воевода 
Иванъ Мануровъ, за нимъ воевода Василій Борисовичъ Сукинъ. 
Послѣдній укрѣпился въ Тюмени и здѣсь же заложена первая 
Сибирская церковь. Въ 1587 году въ Тюмень пришли подкрѣп
леніе и въ этомъ же году по указу царя Ѳедора Іоанновича 
воеводой Чулковымъ заложенъ на устѣ Тобола, въ іб верстахъ 
отъ г. Сибири, новый городъ, названный Тобольскомъ. Послѣ 
Тобольска на новомъ пути изъ Тобольска въ Москву стро
ятся новые города: Лозьва или Лозвинскъ—въ 1589 г., остатки 
котораго видны и теперь вблизи д. Першиной, неподалеку отъ
с. Никито-Ивдельскаго, и въ сооруженіи котораго принималъ 
участіе Чердынскій воевода Никифоръ Трахоніотовъ и князь 
Иванъ Нагой. Здѣсь же возникли первыя русскія населенія бла
годаря Строгановымъ, Второй городъ предполагалось построить 
въ нынѣшнемъ селѣ Табаринскомъ на земляхъ, принадлежавшихъ 
Пелымскому князю Аблегриму, противъ котораго въ 1592 году 
воеводой Трахоніотовымъ былъ предпринятъ походъ. Въ 1593 г. 
вблизи впаденія р. Пелыми въ Тавду построенъ городъ и н а 
званъ Пелымомъ. Послѣ похода на Вогульскаго князя Аблегри- 
ма въ 1592 г- кровавая эпопея борьбы съ угорскими народами 
была закончена и оба склона Урала считались замиренными.

Грамотой 1574 года отъ 30 мая царь Іоаннъ Васильевичъ 
жалуетъ уже землю въ плохо-замиренномъ краѣ, и именитые 
люди Строгановы получили земли на Тахчеяхъ и Тоболѣ рѣкѣ, 
гдѣ упоминается желѣзный промыселъ. Г. Димитріевъ Тахчеи 
пріурочиваетъ къ Тахтанской волости; этотъ Вогульскій улусъ 
лежалъ на нижнемъ теченіи р. Лозьвы и верхней Тавдѣ. Но Си
бирскій царь Кучумъ перевелъ Тахчеи себѣ, какъ видно изъ 
жалобы Строгановыхъ царю. Какъ ни добивались Строгановы



обладанія Тахчсями, но политическія обстоятельства круто по
вернули дѣло не въ ихъ пользу и Тахтанская волость освободи
лась отъ крѣиостнаго нрава (Перм. ст. Димитріева, томъ V, 
стр. 130— 133).

Вполнѣ умѣстной здѣсь будетъ привести біографію винов
ника покорѣнія Сибири Ермака, приводимую г. Димитріевымъ 
(Перм. стар. V т. стр. 2 2о). О себѣ Ермакъ говоритъ, что 
«Дѣдъ его былъ суздалецъ, посадскій человѣлъ, жилъ въ лише
ніи, отъ хлѣбной скудости сошелъ во Владиміръ, именемъ его 
звали Афанасій Григорьевичъ—сынъ Аленинъ, и тутъ воспита 
двухъ сыновей Родіона да Тимофея, и кормился извозомъ и былъ 
въ найму въ подводахъ у разбойниковъ, на Муромскомъ лѣсу 
пойманъ и сидѣлъ въ тюрьмѣ, а оттуда бѣже съ женою и съ 
дѣтьми въ Юрьевецъ-Повальскій—умре, а дѣти его Родіонъ и 
Тимофей отъ скудости сошли на р. Чу сову ю, въ вотчины Стро
гановы, ему породи дѣтей: у Родіона два сына — Димитрій да 
Лука, а Тимофея дѣти: Таврило, да Фролъ, да Василій. И  оный 
Василій былъ силенъ и велерѣчивъ и остеръ, ходилъ на стру
гахъ у Строгановыхъ въ работѣ, по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ и 
отъ той работы принялъ смѣлость и прибравъ себѣ дружину ма
лую, пошелъ отъ работы на разбой и отъ нихъ звася атама
номъ, прозванъ Ермакомъ, сказуетея дорожный артельный та
ганъ, а по Вольскимъ -  жерновой мельницѣ рушной». Происхож
деніе Василья Тимофеевича Аленина, по прозвищу Ермака, 
съ Дону, документомъ, приводимымъ г. Димитріевымъ, опровер
гается, слѣдовательно и памятникъ, поставленный казаками въ 
Ростовѣ на Дону Ермаку «покорителю Сибири», есть историче
ская ошибка*).

Съ образованіемъ трехъ новыхъ уѣздовъ въ Зауральи, во 
вновь. покоренной Сибири, Лозвы, Пелыми и Березова, админи
стративное значеніе Перми великой или Чердыни, уменьшилось, 
въ особенности когда была найдена и проведена новая дорога 
въ Сибирь черезъ г. Соликамскъ, жителемъ с. Усолки Артемі
емъ Софоновымъ Бабиновымъ, черезъ Уральскій хребетъ къ

*) Фамплі і Алениныхъ въ Пермскомъ уѣ здѣ  встрѣчается на р. Чусовой, слѣдо
вательно есть основаніе мѣстомъ рожденія Ермака считать Пермскій уѣздъ или одно 
изъ селеній на р. Чусовой.
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р. Турѣ, гдѣ нынѣ расположенъ г. Верхотурье, Какъ въ Перми 
Великой р. Кама способствовала русской колонизаціи, такую 
роль въ Зауральѣ пришлось выполнить р. Турѣ, при содѣйствіи 
дороги, проведенной Бабиковымъ. Дорога'для сообщеній Москвы 
съ Сибирью была необходима, болѣе удобная и менѣе длинная, 
чѣмъ черезъ р.р. Вишеру и Лозьву съ г. Лозьвинскомъ, эта не
обходимость удобнаго пути для сообщеній съ Сибирью, подтвер
ждается тѣмъ, что Пермь Великая ежегодно обязана была ста
вить свыше пяти тысячъ подводъ для нуждъ Сибирскаго трин- 
зита.*)

Изысканіе новаго кратчайшаго пути изъ Соликамска, произ
веденное первымъ Уральскимъ путійцемъ Бабиновымъ въ 1595 — 
1597 годахъ къ р. Турѣ, повело къ постройкѣ новаго города на
р. Турѣ, названнаго Верхотурьемъ. Мѣсто для постройки новаго 
города было выбрано на старомъ чудскомъ городищѣ, называе
момъ Неромкаръ. Городъ строился подъ наблюденіемъ Чердын- 
скаго воеводы Сарыча-Шестакова и его товарищей Василья Пе
тровича Головина и Ивана Васильевича Воейкова. Уже въ 1597 т- 
Лозвинскому воеводѣ Ивану Траханіотову послѣдовало изъ Мо
сквы распоряженіе о переводѣ стрѣльцовъ изъ Лозвинска въ но
вый городъ Верхотурье и въ 1598 г. В. II. Головинъ уже назы
вается, въ грамотахъ, Верхотурскимъ воеводою, а И. В. Воей
ковъ—головою. Первымъ атаманомъ для Верхотурскихъ стрѣль
цовъ, переведенныхъ изъ Лозвинска, былъ назначенъ изъ Т о
больска Пинай Степановъ. Съ 1598 г. многочисленныя грамоты 
изъ Москвы пишутся въ новый городъ Верхотурье. Здѣсь воз
никаетъ главная Сибирская таможня, вообще Верхотурье въ За- 
уральи получаетъ съ самого своего основанія важное значеніе 
какъ опорный городъ, стоявшій на другомъ азіатскомъ концѣ 
Бабиновской дороги. Съ основаніемъ Верхотурья должны были 
измѣниться прежнія границы уѣздовъ въ Западной Сибири, Лозьвы, 
Пелыми, Тюмени и Чердыни. Новый Верхотурскій уѣздъ соста
вился изъ Лозвинскаго уѣзда совсѣмъ упраздненнаго и частей 
Пелымскаго, Тюменскаго и Чердынскаго, расположившись на 
обоихъ склонахъ Урала.

*) Акты археогр. экспедиціи т. II № 54 стр. 1 2 3 — 124.
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Историкъ Перми Великой и угорскихъ земель А. А. Ди
митріевъ въ Пермской старинѣ говоритъ, что всѣ предшествен
ники въ Сибири г. Верхотурья были основаны преимуществен
но изъ стратегическихъ цѣлей, Верхотурье же и черезъ два го
да позже, бывшая резиденція князя Епанчи превратившагося въ 
г. Туринскъ, возникли по соображеніямъ экономическаго харак
тера. При раздѣленіи уѣздовъ Верхотурскаго и Туринскаго имѣ
ются указанія, что къ Верхотурскому уѣзду причислены слѣ
дующія вогульскія юрты, Нелуковъ іо человѣкъ, Туразиковъ, 
і чел., Талячинъ 5 чел., Курмачинъ 4 чел., Хабарчинъ 2 чел., 
Ямашовъ 2 чел. и Неромкары іо человѣкъ. Поселеніе, или юр
ты Неромкары видимо были самымъ населеннымъ пунктомъ, гдѣ 
или около нихъ возникъ г. Верхотурье. До 1599 г. Зауральскіе 
инородцы платили ясакъ въ Чердынь, но съ основаніемъ Вер
хотурья уплата ясака перешла въ новый уѣздъ. Вслѣдствіе не
добросовѣстности сборщиковъ ясака, сборъ таковаго возлагался 
то на Чердынь, то на Соликамскъ или же — Верхотурье и за 
послѣднимъ въ большинствѣ случаевъ оставалось преимущество 
сбора ясака даже съ Башкиръ, жившихъ въ верховныхъ Уфы 
въ нынѣшнемъ Красноуфимскомъ уѣздѣ.

Вслѣдствіе всеобщей смуты въ періодъ междуцарствія въ 
Москвѣ, ясашные остяки Березовскаго уѣзда во главѣ съ кня
жескимъ родомъ Алачевыхъ осадили Березовъ, но не могли взять 
города; эта неудача не остановила инородцевъ и былъ начатъ но
вый заговоръ, съ цѣлью отложиться отъ Москвы, для чего заго
ворщики посылали всюду условныя стрѣлы съ изображеніемъ 
шайтана. Въ этомъ заговорѣ з^частвовали и Лозвинскіе вогулы, 
но на р. Сосьвѣ одна изъ такихъ стрѣлъ была перехвачена сбор
щиками ясака и заговоръ былъ открытъ въ 1609 году. Волненія 
инородцевъ продолжались до 1617 года—почти во всей Запад
ной Сибири.

Черезъ четверть столѣтія съ основанія Верхотурья была 
произведена перепись Верхотурскаго уѣзда Таракановымъ и Тю- 
хинымъ въ 1621—4 годахъ. Тюхинъ въ своемъ дозорѣ описы
ваетъ городъ, въ которомъ былъ острогъ, построенный при ос
нованіи; городня состояла изъ близко-стоящихъ другъ КЪ  дрз'гу 
домовъ, снабженныхъ башнями; усиленію обороны крѣпости спо-
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собствовало и мѣстонахожденіе на высокомъ гранитномъ утесѣ, 
называемомъ нынѣ Троицкимъ камнемъ. Въ крѣпости находи
лись деревянный Троицкій соборъ и церковь Воскресенія, съѣз
жая изба, гостинный дворъ. Внѣ города находились отдѣльно: 
ямская слобода, Николаевскій мужской и Покровскій женскій 
монастыри. Въ посадѣ находилось 13 лавокъ, церковныхъ и слу
жилыхъ домовъ было 9 , стрѣлецкихъ дворовъ 4 0 ,  лучшихъ лю
дей— іб дворовъ и іо  дворовъ младшихъ людей, вдовьихъ и пу
стыхъ дворовъ—4  и пашенныхъ крестьянъ 25 дворовъ; всего 
было ВЪ  городѣ 1 0 9  дворовъ. Въ ЯМСКОЙ слободѣ 3 5  дворовъ 
ямскихъ и 4 двора пустыхъ.

Въ переписи Тюхина въ 1624 году въ уѣздѣ были русскія 
поселенія въ волостяхъ: въ I Подгородной і погостъ съ 44 дере
внями, 2 починками, б пустошей, въ нихъ 8о дворовъ, въ^Та- 
гильской—погостовъ 2 съ 36 деревнями, въ нихъ 45 дворовъ и 

^ Невьянской одна слобода, 19 деревень и одинъ починокъ съ 
67 дворами, а всего въ уѣздѣ съ городомъ 321 дворъ, въ нихъ 
взрослаго мужскаго населенія 1273 человѣка, захребетниковъ 
40 человѣкъ. Погостъ на р. Салдѣ Салдинскій, или Рублево въ 
Красногорской волости*) и слобода Невьянская на р. Нейвѣ, те
перь въ Ирбитскомъ уѣздѣ**) возникли въ 1619 г. Два погоста 
Тагильскій и Мугайскій, въ 1612 г., теперь села, Махневской и То- 
порковской — волости***,). Кромѣ того имѣли СВОИ ВОТЧИНЫ  МО - 

настыри: Николаевскій Верхотурскій въ 1604 году, Преобра
женскій Тагильскій, основанный около 1612 года, Богоявленскій 
Невьянскій, основанный старцемъ Серапіономъ въ 1622 году, 
теперь на мѣстѣ монастыря находится село Невьянскій мона
стырь, Монастырской волости. Инородцевъ вогуличей, остяковъ 
и татаръ по дозорной книгѣ 1626 года въ Верхотурскомъ уѣз
дѣ числилось 12 волостей, 5 къ сѣверу отъ города и 7 волостей 
южнѣе его. I и 2) Лялинскіе вогуличи двѣ волости-числилось 32 че
ловѣка мужскаго пола, 3) Косьвинскіе вогуличи, одна десятина—7 
человѣкъ, 4) Сосвинскіе вогуличи составляютъ Гришину сотню — 
Кумычева съ б юртами, гдѣ жило 59 человѣкъ, одинъ юртъ сто

*) Историко-статистическое описаніе г. Верхотурья Токмакова стр. 24.
**) Пермская Старина томъ V II  стр. 75 Димитріевъ и Сибирская лѣтопись изд. 

Романова 1904 г. стр. 54
***) Исторія іерарховъ росс, томъ V I  стр. 43.
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ялъ на устьѣ Ляли, два на самой Сосьвѣ, по одному на ея прито
кахъ Вагранѣ, Лангурѣ и Молвѣ, 5) Лозвинскіе вогуличи были 
сильны при Кучумѣ и съ паденіемъ его царства утратили свое 
значеніе вмѣстѣ съ судьбою стараго вогульскаго Пелыма, разо
реннаго русскими въ 1592 — 3 г.г., здѣсь считалось 2 юрта съ 
26 человѣками. Всего къ сѣверу отъ Верхотурья считалось 12 
юртовъ, на нихъ 124 ч. ясачныхъ вогулъ.

Остальныя 7 волостей, или сотенъ располагались южнѣе 
Верхотурья: і) Туринскіе вогуличи жили въ 3-хъ юртахъ на р- 
Салдѣ притокѣ Туры; на р. Тагилѣ-при его впаденіи въ Туру 
и нѣсколько выше, вблизи нынѣшняго с. Медвѣдева, всего 51 
человѣкъ мужскаго пола, всѣ они составляли Беигильдину сотню 
Ямашева, 2) по правому притоку Тагила р. Мугаю и Нейвѣ> 
жили невьянскіе остяки и мугайскіе вогуличи которые состав
ляютъ Акбердину сотню Алагузова, состоявшую изъ 14 чело
вѣкъ мужскаго пола. 3) На Нижней Салдѣ и на самой Турѣ 
между устьевъ Салды и Тагила жили Тагильскіе вогуличи, со
ставлявшіе Байянкину сотню, въ числѣ 25 челов. муже. пола.
4) Койбашева сотня Брилина состояла изъ двухъ юртъ, одинъ 
на Салдѣ былъ населенъ вогулами, другой на озерѣ Аятскомъ 
(нынѣ въ Нкатеринб. уѣздѣ) татарами и остяками, всего 43 че
лов. мужскаго пола 5) на р. Чусовой, въ предѣлахъ нынѣшняго 
Кунгурскаго уѣзда, жила Копчикова сотня-Ямышева въ числѣ 
30 человѣкъ муж. п. 6) Таказина сотня Батикова состояла изъ 
одного юрта. Верхніе Терсяки, гдѣ жило 19 челов. муж. п. та
таръ и 7) Илцибаева сотня Тулубаева, жила въ верховьяхъ р. 
Уфы притока Бѣлой, состояла изъ одного юрта Верхъ-Уфим- 
скихъ татаръ, въ числѣ 17 челов. муж. п. Топографическія дан
ныя, проведенныя выше сами опредѣляютъ пространство Верхо
турскаго звѣзда расширеніе его къ концу X V II вѣка, по мѣрѣ 
русской колонизаціи, отождествляясь съ нынѣшнимъ понятіемъ 
Пермскаго За}?ралья, т. е. всей восточной половины Пермской 
губерніи. Инородцы подраздѣлялись на ясачныхъ, пашенныхъ и 
служилыхъ людей. Слз’жилые люди подраздѣлялись въ свою оче
редь на юртовскихъ или не крещеныхъ и новокрещенцевъ. Все
го по переписи Верхот)фскаго уѣзда въ 1626 годз' инородцевъ 
числилось 323 человѣка мужскаго пола, которые жили въ 24 юр-
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тахъ и 12 волостяхъ и платили ясаку 628 рз^блей и сверхъ то
го поминковъ воеводамъ по 17 руб. въ годъ. Приведемъ стати
стическія данныя сохранившіеся о ростѣ инородческаго населенія 
въ уѣздѣ: въ 1626 году окладныхъ съ новоприбранными было 
332 человѣка муж. п., 1628 г. 356 челов. м. п., 1629 г. оклад
ныхъ съ новоприбранными 345 челов. м. п. и въ 1651 году 261 
человѣкъ муж. пола.

Теперь приведемъ въ хронологическомъ порядкѣ время воз
никновенія слободъ, погостовъ, и остроговъ, или крѣпостей въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ: первымъ погостомъ является Мугайскій, 
возникшій въ 16 12 году, за тѣмъ Салдинскій, возникшій до 1624 
года, слѣдующимъ поселеніемъ по старшинству является Невьян
ская слобода, построенная боярскимъ сыномъ Ѳедоромъ Б}оке- 
ниновымъ въ 1621 г. возлѣ возникшаго въ 1620— 2 г.г. Невьянска
го Богоявленскаго монастыря, теперь село Монастырское и од
новременно съ этимъ положено начало Тагильской слободѣ, имѣв
шей у себя острогъ въ 1625 г., нынѣ село Тагильское Махнев- 
ской волости; острожекъ такъ же возникъ для защиты Преобра
женскаго монастыря, основаннаго здѣсь около 1612 года и кон
чившаго свое существованіе въ 1629 году, когда въ грамотахъ 
его уже не упоминается, а земля Преображенскаго монастыря от
водится причту Тагильской слободы. Въ 1663—4 г.г. этотъ 
острогъ возобновленъ. Арамашевская слобода возникаетъ на р- 
Режи въ 1631 или 1639 г.г., а острогъ построенъ въ 1656 го
ду. Мурзинская слобода по р. Нейвѣ основана боярскимъ сы
номъ Андреемъ Бужениновымъ въ 1639 году, который и пост
роилъ церковь въ слободѣ, затѣмъ здѣсь былъ острогъ.-Красно- 
польская слобода, основанная въ 1645 г- тѣмъ же Андреемъ Бу
жениновымъ, при впаденіи р. Вилюя въ Нейву, въ урочищѣ на
зываемомъ Красное поле, острогъ здѣсь построенъ въ 1667 году. 
Почти одновременно съ основаніемъ г. Верхотурья были осно
ваны поселенія съ цѣлями торгово-промышленными, съ которы
ми иногда совмѣщались и цѣли военныя. Съ самаго основанія 
Бабиновской дороги было учреждено нѣсколько карауловъ съ 
таможнями, для наблюденія за провозомъ разныхъ предметовъ 
торговли въ Сибирь и обратно. Таможенные караулы были уч
реждены отъ Соликамска къ Верхотурью и далѣе вглубь Си-
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бири; такъ основано было село Растесъ, нынѣ въ Соликамскомъ 
уѣздѣ; при выходѣ изъ горныхъ ущелій былъ устроенъ на р- 
Павдѣ притокѣ Ляли, караулъ Павдинскій, нынѣ Николае-Пав- 
динскій заводъ, третій караулъ былъ учрежденъ на р. Лялѣ, на
зывался Лялинскимъ карауломъ, нынѣ село Каразшьское и во
сточнѣе г. Верхотурья на дорогѣ въ г. Пелымъ, былъ учрежденъ 
около ібоо года Кашайскій караулъ, нынѣ село Усть-Лялинской 
волости. Всѣ поименованныя селенія принадлежатъ къ самымъ 
первымъ поселеніямъ Верхотурскаго )уѣзда, современники Верхо- 
т}фской таможни, основанной въ ібоо г.

Въ число перечисленныхъ селеній не вошли колонизаціон
ные пункты, считавшіеся тогда въ Верхотурскомъ уѣздѣ, но съ 
образованіемъ губерній и уѣздовъ вошедшіе въ составъ сосѣд
нихъ административныхъ единицъ, какъ то уѣздовъ: Ирбитскаго, 
Вкатеринбзфгскаго и Камышловскаго и потому здѣсь перечисле
ны только поселенія, остающіеся въ предѣлахъ нынѣ существу
ющихъ границъ уѣзда. Переписи населенія Верхотурскаго уѣз
да производились довольно часто, въ особенности города и ост
рожковъ и въ ясачныхъ волостяхъ, общіе же переписи рз7сскихъ 
и инородцевъ были: въ іббб г. Григорія Черткова и Андрея 
Бернацкаго, въ 1680 -  4 г.г. стольника Льва Поскочина, въ 1710 г. 
князя Мещерскаго и въ 172 і г. Полковника князя Солощева- 
Засѣкина.

По переписи Черткова и Бернацкаго упоминается о раз- 
зореніи во время возстанія въ Сентовскій бунтъ Краснопольской 
и Арамашевской слободъ въ 1662 — 1665 годахъ. По этой пере
писи іббб г. въ Верхотурскомъ уѣздѣ насчитывается 1040 дво
ровъ и въ г. Верхотурьѣ 196 дворовъ, а всего 1236 дворовъ.

Вполнѣ точную картину успѣховъ колонизаціи Зауралья да
етъ перепись 1680 г. Льва Поскочина, тогда уѣздъ состоялъ 
изъ з русскихъ волостей, 4 монастырскихъ вотчинъ, а по раз
рядамъ земледѣльцы дѣлились на десятиннз^ю пашню, земли по
садскихъ людей, служилыхъ ямщиковъ и т. д. Общій планъ до
зорной книги Льва Поскочина згказываетъ административное дѣ
леніе и подробно перечисляетъ количество населенныхъ мѣстъ 
въ уѣздѣ, въ слѣдующемъ порядкѣ:
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1) Никольскій монастырь подъ городомъ и при немъ 6 де
ревень.

2) Около городныя деревни стрѣльцовъ и посадскихъ лю
дей — 39 деревень.

3) Подгородная волость и въ ней 13 деревень, и погосты 
Красногорскій СЪ 21 деревней, другой погостъ Меркушинскій 
тоже СЪ 2 і  деревней и третій погостъ Салдинскій (Рублево) съ 
13 деревнями, а всего въ волости 68 деревень.

4) Верхотурскій волокъ, въ немъ село Растесъ съ 2 дерев
нями.

5) Ямскія деревни въ числѣ 27 и погосты: Мугайскій и 
Введенскій.

6) Тагильская слобода съ 24 деревнями и тотъ же погостъ 
Введенскій СЪ 12  деревнями.

7) Бфгоявленскій Невьянскій монастырь (нынѣ село Мона
стырское) и къ нему село Покровское (нынѣ въ Ирбитскомъ 
уѣздѣ) и двѣ деревни.

8) Невьянская слобода съ 24 деревнями и къ ней погостъ 
Голубчиковскій съ 30 деревнями (нынѣ въ Ирбитскомъ уѣздѣ) 
хотя нѣкоторая часть изъ 24 селеній остались въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ.

9) Арамашевская слобода на р. Режу съ 23 деревнями (нѣ
которыя деревни теперь находятся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ).

ю ) Ницинская-Ощепкова слобода съ 9 деревнями (нынѣ въ 
Ирбитскомъ уѣздѣ).

и )  Ирбитская слобода (нынѣ городъ Ирбить) съ 22 дерев
нями.

12) Бѣлослудская слобода съ 7 деревнями и съ ней вмѣстѣ сло
бодка Усть-Ирбитская съ 4 деревнями (нынѣ въ Ирбитскомъ 
уѣздѣ).

13) Камышловская слобода (нынѣ городъ Камышловъ) съ 4 
деревнями.

14) Красноярская слобода безъ деревень (нынѣ Камыш- 
ловскаго уѣзда).

15) Пышминская заимка и одна деревня Верхотурскаго Н и
кольскаго монастыря (нынѣ въ Камышловскомъ и частію въ Шад- 
ринскомъ уѣздахъ).
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16) Пышминская слобода съ д деревнями (нынѣ въ Камыш- 
ловскомъ уѣздѣ).

17) Аяцкая слобода съ 4 деревнями (нынѣ въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ).

18 Краснопольская слобода съ 7 деревнями.
19) Чусовско-Уткинская слобода съ 12 деревнями (нынѣ въ 

Екатеринбургскомъ уѣздѣ).
Всего по переписи 1680 г. въ Верхотурскомъ уѣздѣ состояло: 

монастырей 2, слободъ 12, слободка і, заимка і, погостовъ б, 
селъ 2, деревень 338, а всего 362 населенныхъ пункта.

Инородческихъ волостей въ 1681 г. въ Верхотурскомъ уѣз
дѣ было іо. Вотъ списокъ ихъ: і) Подгородная на Лялѣ, 2) Ля- 
линская, з) Косьвинская, 4) Сосьвинская, 5) Лозьвинская, 6) Т}'_ 
ринская, 7) Мугайская, 8) Верхъ-Туринская, 9) Верхъ-Чусов- 
ская и іо) Новая Уткинская. Всего въ Верхотурскомъ уѣздѣ д 
волостей съ 235 человѣками муж. пола, кромѣ Уткинскихъ Ч е
ремисъ. Послѣдняя іо  волость находится нынѣ въ предѣлахъ 
Красноуфимскаго уѣзда.

Заканчиваемъ перепись Льва Поскотина 1681 г. перечисле
ніемъ промышленныхъ пунктовъ, возникшихъ около этого вре
мени, неупоминаемыхъ въ переписи.

Въ 1668 году близъ Мурзинской слободы сынъ извѣстнаго 
рудознальца Димитрія Алекс. Тумашева, Димитрій Тумашевъ 
нашелъ самоцвѣты и мѣдную рудзг, а въ 1669 году наждакъ. 
Изъ самоцвѣтовъ открыты были: топазы, аквамарины и рубины.*) 
Въ 167.0 году построена первая доменная печь Тумашевымъ на
р. Нейвѣ. Чупинъ предполагаетъ, что заводъ былъ построенъ 
между устьемъ истока Шайтанскаго озера и д. Ѳедькиной, ны
нѣ въ предѣлахъ Екатеринбзфгскаго уѣзда. Еще въ наказѣ 1686 г. 
говорится о' выборѣ цѣловальниковъ къ желѣзному промыслу изъ 
Аятской слободы, что указываетъ на близость къ ней Тз^машев- 
скаго' завода.

Въ 1697 году по заказу Петра і-го повелѣвалось пріискать 
Зтдобное мѣсто для постройки чугуно-плавильнаго завода и литья 
пушекъ. Постройкой новаго завода на Невьѣ, какъ тогда назы-

*) Сибирская лѣтопись, изд. Романова въ 1904 г. стран. 57 и Чупинъ Слов, 
геор. стат. I т. стр. зо7 и 308.



вали Нейву при деревнѣ Ѳедьковкѣ, руководилъ Ваніусъ и за- 
вѣдывали боярскія сыновья Бибиковъ и Вик}7линъ, которые вслѣд
ствіе возникшей между ними ссоры замедляли постройку и по
тому были оба удалены; первый выпускъ чугуна съ Ѳедьков- 
скаго завода былъ произведенъ 15 декабря 1701 года и заводъ 
въ этомъ же году былъ перенесенъ на р. Нейву на 11 верстъ 
ниже; 4 марта 1702 года Никита Демидовъ былъ назначенъ 
управляющимъ или оружейныхъ дѣлъ мастеромъ Невьянскаго за
вода а затѣмъ переименованъ въ комисары. Здѣсь же при ос
нованіи завода была устроена крѣпостца съ 7 башнями, а за
тѣмъ, какъ заводъ, такъ и крѣпостца были переданы во владѣ
ніе на посессіонномъ правѣ Демидову, потомки котораго про
дали его виноторговцу Яковлеву въ 1769 году.

Въ І 7 ° 4  Г°ДУ вблизи деревни Алапаихи, основанной въ 
1639 г. на рѣчкѣ того же имени возникаетъ другой горный за
водъ, построенный средствами казны, Алапаевскій, это нынѣшній 
заштатный городъ Алапаевскъ, съ находящимся въ немъ Ней- 
во-Алапаевскимъ заводомъ.

Въ 1710 году была всеобщая перепись Р эссіи, въ Верхо. 
турскомъ уѣідѣ. Таковую производилъ князь Мещерскій, а.въ 
1722 г. переписывалъ городъ Верхотурье и его уѣздъ ‘князь 
Солнцевъ-Засѣкинъ, но представленныя данныя этой переписью 
оказались не вѣрны, почему въ 1727 году они дополнялись и 
исправлялись.

Какъ основанію города Верхотурья предшествовала на сѣве
рѣ уѣзда борьба русскихъ съ Уграми, Остяками и Вогулами, 
такъ со второй половины XV II и X V III столѣтій на югѣ звѣз
да, съ развитіемъ русской колонизаціи въ бассейнахъ Нейвы, Пы- 
шмы и Исети началась борьба съ Башкирами и ихъ соплемен
никами татарами распылившимся послѣ паденія царствъ Казан
скаго и Сибирскаго. Мы уже упомянули, что въ извѣстный, Се- 
итовскій бз’нтъ продолжавшійся 6 лѣтъ, съ разгромомъ рзгс- 
скихъ селеній, начавшійся съ 1662 г. и кончившійся въ 1688 го
ду. Одинъ изъ потомковъ Кучз'ма, царевичъ Кучукъ еще мечтавшій 
о возстановленіи татарскаго царства на берегахъ Иртыша, воз
буждалъ пышминскихъ и приисетскихъ башкиръ къ возстанію, 
при чемъ пострадали слободы Арамашевская и Краснопольская



въ предѣлахъ нынѣшняго уѣзда, и какъ нами упомянуто выше, 
рядомъ съ этимъ раззорены слободы Ирбитская, Усть-Ирбитская, 
Бѣлослудская, Тагильскій острогъ и др., не говоря о приуральѣ- 
Кунгурѣ и Осѣ. Въ 1679 году Башкиры и татары разгромили 
Кунгуръ и нѣкоторыя деревни; но этотъ набѣгъ для Верхотур
скаго уѣзда не имѣлъ печальныхъ послѣдствій. Въ і 7 ° 7  г- на_ 
чалось возстаніе Башкиръ, продолжавшееся 12—14 лѣтъ, глава
рями его были Уфимскій башкиръ Алдаръ, Осинскаго уѣзда-Ка- 
зимъ и Казанецъ — Измаилъ; это возстаніе извѣстное подъ име
немъ Алдаро-Косюмовскаго бунта, не имѣло такихъ печальныхъ 
послѣдствій, какъ въ Сеитовскій бунтъ, отличавшійся звѣрства
ми, пожарами и неистовстовами въ отношеніи русскаго населе
нія. Алдаро-Косюмовскій бунтъ былъ подавленъ въ 1711 году 
княземъ Петромъ Иванов. Хованскимъ, но спорадическія вспыш
ки продолжались до 1720 года. Башкирское возстаніе въ союзѣ 
съ Киргизъ Кипчаками, возникшее въ 1735  и подавленное въ 
1742 году, извѣстно болѣе подъ названіемъ Кильмякъ-Карасака- 
ловскаго бунта. Главнымъ врагомъ въ Зауральи на Исети былъ та
таринъ Юсупъ, который успѣлъ разгромить слободы на Исети; 
большая опасность угрожала Каменскому заводу, но Сибирская 
губернская канцеляція выслала въ остроги и слободы изъ Тюмени, 
Туринска, Верхотурья и Пелыми всѣхъ дворянъ, дѣтей бояр
скихъ, русскихъ и татаръ, служилыхъ людей и только благодаря 
принятымъ мѣрамъ башкиры въ послѣднія два возстанія больша
го успѣха не имѣли, но за то пострадали поселенія въ Осин
скомъ и частью въ Кунгурскомъ уѣздахъ. Главный предводитель 
возстанія Килимякъ-абызъ и его товарищи Юсупъ и Акай бы
ли пойманы въ 1738 г. и отправлены въ Петербургъ, гдѣ вѣроят
но и покончили свое существованіе.

Рядомъ съ тревожными условіеми борьбы съ прежними вла
дыками захваченныхъ русскими земель создавали весьма серьез
ный вопросъ внутри господствующей народности самихъ рус
скихъ, это крѣпостной вопросъ, вызванный къ жизни сложными 
причинами, выразившійся въ формѣ Пугачевскаго бунта 17 71 — 
1774 г.г. онъ охватилъ весь востокъ Европейской Россіи отъ 
Перми до Астрахани и вглубь центральныхъ губерній Пензин- 
ской, Воронежской и другихъ. Рельефныя картины этого возста



нія развернуты у историковъ-беллетристовъ въ «Капитанской 
дочкѣ» у Пушкина и въ «Черномъ году» Михайловскаго-Дани
левскаго.

Всѣ перечисленныя грозовыя явленія побуждали не только 
правительство быть на сторожѣ, поддерживать старые острожки 
и крѣпостцы и возводить новые даже каменные, но и горноза
водчиковъ, получившихъ большія поссесіи на Уралѣ для насаж
денія и развитія горныхъ промысловъ, возводить для защиты ихъ 
крѣпостныя сооруженія; памятники эти остаются и по сіе время, 
такъ въ Нижнемъ-Тагилѣ у Демидовыхъ, есть урочище Загороды — 
видны слѣды валовъ (теперь въ чертѣ селенія), или въ Невьян
скомъ заводѣ крѣпость съ 7-ю башнями, изъ которыхъ одна су
ществуетъ и теперь; въ с. Краснопольскомъ остатки валовъ, вну
три которыхъ помѣщалась церковь, освященная въ 1768 год}’.

Прослѣдивъ въ бѣгломъ очеркѣ борьбу русскихъ колони
стовъ въ началѣ пахарей-земледѣльцевъ мы переходимъ къ исто
ріи возникновенія горнаго дѣла на Уралѣ, гдѣ часть земледѣль- 
цевъ-колонистовъ превращается въ заводскихъ работниковъ и ру
докоповъ. Появленіе заводовъ въ Пермскомъ Зауральѣ было 
крупнымъ шагомъ въ дѣлѣ заселенія вообще Пермскаго Урала 
и явилось, продолженіемъ колонизаціи, только съ промышленной 
цѣлью, для извлеченія подземныхъ горныхъ богатствъ Урала- 
При этомъ нужно замѣтить, что водвореніе горнаго дѣла сопро
вождалось большими перемѣнами во всемъ строѣ жизни Заураль
скаго колониста земледѣльца.

До Петра Великаго въ Зауральской части Пермской губер
ніи, первый заводъ возникъ въ предѣлахъ нынѣшняго Ирбитска
го уѣзда, и былъ построенъ Тумашевымъ на р. Ницѣ въ 1628 
году; затѣмъ сыномъ того же Тумашева, Димитріемъ, основанъ 
въ 1670 г. Тумашевскій заводъ на Нейвѣ, въ предѣлахъ нынѣш
няго Екатеринбургскаго уѣзда; производительность этихъ заво
довъ какъ на Уралѣ, такъ и въ другихъ областяхъ, была не ве
лика и Россія довольствовалась въ X V II столѣтіи привознымъ 
желѣзомъ. Но рядомъ съ заводами Тумашевыхъ были и другіе 
чисто кустарнаго типа горные заводы, созданные мужиками-зе
мледѣльцами, такъ въ 1680 г. крестьяне Арамишской волости 
(нынѣ Екатеринбургскаго уѣзда), добывали руду на р. Сысерти
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и выдѣлывали изъ нея въ малыхъ печкахъ желѣзо, это было по
водомъ къ постройкѣ на р. Сысерти казеннаго Сысертскаго за
вода.*) Возникновенію Каменскаго завода (нынѣ въ Камышлов- 
скомъ уѣздѣ) въ 1700 г. предшествовала разработка рудъ съ 
1682 г. и выдѣлка желѣза въ ручныхъ домницахъ—монахами 
Долматовскаго монастыря. Нижне-Тагильскій заводъ въ 1725 г. 
возникъ вслѣдствіе того, что тутъ были вогульскіе кузницы; уро
чище это народная память сохранила и по сіе время, и несомнѣн
но гора Высокая съ залежами магнитнаго желѣзняка утилизирова
лась вогулами до появленія Демидовыхъ на Уралѣ. Археологи
ческія изслѣдованія указываютъ, что въ Зауральѣ разработка 
подземныхъ богатствъ происходила въ доисторическій періодъ, 
чему доказательствомъ служатъ чудскіе копи въ Гумишевскомъ 
рудникѣ (Екатеринбургскаго уѣзда), таковые же копи академикъ 
Лепехинъ указываетъ при устьѣ р. Синары у д. Казаковой или 
Чайкиной, нынѣ въ предѣлахъ Камышловскаго уѣзда. Изъ этого 
можно заключить, что аборигенамъ Зауралья, до появленія рус
ской колонизаціи, была извѣстна выдѣлка металловъ, а потому и 
допустимо, что вогулы и остяки имѣли понятіе и приготовляли 
для себя какъ оружіе, такъ и другія необходимыя въ ихъ хо
зяйствѣ промысловыя орудія изъ металловъ.

Петръ I, съ именемъ котораго тѣсно связано зарожденіе 
крупной промышленности Россіи, понималъ, что только поощре
ніе крупныхъ заводскихъ и фабричныхъ предпріятій — можетъ 
способствовать поднятію производительности народнаго труда, 
стоявшаго тогда на крайне низкой степени развитія. Причи
ной же насажденія и разцвѣта горной промышленности была 
нужда правительства въ изготовленіи орудій, боевыхъ припасовъ 
и въ удовлетвореніи другихъ потребностей военной техники, а 
также и потребность въ металлахъ для другихъ надобностей мо
лодой русской промышленности. Отвлеченная идея предшествен
никовъ Петра I, о заведеніи крупной горнозаводской промыш
ленности для обслуживанія нуждъ государства осуществляется со 
свойственной ему рѣшимостью; горное дѣло заслонило всѣ мѣ
стные нужды и вопросы. Жизнь Пермскаго Урала отнынѣ дол

*) Чу пинъ географическо-статястич. словарь ІІерм. губ. I т. стр. 33.
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жна играть лишь служебную роль и если можно такъ выразить
ся Уралъ является кускомъ хорошаго желѣза въ рукахъ энер
гичнаго кузнеца. Царь велѣлъ выковать изъ него все, что по
требуютъ нужды государства. И кузнецъ исполнилъ свою работу.

Исключительно на средства казны построены четыре заво
да въ 1699 году: Невьянскій нынѣ въ Екатеринбургскомъ уѣз
дѣ и Каменскій нынѣ въ Камышловскомъ уѣздѣ и въ 1704 г- 
Уктусскій -  нынѣ село Екатерин6}фГскаго уѣзда и Алапаевскій, 
нынѣ заштатный городъ. Но знаменитая сѣверная война со Шве
дами, требовавшая чрезвычайнаго напряженія всѣхъ народныхъ 
силъ россіи, вынудила Петра I отдать Невьянскій заводъ куз
нецу Никитѣ Демидов} ,̂ уроженцу д. ІІавшиной Тульской гу
берніи, съ сыномъ его Акинфіемъ, на правахъ пользованія, или 
какъ принято называть на посессиціонныхъ Демидовы оправда
ли надежды Петра Великаго и въ теченіи 1716 -1718 г.г. по
строили три завода: Шуралинскій, Быньговскій и Верхне-Та
гильскій, нынѣ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ; въ 1721 г. Деми
довыми полагается начало первому мѣдноплавильному заводу на 
Уралѣ Выйскому и въ 1725 г. самому большому изъ всѣхъ ны
нѣшнихъ заводовъ —Нижне-Тагильскому, вблизи горы Высо
кой, или Магнитной, открытой въ 1697 году. Демидовы въ от
ношеніи своихъ вотчинъ были поставлены на равнѣ со Строга
новыми, на западномъ склонѣ Урала, въ привилегированное по
ложеніе какъ ленные владѣльцы, князья и герцоги въ Германіи, 
въ }шравленіе вотчинами мѣстные воеводы не имѣли права вмѣ
шиваться. Эти лены на картѣ 1734- 6 г.г. Екатеринбургскаго 
вѣдомства но копіи геодезиста Кычигина, въ 1734  г- показаны 
въ видѣ особо отграниченныхъ округовъ.

До царствованія Петра I и при немъ до 1719г. горныя 
дѣла вѣдались въ Москвѣ приказомъ рудныхъ дѣлъ, который въ 
этомъ году былъ преобразованъ въ Бергъ-Коллегію. Для разви
тія и поддержанія порядка въ горнозаводскомъ хозяйствѣ на 
Уралѣ, былъ избранъ Василій Никитичъ Татищевъ, одинъ изъ 
способнѣйшихъ и энергичныхъ питомцевъ Петра I. Этотъ пер
вый горный инженеръ Урала, явившись въ 1720 г., сдѣлался 
почти самостоятельнымъ организаторомъ горнаго управленія, ко
торое дотолѣ отсутствовало въ Пермскомъ краѣ. Эта самостоя-
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тельность поставила Татищева въ непріязненныя отношенія съ 
близкимъ къ государю и йотом}’-, въ то время, могущественнымъ 
Акинфіемъ Демидовымъ и повела въ 1722 г. къ временному уст
раненію Татищева отъ должности и назначенію на его мѣсто 
Де-Генина.

Но за короткое пребываніе, для управленія Уральскими 
горными заводами, В. Н. Татищевъ, успѣлъ многое создать; онъ 
организовалъ мѣстныя горныя управленія: Сибирское высшее 
горное начальство въ Уктусѣ, Пермское горное начальство, со
средоточенное въ Кунгурѣ, и почти самовольно заложилъ мѣдно- 
плавильный горный заводъ «Катеринбургъ»*) хотя постройка 
его окончена при Генинѣ, въ 1723 году.

Основаніе завода-крѣпости на р. Исети, которая ограждала 
заводскія устройства, имѣло послѣдствіемъ ослабленіе администра
тивнаго значенія г. Верхотурья, и во второе управленіе Т а
тищева уральскими заводами Екатеринбургское вѣдомство уже 
обнимало нынѣшніе уѣзды: Екатеринбургскій, Камышловскій, 
Ирбитскій и часть Верхотурскаго. Молодой городъ Екатерин
бургъ явился сильнымъ соперникомъ стараго воеводскаго города 
Верхотурья, старый Бабиновскій трактъ уже признавался неу
добнымъ, какъ нѣкогда Чердынскій путь по Вишерѣ и Лозьвѣ, 
у молодого города возникли иныя болѣе прямыя сообщенія че
резъ Уралъ съ Кунгуромъ и вообще Прикамьемъ. Все это вело 
къ постепенному паденію значенія Верхотурья, какъ администра
тивнаго, такъ и торгово-промышленнаго пункта и въ особен
ности съ закрытіемъ таможни въ 175З г- городъ постепенно 
сталъ приходить въ упадокъ и только съ постройкой Богослов
ской желѣзной дороги онъ частью оживился и начинаетъ просы
паться нынѣ отъ полуторосотлѣтняго сна.

Прилагаемая при семъ ландъ-карта, составленная въ 1 7 3 4  — 
6 г.г. въ копіи Кычигина, даетъ понятіе, какъ отразилось воз
никновеніе Екатеринбурга и вообще развитіе горнаго дѣла въ 
Зауральѣ, не только на г. Верхотурьѣ, но и на размѣрахъ уѣзда. 
Въ границахъ тогдашняго Верхотурскаго уѣзда находились се
ленія:

Бассейнъ Лозьвы принадлежалъ Березовскому уѣзду, а Сось-
*) Такъ назыв. г. Екатеринбургъ.

*



ва-Пелымскому уѣзду Тобольской, или Сибирской губерніи, по
слѣдняя— Сосьва, только частью своего средняго теченія и при
токъ ея Ляля оставались въ Верхотурскомъ уѣздѣ. По самой 
Сосьвѣ въ предѣлахъ уѣзда было <8 селеній, въ томъ числѣ се
ло Кашай. По притоку Сосьвы - Лялѣ находилось 8 селеній и Ля- 
линскій казенный заводъ, нынѣ село Караульское и, по притоку 
Ляли-Лобвѣ -  три селенія.

На р. Турѣ въ предѣлахъ уѣзда находились: городъ Верхо
турье, село Тіікатерининское нынѣ Красногорское, село Мерку- 
шино и село Дерябино и 15 деревень. На притокѣ Туры Салдѣ 
село Салдинское Рублево, на притокѣ Салды р. Е ерѣ— нынѣ Юрья, 
село Еря, всего на Салдѣ съ притоками, кромѣ селъ, было 6 
деревень.

Самымъ населеннымъ былъ бассейнъ р. Тагила, кромѣ той 
части теченія рѣки, которая входила въ вѣдомство Демидовыхъ, 
съ его притокомъ р. Мулгаемъ нынѣ Мугаемъ; здѣсь находи
лись слободы Тагильская и Введенская нынѣ Кишкино и село 
Ѳоминское и кромѣ того 21 деревня, на притокѣ Тагила р. Мул- 
гаѣ было 9 деревень и при устьѣ его находилось село Ильин- 
ское нынѣ Мугайское.

Такимъ образомъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ 1734 - 6 г.г. 
уѣздъ состоялъ изъ г. Верхотурья, 9 селъ и слободъ и 6о дере
вень.*) Кромѣ того къ Верхотурскому уѣзду была выграничена 
Ирбитская слобода съ б деревнями.

Къ особому вѣдомству Демидова были приграничены съ на
селеніемъ для работъ во вновь основанныхъ горныхъ заводахъ 
и населенные самими Демидовыми заводы: Невьянскій, Верхне- 
Тагильскій, Черноисточинскій, Нижне-Тагильскій, Быйскій, ПІу- 
ралинскій, Быньговскій и еще заводъ на р. Больш. Быньгѣ, наз
ванія котораго разобрать нельзя; вблизи Быньговскаго завода, 
были слободы: Краснопольская и Оятская и 12 деревень, къ 
этому же вѣдомству причислена была слобода Покровская, нынѣ 
въ Ирбитскомъ уѣздѣ, съ двумя деревнями.

Въ зависимости отъ паденія значенія Верхотурья сокраща

*) Приведенный перечень с'ь карты Кычигина не полный, на картѣ пропущены 
названія многихъ селеній; такъ-село Павдинское и многія деревни, существовавшія 
въ до Петровскій періодъ.
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лись и размѣры его уѣзда, такъ какъ городъ прежде всего по
терялъ стратегическое значеніе, а затѣмъ административное и 
торгово-промышленное. Линія обороны отодвинулась на востокъ 
до предѣловъ Тихаго океана, а на югѣ до границы съ Башки
ріей, вблизи которой возникъ крѣпость-заводъ Екатеринбургъ въ 
Зауральѣ, а въ предѣлахъ бывшей Перми Великой, т. е. въ при- 
уральѣ г. Кунгуръ. По мимо этихъ главныхъ опорныхъ страте
гическихъ пунктовъ правительствомъ на границѣ Башкиріи бы
ли возведены второстепенныя крѣпости, острожки, Мѣдянскій 
острожекъ нынѣ село Осинскаго уѣзда, Красный яръ крѣпость 
нынѣ г. Красноуфимскъ, Ачитская крѣпость, Бисертская крѣ
пость, нынѣ села Красноуфимскаго уѣзда, крѣпость-военная за
става и крѣпость Киргишанская, нынѣ село Красноуфимскаго 
уѣзда, крѣпости, Гробовская, Кособродская, Горощитская, Ара- 
мильская, Багарякская нынѣ села Екатеринбургскаго уѣзда, крѣ
пость Шаблишская нынѣ село Камышловскаго уѣзда и нако
нецъ Долматовская крѣпость при монастырѣ, нынѣ заштатный 
городъ Долматовъ Шадринскаго уѣзда.

Только за этой оборонительной линіей крѣпостей и было 
положено мирное культурное дѣло развитія горнаго промысла 
на Пермскомъ Уралѣ.

Второй сильный толчекъ горнозаводскому дѣлу на Уралѣ 
дало открытіе вогулами Онисимомъ и Степаномъ Чумкиными 
громаднаго мѣсторожденія рудъ на р. Кушвѣ, притокѣ р. Туры, 
названнаго горой Благодатью. Открытіе Благодати въ 1 7 3 5  г- 
совпало со вторымъ управленіемъ уральскими заводами Татище
ва, который съ присущимъ ему умѣніемъ воспользовался вновь 
открытыми богатствами. Вблизи Благодати Татищевъ положилъ 
основаніе въ 1735  г- Кушвинскому заводу, въ 1739  г> возни
каетъ Верхне Туринскій заводъ, въ 1743 г. Баранчинскій, въ 
1755  г- Серебрянскій и въ 1766 г. Нижне-Туринскій заводъ. 
Скоро изъ этихъ заводовъ образовался новый казенный горный 
округъ, получившій названіе по горѣ Благодати-Гороблагодатска- 
го, главное управленіе которымъ было сосредоточено въ Куш- 
винскомъ заводѣ. Къ сожалѣнію этотъ молодой горный округъ, 
обѣщавшій казнѣ значительные доходы, попалъ сподвижнику Би
рона, саксонцу Шем6е_рг^,^ъ 1736 г. назначенному генералъ-бергъ
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директоромъ преобразованной бергъ-коллегій. Шембсргъ изъ 
личныхъ выгодъ въ 173<Ч г. придумалъ* отдачу казенныхъ заво
довъ въ частныя руки и императрица Анна Ивановна повелѣла 
гору Благодать со всѣми заводами этого округа отдать въ поль
зованіе барону Шембергу. Со вступленіемъ на- престолъ Елиза
веты, кончился режимъ Бирона и Шембергъ лишился г. Благо
дати, но въ 1754 г. всѣ гороблагодатскіе заводы снова посту
паютъ въ частное владѣніе графа Петра Шувалова. При немъ 
возникаетъ Серебрянскій заводъ и онъ создаетъ извѣстные при
камскіе заводы: Воткинскій въ -  1759  г- и Ижевской - въ 1760 
году. Только со вступленіемъ на престолъ Екатерины II въ 
1780 г. всѣ казенные заводы отбираются отъ расточительныхъ 
владѣльцевъ и создается нѣкоторый порядокъ казеннаго управ
ленія уральскими заводами.

Выгодныя условія постройки горныхъ заводовъ на Уралѣ 
и ихъ несомнѣнная доходность разогрѣли аппетиты у многихъ 
предпринимателей по горной промышленности. Изъ частныхъ 
иредиринимателей-рудознатчиковъ послѣ Демидовыхъ выдѣляет
ся Максимъ Михайловичъ Походяшинъ.

М. М. Походяшинъ родомъ происходилъ изъ ямщиковъ г. Вер
хотурья, но однимъ источникамъ, а по другимъ выходецъ изъ 
Казанской губерніи, занимавшійся плотничествомъ и извозомъ 
въ г. Верхотурьѣ, въ 1752 г. Максимъ Походяшинъ былъ Вер
хотурскимъ купцомъ, а въ 1777 перечислился къ первой гиль
діи. Съ 1752 г. по 1756 г- держалъ Верхотурскій винный от
купъ съ купцомъ Власьевымъ и былъ откупщикомъ въ Сибири 
до конца семидесятыхъ годовъ X V III столѣтія. Въ 1755 г. По
ходяшинъ занимается отыскиваніемъ желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ* 
поиски эти закончились успѣхомъ Успѣхъ этотъ обуславливался 
тѣмъ, что нѣкто Верхотурецъ Постниковъ открылъ мѣсторожде
ніе рудъ на сѣверѣ уѣзда въ бассейнѣ р. Сосьвы. Въ 1757 г. 
Походяшинъ получаетъ разрѣшеніе на открытіе новыхъ заво
довъ, привиллегіи и содѣйствіе къ том}7 отъ правительства. Въ 
1758 г. Походяшинъ положилъ основаніе Петро-Павловскому за
воду, въ 1760 г. купилъ Николае-Павдинекій заводъ и открылъ 
Турьинскіе рудники, а ВЪ  1768—177 1 г.г. построилъ Богослов
скій мІ5дноплавильный заводъ,
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Еще болѣе крупнымъ дѣятелемъ на горнозаводскомъ попри
щѣ является Сава Яковлевичъ Собакинъ, происходившій изъ мѣ
щанъ города Осташкова Тверской губерніи. Будучи продавцемъ- 
разнозчикомъ телятины въ Петербургѣ, онъ по счастливой слу
чайности попадаетъ въ поставщики Императорскаго двора. При 
Императрицѣ Екатеринѣ Сава Собакинъ попадаетъ въ винные 
откупщики, что доставило ему возможность нажить милліонное 
состояніе. Въ 1774 г. по случаю побѣдъ надъ турками жителямъ 
столицы было разрѣшено выпить въ честь Румянцева по чаркѣ 
водки. Пиръ былъ гомерическій. Когда дѣло дошло до уплаты 
за выпитое вино, то счетъ оказался на столько большимъ, что 
правительство было поставлено въ затрудненіе. Наряженное слѣд
ствіе раскрыло только, что въ столицѣ въ данный моментъ не 
было такого количества водки, какой былъ показанъ откупщи
комъ, за что Собакинъ отданъ подъ судъ. Но Императрица Ека
терина II помиловала Собакина и для вящаго забвенія его по
ступка велѣла перемѣнить ему фамилію по отчеству Яковлевъ. 
Сава Яковлевичъ Яковлевъ скупилъ заводы въ 1767 г. у гене
рала Гурьева: Алапаевскій, Синячихинскій, Верхне и Нижне-Су- 
санскіе и строилъ самъ новые заводы: въ 1769 г. В.-Синячихин
скій и въ 1779  г< Верхне-Алапаевскій; къ концу жизни Яков
левъ владѣлъ 22 горными заводами. .

Такой громадный успѣхъ развитія горнаго дѣла на Уралѣ 
и въ частности въ Верхотурскомъ уѣздѣ, всего за какіе нибудь 
75 лѣтъ, объясняется дешевизной рабочихъ рукъ, или, выражаясь 
точнѣе, безплатной выработкой металловъ рабочими, перечислен
ными для нуждъ горнаго дѣла изъ среды осѣдлаго земледѣльче
скаго населенія на Уралѣ цѣлыми слободами съ ихъ округами, 
состоящихъ изъ десятковъ деревень. Дѣло сооруженія заводовъ 
ліло иногда и съ приключеніями: такъ въ 1776 г. по ходатай
ству Яковлева дано разрѣшеніе на^постройку горнаго завода на 
пустопорожнихъ земляхъ. Когда же отводъ земель былъ сдѣланъ, 
то оказалось, что земли эти давно заселены и отданы крестья
намъ по грамотамъ Московскихъ царей, лѣтъ за 100 — 150 до 
появленія Яковлева на Уралѣ. Старожилы протестуютъ, но про
тестъ ихъ заканчивается припиской земель къ заводу и зачисле
ніемъ самихъ жителей въ число заводскихъ работниковъ.
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Поиски отдѣльныхъ лицъ въ дачахъ Урала и нахожденіи 
рудъ не всегда благополучно кончались для предпріимчивыхъ 
людей; такъ въ 1764 г- крестьянинъ Алексѣй Ѳедоровъ въ Ниж
не-Тагильской дачѣ нашелъ золотую руду и за это открытіе 
былъ изувѣченъ и заключенъ въ заводскую тюрьму, въ которой 
просидѣлъ до 1797 г., когда ему какимъ-то образомъ удалось по
дать прошеніе на Высочайшее имя объ освобожденіи и ходатай
ство Ѳедорова окончилось для него счастливо, онъ былъ осво
божденъ, но Демидовъ былъ неспокоенъ и боялся, что правитель
ство, узнавъ о нахожденіи въ его дачѣ золота, отберетъ землю 
въ казну.

Въ жизни Уральскаго поселенія фактовъ, подобныхъ при
веденнымъ выше, очень много, и все это постепенно порождало 
неудовольствіе въ средѣ заводскаго и подзаводскаго населенія. 
Рядъ башкарскихъ возстаній, какъ’ нами было уже сказано, въ 
связи съ нароставшимъ недовольствомъ кореннаго русскаго на
селенія къ Зауралѣ создалъ благопріятную почву для Пугачев
скаго бунта въ 1^73—4 годахъ.

Приводимъ хронологію возникновенія горныхъ заводовъ въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ, которой завершалась колонизація уѣзда, 
послѣ чего почти не возникаетъ новыхъ населенныхъ пунктовъ, 
за самыми рѣдкими исключеніями:

г. Алапаевскъ, и при немъ Нейво-Алапаевскій заводъ въ 1704 г-
Выйскій мѣдноплавильный заводъ в ъ ............................. 1721»
Нижне-Тагильскій заводъ в ъ ...............................................1725»
Лайскій заводъ в ъ .............................................................. 1726 »
Черно-Источинскій заводъ в ъ ...................... ....  . . . 1729 »
Кушвинскій заводъ въ . . . ................................... І 7 3 5  »
Верхне-Туринскій заводъ в ъ ........................................1739 »

'д Висимо-Шайтанскій заводъ в ъ ........................................1741 »
Баранчинскій заводъ в ъ ..................................................... І 743 й
Нижне-Салдинскій заводъ въ . ...............................1760 »
Николае-Павдинскій заводъ в ъ ................................... 1763 »

^_Турьинскіе рудники в ъ ..................................................... 1763 »
Нижне-Туринскій заводъ в ъ ............................... ....  1766"»
Богословскій мѣдноплавильный заводъ въ . . 1768—1771 » 
Синячихинекій-верхній заводъ в ъ ..................................1769 »



Висимо-Уткинскій заводъ в ъ .......................................... 1771 г.
Нейво-ІІІайтанскій или Сусана заводъ въ . . . 1777 »*)
Верхне-Салдинскій заводъ в ъ ...........................................1778 у>
ГІетро-Каменскій заводъ въ  1789 >:>
Кромѣ желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ въ Верхотурскомъ -*уѣз- 

дѣ разработка платины началась въ Суховисимскомъ пріискѣ Де
мидовыхъ въ 1825 г., въ первое десятилѣтіе съ 1.825 — 1834 г. 
добыто 748 и. 191/- Ф-1 в0 второе -  съ 1835 по 1844 г. платины 
добыто 1.184 IX. 21 /■> ф. и т. д. въ послѣднее время платиновые 
пріиска все болѣе и болѣе въ Нижне-Тагильскомъ округѣ выра
батываются, но взамѣнъ ихъ открываются новые въ болѣе сѣ
верныхъ частяхъ Уральскаго хребта; много платиновыхъ пріис
ковъ сдается въ аренду въ Гороблагодатскомъ округѣ; платина 
найдена также въ Николае-Павдинской, въ сѣверной и южной, 
Заозерскихъ и другихъ дачахъ.

Разработка золота въ Нижне-Тагильскомъ округѣ началась 
съ 1823 г. и въ нѣкоторые годы по рудникамъ промывка была 
особенно благопріятна, такъ въ 1827 г. золота вымыто 47 п. 
3 1/2 ф.; до такой высоты по вѣсу промывка золота въ Нижне- 
Тагильскомъ ни въ одинъ изъ послѣдующихъ годовъ не доходила. 
По десятилѣтіямъ промывка золота въ Нижне-Тагильскомъ ок
ругѣ распредѣлялась такъ: съ 1823 —1832 г. добыто 362 п. 3 3 ф., 
съ 1833— 1842 г. золота получено 238 п. 39Ѵ2 ф., съ 1843 — 
1852 г. золота получено 263 п. 2 9 '/з ф. и въ послѣдующія де
сятилѣтія добыча его въ округѣ постепенно уменьшается. Кро
мѣ Нижне-Тагильскаго округа золото добывается въ Гороблаго
датскомъ и Алапаевскомъ округахъ, въ Николае-Павдинской да
чѣ, въ Богословскомъ округѣ, въ южной и сѣверной Заозерскихъ 
дачахъ и въ казенныхъ лѣсничествахъ. Добычей золота занима
ются не только крупныя промышленныя компаніи, но и мелкіе 
промышленники, называемые обыкновенно старателями.

Мы уже упоминали объ открытіи копей съ драгоцѣнными 
камнями въ 1669 г. Димитріемъ А. Тумашевымъ вблизи Мур- 
зинской слободы, но разработки этихъ драгоцѣнностей тогда 
правительство предпринять не могло по неимѣнію техниковъ-

*) Постройка Ниж.-Сусанскаго завода неправильно приписывается С. Яковлеву — 
онъ основанъ въ 17 3 5  В. Н. Татищевымъ.
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спеціалистовъ. Уже только въ 1765 г. приглашенные на Уралъ 
итальянцы начали правильную разработку добычи самоцвѣтовъ 
и ихъ огранку. Всѣхъ копей цвѣтныхъ камней въ окрестностяхъ 
Мурзинки насчитывается до юо.

.Первые алмазы найдены въ уѣздѣ на р. Ку шайкѣ, притокѣ 
Салды, въ Гороблагодатскомъ округѣ, въ 1838 году.

Разработка марганцевыхъ рудъ началась въ Нижне-Тагиль
скомъ округѣ въ 1881 г. въ рудникѣ Сапальскаго.

Хромистый желѣзнякъ добывается въ округахъ: Нижне-Та
гильскомъ, Богословскомъ и Гороблагодатскомъ.

Каменный уголь добывается въ Богословскомъ округѣ и за
лежи его находятся въ чертѣ Алапаевскаго округа въ Миронов
ской волости.

Разработка краснаго Лебяжинскаго мрамора и чернаго въ 
Нижне-Тагильскомъ окрутгѣ и другихъ сортовъ въ Богословскомъ 
округѣ ждз’тъ предпринимателей. Залежи азбеста въ Краснополь- 
ской, такъ и въ Мироновской волостяхъ, какъ въ надѣлахъ кресть
янъ, такъ и во владѣльческихъ дачахъ ждутъ предпринимателей.

Всего въ Верхоту-рскомъ звѣздѣ выплавляется чугуна до 
і с мил. пуд. на 14 заводахъ, желѣза и стали до 8 милл. пуд. 
на і а заводахъ, мѣди до 500 т. п. на 2 заводахъ, разрабатыва
ется желѣзныхъ рудниковъ 49, мѣдныхъ 7, золотыхъ пріисковъ и 
платиновыхъ - тысячи, хромистаго желѣзняка 4 рудника, марган
цевыхъ з рудника, каменнаго угля разрабатывается і копь, добыча 
самоцвѣтовъ -  ю о копей, каменоломенъ разрабатывается сотни*)-

Бъ такомъ видѣ находится состояніе горной промышленно
сти въ Верхотурекомъ уѣздѣ черезъ 2 00 лѣтъ, послѣ того какъ 
Великій Преобразователь Россіи взялъ въ свои руки разработку 
богатствъ урала.

- правленіе Пермскимъ краемъ въ до Петровское время 
очерчено выше въ общихъ чертахъ, теперь остается прослѣдить 
его до вашихъ дней. При первомъ раздѣленіи Россіи па губер
ніи въ 1708 г., пространство занимаемое Пермской губерніей 
вошло въ составъ Сибирской губерніи, заключавшей въ своихъ 
границахъ 28 городовъ съ Тобольскомъ во главѣ: Пермь — Вели
кан Чердккь, Соликамскъ, Верхотурье, Кунгуръ и друг. По ука-

 ̂Орисса^ хгрозго-БодстБо Россіи за іо со г, Гобукъ и ІІиііийТ:
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зу і / 1 () г. въ новомъ администра'гивномъ раздѣленіи на і і  гу
берній, опять не было Пермской губерніи. По этому раздѣлу 
Пермская губернія вошла въ составъ Сибирской гз7берніи, дѣ
лившейся на провинціи и Верхотурье съ уѣздомъ, въ которомъ 
числилось 3483 двора, входилъ въ составъ Тобольской провин
ціи. Въ 1745  г- опять послѣдовало раздѣленіе Россіи на новыя 
губерніи и вмѣсто 11 существовавшихъ - она была раздѣлена на 
іб  губерній. По высочайшему указ}7 отъ 27 января 1781 г. Рос
сія раздѣлялась на 19 генералъ-губернаторствъ, въ вѣдѣніи кото
рыхъ находилось 40 намѣстничествъ, въ тринадцатое генералъ- 
губернаторство входила Тобольская губернія со вновь открытымъ 
Пермскимъ намѣстничествомъ, которое дѣлилось на двѣ области 
Пермскую и Екатеринбургскую, а эти послѣдніе на 15 уѣздовъ: 
въ Пермской - 8 з'ѣздовъ и въ Екатеринбургской—7 уѣздовъ. 
По четвертой ревизіи населенія въ Пермскомъ намѣстничествѣ 
числилось 789.109 дз7шъ, въ томъ числѣ м}7жскаго —379.874 че
ловѣка и женскаго 379.874 челов. и иновѣрцевъ 15.495 челов.

Воспользуемся имѣющимся описаніемъ г. Валбашевскаго, 
Пермскаго намѣстничества въ 1793  г- Чгё, подъ № №  14 и 15 
значатся уѣзды Алапаевскій и Верхотурскій.

Уѣздъ Алапаевскій имѣлъ окружность 429 верстъ и заклю
чалъ въ себѣ площадь 9.695 квадратныхъ верстъ. Заводовъ, сло
бодъ и селъ съ церквами считалось 16, частныхъ желѣзодѣлатель
ныхъ заводовъ 14, казенный — і, помѣщичьихъ заимокъ 7, госу- 
дарственныхъ деревень 133, раздѣленныхъ на іб  волостей, му
комольныхъ крестьянскихъ мельницъ 291.

Жителей по 4 ревизіи считалось въ уѣздѣ 23.262 души, въ 
томъ числѣ государственныхъ крестьянъ 16.183 души и помѣ
щичьихъ - 7078 душъ. Населеніе это преимущественно было рас 
положено по р р. Нейвѣ и Режу, а именно по'Н ейвѣ значи
лись слободы: Невьянская, Лопатовская, сѣвернѣе былъ Синячи- 
хинскій заводъ, дальше къ западу по р. Нейвѣ два завода Су- 
санскіе, Мурзинская слобода, Краснопольская и заводы: Быньгов- 
скій, Невьянскій, Шуралинскій и Верхне-Нейвинскій. По р. Ре
жу, Коптеловская и Арамашевская слободы, село Мироновское, 
Глинская слобода и Режевскій заводъ. Сѣвернѣе Режа Лииов- 
ская слобода, село Черемисское и Аятская слобода; въ юго-во
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сточномъ углу уѣзда,—ІІІогринская слобода и село Покровское, 
на сѣверо-западѣ—Верхне-Тагильскій заводъ. Уѣздъ этотъ тогда 
уже славился находящимися въ нѣдрахъ его драгоцѣнными кам
нями какъ-то: аметистами, топазами, агатами разныхъ видовъ и 
др.; на заводахъ здѣшнихъ выдѣлывались мѣдная посуда и дру
гія вещи.

Уѣздный городъ Алапаевскъ -  по обѣимъ сторонамъ р. Ала- 
паихи, впадающей у самаго города въ Нейву, основанъ въ 1704 г. 
и населенъ государственными мастеровыми; онъ былъ прежде 
заводомъ гдѣ плавилась мѣдь и выдѣлывалось желѣзо и находил
ся постоянно въ управленіи Екатеринбургскаго горнаго вѣдом
ства; городомъ сдѣланъ въ 1781 г., въ 1793 году въ городѣ имѣ
лось: каменная церковь і , обывательскихъ домовъ 373, заводскихъ 
фабрикъ 9, лавокъ 25, солянныхъ магазиновъ 2, винный мага
зинъ і; жителей по 4 ревизіи считалось въ городѣ 886 душъ, 
въ томъ числѣ мѣщанъ и цеховыхъ 13, разночинцевъ 873 души.

Уѣздъ Верхот$грскій занимаетъ пространство въ 52.778 кв. 
верстъ. Заводовъ, селъ и слободъ съ церквами считалось въ уѣз
дѣ 20, изъ нихъ каменныхъ церквей 8, казенныхъ заводовъ желѣзо
дѣлательныхъ 4, частныхъ мѣдно-плавильныхъ 2, желѣзодѣлатель
ныхъ 9, винокуренныхъ з, деревень государственныхъ крестьянъ 
272; они раздѣлены на 6 волостей русскихъ и 5 ясашныхъ но
вокрещенныхъ вогулъ, СИХЪ послѣднихъ 3 7  деревень. Жителей 
всѣхъ въ уѣздѣ по 4 ревизіи считалось і 9 -1 73 , въ томъ числѣ 
государственныхъ крестьянъ 11.297, помѣщичьихъ 7-74° душъ. 
Уѣздъ этотъ, какъ видно, былъ весьма мало населенъ, сравни
тельно съ его огромнымъ пространствомъ. Населеніе преиму
щественно сосредоточено было въ юго-восточной части уѣзда по 
берегамъ р.р. Туры и Тагила. На этомъ пространствѣ значились 
заводы: Внсимо-Уткпнскій, Впсимо-Шайтанскій, Черно-Источин- 
скій, Выйскій, Нижне-Тагильскій, Верхне-Нижне-Лайскіе, Варан- 
чпнскій, Туринскій, и Кушвинскій, Верхне-и Нижне-Салдинскіе, 
седа: Шпппцпно, Топорково и Мугайское, дальше по р. Тагилу 
сода: Тагильское, Кншкинское. Фоминекое и заводъ Фоминскій; 
по р. Турѣ слободы: Меркушинская и Красногорская; къ югу 
отъ нихъ Салдпнское село, къ западу Верхне-Тѵриискій заводъ, 
сѣвернѣе р. Туры .Тялпнскій заводъ, села; Лялпнское и Спасское,



—  4 5  —

восточнѣе къ Уралу Николае-Павдинскій заводъ и наконецъ да
леко къ сѣверу — заводы Богословскій и ■ Петропавловскій; но во
кругъ нихъ и дальше къ сѣверу, населенія ни какого не было.

Уѣздный городъ Верхотурье при р. Турѣ, есть тоже одинъ - 
изъ древнѣйшихъ городовъ Пермскаго края, онъ основанъ въ 
1598 г. по грамотѣ царя Ѳедора Іоанновича и игралъ весьма вид
ную роль въ X V II и ХѴШ вѣкахъ, ибо черезъ Верхотурье про
ходила тогда главная Сибирская дорога изъ г. Соликамска, тамъ 
было главное складочное мѣсто товаровъ, учреждена была въ 
ібоо г. таможня для Сибирской торговли, гдѣ взимались пош
лины съ товаровъ, идущихъ изъ Россіи въ Сибирь, такъ равно 
и съ тѣхъ, которые слѣдовали въ Россію. Она уничтожена въ 
1753 г. когда по указу Правительствующаго Сената отмѣнены 
внутреннія пошлины и сборы. Еще въ 1793 г. существовало, хо
тя довольно уже обвѣтшалое, старинное каменное укрѣпленіе; 
оно построено было на томъ мѣстѣ, гдѣ по преданію издревле 
существовала вогульская крѣпость, называемая на пермяцкомъ и 
зырянскомъ языкахъ Неромъ-каръ (отъ этаго названія происхо
дитъ названіе маленькой рѣчки Неромки, впадающей ниже го
рода, въ р. Туру). Укрѣпленіе, существовавшее въ 179З г-> со_ 
стояло изъ каменной стѣны съ полуразрушившимися башнями, 
внутри находились два каменные корпуса, помѣщались присут
ственныя мѣста; при самой крѣпости соборная церковь; приход
скихъ церквей 4, изъ коихъ одна обнесена каменною стѣною; 
одинъ мужской монастырь, обнесенный каменною оградою и 
имѣющій внутри церковь и монастырское строеніе каменное, 
обывательскихъ домовъ 432, лавокъ 40 и 3 каменныхъ магази
на. Жителей въ городѣ по 4 ревизіи 1497 душъ, въ томъ числѣ 
купцовъ 50, мѣщанъ и цеховыхъ 890, разночинцевъ 548 душъ.

Таково было состояніе уѣзда и города въ 1793 году по 
описанію г. Балбашевскаго (Перм. губ. вѣд. 1855 г. М М  21 — 26.

18 октября 1781 года бывшій Егошихинскій казенный за
водъ былъ преобразованъ въ главный городъ Пермскаго намѣст
ничества подъ именемъ г. Перми и послѣдовало торжественное 
открытіе и намѣстничества.

Въ 1796 году отъ 12 декабря Пермское намѣстничество 
преобразовано въ губернію, на ряду съ упраздненіемъ намѣстни-
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чествъ во всей Россіи, при чемъ должность генералъ-губернато
ра упразднена и число уѣздовъ сокращено до із , за упраздне
ніемъ трехъ уѣздовъ въ губерніи Обвинскаго, Алапаевскаго и 
Долматовскаго, уѣздные города почислены въ безъ-уѣздные: Об 
винскъ—нынѣ село Верхъ-Язьвинское, или Монастырь Соликам
скаго уѣзда, Алапаевскъ и Долматовъ сохранили свое городское 
самоуправленіе до настоящаго времени.

Съ 1797 г- границы губерній и уѣздовъ почти остаются 
безъ измѣненія до настоящаго времени, за немногими исключе
ніями, нѣкоторыя селенія изъ упраздненнаго Алапаевскаго уѣз
да отошли къ тремъ сосѣднимъ уѣздамъ: Ирбитскому, Екатерин
бургскому и Верхотурскому.

Съ образованіемъ особой Пермской губерніи явилось необ
ходимымъ учрежденіе особой Пермской епархіи, о чемъ послѣ
довалъ Высочайшій указъ іб октября ¿ 7 9 9  г>

Духовное управленіе въ Верхотурскомъ краѣ. Покоряя югровъ 
русское правительство не только вносило въ эту страну куль
туру, но и исполняло болѣе высокую обязанность—это внесеніе 
свѣта христіанской вѣры. Настоящая организація христіанской 
миссіи для насажденія православія началась по покореніи Сиби
ри, хотя проникновеніе христіанства, говоритъ г. Павловскій, *) 
въ югорскій край началось въ XI вѣкѣ, т. е. съ первыхъ похо
довъ Новгородцевъ въ Югру. Дружинники совершили походы 
въ область Сѣверной Двины и Камы, а за ними идейные под
вижники христіанства, какъ наир, преподобный Герасимъ, мо
нахъ Кіевскаго Глуиши-каго мойастыря, проповѣдывалъ христі
анство въ мѣстахъ древняго мѣстожительства вогуличей, въ ок
рестностяхъ нынѣшняго г. Вологды, гдѣ построилъ у Касайров- 
скаго ручья церковь во имя св. Троицы и основалъ монастырь. 
Въ Новгородской лѣтописи подъ 1193 годомъ, есть извѣстіе, что 
Новгородцы при своихъ походахъ въ Югорскій край брали съ 
собой священниковъ, при чемъ, вѣроятно, были единичные слу
чаи обращенія язычниковъ въ христіанство. Обращенные, какъ 
отступники отъ язычества, вызывали въ своихъ единоплеменни
кахъ озлобленіе и это озлобленіе съ частныхъ лицъ перено-

*■ ' - записки Импер. Казан. Унпв., годъ I. X X IV , ки. 6 и 7 Вогулы. Наплоп-
скаго.
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сились на все христіанство и въ особенности на его проповѣд
никовъ. Непріязнь Югровъ выразилась въ рядѣ набѣговъ и на
силій надъ новообращенными въ бассейнѣ С.-Двины. Уже въ тре
тій годъ епископства св. Стефана Пермскаго, вогулы пытались 
разрушить все, что было создано Пермскимъ апостоломъ и опу
стошили Верхне-Вычегодскія и Сысольскія селенія въ Перми 
Малой. Такая непріязнь и ненависть къ христіанству со сторо
ны Югровъ и Вогуловъ продолжались и при пріемникахъ св. 
Стефана. Въ XV вѣкѣ Вогулы послѣ осады Усть-Выми, гдѣ бы
ла кафедра Пермскихъ епископовъ, убили много вновь обращен
ныхъ зырянъ въ храмѣ и задушили епископа Герасима, причис
леннаго за свою мученическую кончину къ лику святыхъ. Ему 
послѣдовалъ въ Перми Малой, въ Усть-Выми, епископъ Пите- 
римъ. При немъ Вогулы продолжали грабить пермяковъ-зырянъ 
въ Перми Малой на Сысольѣ и Вычегдъ и Новгородъ и Мос
ква ни чего не дѣлали для защиты новообращенныхъ отъ набѣ
говъ Вогулъ. Питеримъ былъ ревностнымъ насадителемъ христі
анства и успѣлъ обратить въ христіанство вогуличей, кочевав
шихъ на р. Печерѣ и ея притокахъ. За этотъ подвигъ миссіо
нерства дѣятельный епископъ Питеримъ нажилъ злобнаго врага 
въ лицѣ вогульскаго Пелымскаго князя Асыки, яраго привер
женца язычества, поставившаго себѣ задачей за совращеніе въ 
христіанство его единоплеменниковъ отомстить епископу Пите- 
римзг, что ему и удалось въ набѣгъ на Усть-Выши въ 1 4 5 5  г- 
Послѣ обѣдни Питеримъ. при шествіи съ крестнымъ ходомъ под
вергся нападенію вогулъ и на глазахъ своей паствы былъ за
мученъ вогулами; память его празднуется Русской церковью, 
какъ святаго 29 января. Преемникъ св. Питерима св. Іона, не
смотря на то, что его предшественникъ св. Питеримъ постра
далъ за свою миссіонерскзчо дѣятельность, продолжалъ дѣло рас
пространенія христіанства з’же на самыхъ предгорьяхъ Урала; 
въ 1472 г. крестилъ Пермь Великзчо, нынѣшнихъ пермяковъ- 
инородцевъ, во главѣ съ ихъ княземъ, принявшимъ крещеніе въ 
г. Чердыни, или, какъ она тогда называлась, Пермью Великою. 
Великопермскій князь Михаилъ много содѣйствовалъ обращенію 
въ христіанство, пермяковъ, остякрвъ и другихъ инородцевъ. 
Уже шестой по счету Пермскій епископъ Филофей перенесъ свою
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миссіонерскую дѣятельность по распространенію христіанства 
непосредственно въ Югорскій край, частью на самый У ралъ и 
далѣе, чему способствовала его примирительная полггика въ от
ношеніи вогулъ и его ходатайства за плѣнныхъ вогульскихъ 
князей въ Москвѣ и другія услуги, такой образъ дѣйствій вну
шалъ вогуламъ доверіе къ епископу Филофею. Управленіе Фи
лофея Пермской епархіей продолжалось около 30 лѣтъ (1472 — 
1501 г.г.). Послѣ епископа Филофея управляли Пермской епар
хіей подъ разными наименованіями епископы Велико-Пермскіе, 
затѣмъ Вологодскіе и Велико-Пермскіе и архіепископы Вологод
скіе и Бѣлозерскіе и при архіепископѣ Корниліѣ Вологодскомъ 
и Бѣлозерскомъ епархія выдѣляетъ изъ себя новую епархію Си
бирскую и Тобольскую въ 1620 году. На эту новую и первую 
въ Сибири кафедру былъ назначенъ архимандритъ Новгородска
го Хутынскаго монастыря Киріанъ.

Съ первымъ Сибирскимъ архіепископомъ для Сибири былъ 
снаряженъ цѣлый штатъ бѣлаго духовенства, священники, дьяко
на и церковники; многіе изъ духовенства, боясь Сибири, съ до
роги бѣжали, самъ Кипріанъ достигъ Верхотурья, перваго Си
бирскаго города 12 марта 1621 года. За короткое время своего 
управленія епархіей онъ оставилъ замѣтный слѣдъ въ Верхотур
скомъ уѣздѣ: по его указу въ г. Верхотурьѣ основанъ Покров
скій женскій монастырь, при немъ же возникли монастыри Невь
янскій—Богоявленскій, Тагильскій и Преображенскій. Настоятели 
и монастырская братія обезпечиваются государевымъ жалованьемъ.

До открытія самостоятельной Сибирско-Тобольской епархіи 
въ г. Верхотурьѣ возникаетъ Верхотурскій Николаевскій монастырь 
для распространенія христіанской вѣры между вогуличами. Еди
ничные случаи принятія христіанства вогулами были даже въ 
1598 г., когда Пелымскаго князя Тагея сынъ Учетъ принялъ 
крещеніе и названъ Александромъ. Въ 1603 г. крестились въ 
г. Верхотурьѣ Чусовскіе вогуличи, Баймурза, Кулинъ, Козинъ 
Арцыбашевъ и Тагильскій вогулъ Обайтко-Камаевъ,*) каждом}', 
изъ новокрещенныхъ для крещенія выдано по 2 сукна среднихъ

*) Фамилія Камаевыхъ среди крестьянъ Верхотурскаго уѣзда встрѣчается до
вольно часто.
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рубашки и сапоги. Въ 1615 г. имѣется упоминаніе о Верхотур
скомъ новокрещенномъ вогулѣ Осипѣ Шехиревѣ.*)

Преемники Кипріана вплоть до появленія апостола Сибир
скаго митрополита Филоѳея не заботились о приведеніи въ хри
стіанство вогулъ, однако и за это время въ 1685 г. крестился 
ясашный вогулъ Тибайко-Черемкуловъ съ женой и дѣтьми.

Послѣ Кипріана преемственно слѣдовали архіепископы Си
бирскіе и Тобольскіе: Макарій (1624— 1635), Нектарій (1636 — 
1640), Герасимъ (1640—1650) и Семеонъ (1651 —1664). Съ на
чала 1664 г. въ исторіи церковнаго управленія Сибирью откры
вается новый періодъ. Сибирскіе архіепископы получаютъ вы
сокій титулъ митрополитовъ Сибирскихъ и Тобольскихъ, вотъ 
хронологія наслѣдованія ими кафедры: Корнилій (1664 —1677)^ 
Павелъ (1678—1692), Игнатій Римскій-Корсаковъ (1692—1699), 
Димитрій Туптало, небывавшій въ Тобольскѣ, а только числив
шійся митрополитомъ Сибирскимъ съ 1701 года 23 марта до 
1702 г. 4 января, когда былъ перемѣщенъ на Ростовскую ка
федру,—чтимый святитель, память котораго празднуется русской 
церковью 21 сентября.

Св. Димитрію Ростовскому Сибирскую и Тобольскую епар
хію наслѣдовалъ Филоѳей Лещинскій, самый энергичный дѣятель 
по насажденію христіанства въ западной Сибири, оставившій не- 
згладимую память по себѣ своей миссіонерской дѣятельностью 
среди Сибирскихъ инородцевъ и въ частности среди вогулъ Вер
хотурскаго уѣзда.

Митрополитъ Филоѳѳй Лещинскій.

Въ митрополиты Сибирскіе и Тобольскіе вмѣсто св. Димит
рія Ростовскаго былъ назначенъ архимандритъ Брянскаго-Сві- 
яжскаго монастыря и экономъ Кіево-Печерской лавры Филоѳей 
Лещинскій. 4 января 1702 г. онъ былъ посвященъ въ митропо
литы на 53 год\- и прибылъ въ Тобольскъ 4 апрѣля. Г. Пав
ловскій**) въ своей монографіи о вогулахъ о внѣшности Фило
ѳея говоритъ: «былъ высокаго роста, сухощавъ, блѣднолицъ,

*) Фамилія Шехиревыхъ встрѣчается въ Н.-Тагилѣ.
**) Ученыя записки Нмпер. Казан, унив. годъ ЬХХІѴ', кнпгя б и ; ,  іуСф г

Историко-экономическій очеркъ Верхот. уѣзда. 4
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ймѣлъ выразительные умные глаза, одушевленные идеей; носъ 
длинный и нѣсколько заостренный, волосы сѣдые. Тщеславія во
все не имѣлъ, былъ тихъ и снисходителенъ ко всѣмъ. Жизнь 
велъ самую простую и дѣятельную».

Прибывши въ Тобольскую епархію, митрополитъ Филоѳей 
прежде всего озаботился узнать состояніе своей епархіи; оно бы
ло печально. Оказалось, что язычники вогулы, остяки и дру
гіе сибирскіе инородцы оставались безъ оглашенія евангельскаго 
проповѣдью и въ то же время магометанство дѣятельно вело про
паганду своего вѣроученія, которое напр. было принято Тавдин- 
скими вогулами. Церквей очень мало, посѣщеніе ихъ прихожа
нами затруднительно вслѣдствіе отдаленности и неудобства п}'- 
тей сообщенія. О необходимости поддержанія христіанства забо
тился самъ Великій Преобразователь Россіи, что видно изъ ука
зовъ митрополиту Филоѳею въ 1702, 1703, 1706, 1710 и 17т9 г.г.

Въ Верхотурскомъ краѣ Филоѳей, во время многократныхъ 
своихъ поѣздокъ изъ Руси въ Сибирь и обратно въ 1702, 1706, 
и 1716—1717 годахъ, не могъ не видѣть печальнаго положенія 
свой паствы. Но онъ весьма часто обозрѣвалъ и свою необъят
ную митрополію, не страшась ни разстояній, ни путей сообще
нія, ни своихъ лѣтъ. Онъ нѣсколько разъ посѣщалъ уѣзды: Вер
хотурскій, Тюменскій, Туринскій и бывалъ въ пустынныхъ и 
отдаленныхъ мѣстностяхъ Сибири, Березовѣ, Обдорскѣ, Томскѣ, 
Туруханскѣ, Красноярскѣ, Енисейскѣ, Иркутскѣ, даже въ Селен- 
гинскѣ. Заслуживаетъ вниманія, что Туруханскъ, Иркутскъ и За
байкалье Филсѳей посѣщалъ подъ конецъ отправленія своего упра
вленія Сибирской митрополіей, а именно въ 1719 и 1720 годахъ, 
когда ему было уже 70 лѣтъ, а въ Обдорскъ онъ плавалъ не задолго 
до своей смерти, на 77 году своей жизни.

Результатомъ многократнаго пребыванія въ Верхотурскомъ 
краѣ остались слѣды его дѣятельности, это открытіе едвали 
не первой школы въ Зауральѣ въ 1720 г., въ г. Верхотурьѣ 
при Николаевскомъ мужскомъ монастырѣ, куда набирались не
только русскіе дѣти, но и дѣти новокрещенныхъ вогулъ. Но 
главныя заслуги Филэѳея для Верхотурскаго и отчасти сосѣдня
го Чердынскаго уѣздовъ заключаются въ обращеніи вогулъ и 
остяковъ въ христіанство.



Еще въ 1709 году по случаю тяжкой болѣзни, Митрополитѣ 
Филоѳей принялъ схиму подъ именемъ Ѳедора и удалился на 
покой въ Тюменскій монастырь. Но въ 1710 г. Сибирскій гу
бернаторъ Матвей Петровичъ Гагаринъ обратился къ схимонаху 
Ѳедору съ . предложеніемъ, который и принялъ на себя миссію 
крещенія вогулъ и остяковъ. Въ 17I I  г. былъ крещенъ вогуль
скій изъ Ляпина князь Шекша. Въ 1714 году схимонахомъ Ѳе
доромъ крещены пелымскіе вогулы, первымъ изъ нихъ принялъ 
христіанство старшина Вагильской волости, затѣмъ крестились 
вогулы Тиханской волости, всего приняли православіе до боо 
вогулъ и въ окрестностяхъ Пелыми священниками крещено до 
300 душъ. На обратномъ пути изъ Пелыми въ Тюмень, схимо
нахъ Ѳедоръ крестилъ Табаринскихъ вогулъ, при этомъ вездѣ 
строились церкви и открывались приходы для новокрещенныхъ 
инородцевъ. Въ этомъ же 1714 году, во вторую поѣздку въ Пе- 
лымь, схимонахомъ Ѳедоромъ крещены вогулы, жившіе по р. 
Турѣ, а на обратномъ пути изъ Пелыми въ Тюмень имъ окре
щены жившіе въ окрестностяхъ Туринска татаро-магометане.

Въ 1715 году за смертію митрополита Сибирскаго и Тоболь
скаго Іоанна Макиумовича, по волѣ императора Петра I, схимо
нахъ Ѳедоръ вторично принялъ на себя управленіе митрополіей 
и это вторичное управленіе продолжалось до 1720 года.

Управляя епархіею вторично митрополитъ не оставлялъ 
своего любимаго миссіонерскаго дѣла и продолжалъ его. Глав
ными помощниками и продолжителями при этомъ явились архи
мандриты, Верхотурскаго монастыря Сильверстъ, Березовскаго 
Воскресенскаго монастыря Гедеонъ и Пелымскій благочинны^ 
священникъ Михаилъ Степановъ.

Архимандритъ Сильверстъ обратилъ въ христіанство ино
родцевъ Тюменскихъ, Туринскихъ, Верхотурскихъ, Чусовскихъ^ 
Тавдинскихъ, такъ-же изъ черемисъ, чувашей и остяковъ, всего 
2604 души.

Священникъ Михаилъ Степановъ изъ Пелыма много лѣтъ 
ходилъ на лыжахъ для проповѣди христіанства на Лозьву, при 
этомъ имъ были уничтожены до 75 языческихъ кумирницъ. Тотъ 
же священникъ Степановъ въ 1751 г. жалуется Сибирскому ми
трополиту Сильверсту, что на Лозьву постоянно пріѣзжаютъ



Чердынскіе не крещеные вогулы для покупки хлѣба. Тобольскій 
митрополитъ Сильверстъ просилъ вятскаго епископа Антонія 
(Илляшевича) послать миссіонеровъ для крещенія Чердынскихъ 
вогулъ. Для крещенія Вишерскихъ вогулъ въ Чердынскомъ уѣз
дѣ были посланы: игуменъ Чердынскаго Богословскаго монасты
ря Іовъ Тукмачевъ и священникъ Николаевской церкви Яковъ 
Федосѣевъ. Крещенію Вишерскихъ вогулъ содѣйствовалъ Чер- 
дынскій комендантъ, или управитель Михаилъ Феницкій.

Всего въ Верх, уѣздѣ было крещено до 500 человѣкъ и въ 
этомъ выразились для того времени весьма крупные результаты 
миссіонерскихъ подвиговъ схимонаха Ѳедора и послѣдствія его 
трудовъ, вложенныхъ въ дѣло распространенія христіанства сре
ди инородцевъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ.

Григорій Новицкій, сопровождавшій Филоѳея въ его миссіо
нерскихъ подвигахъ и составившій краткое описаніе народа остяц
каго въ 1715 Г0ДУ> говоритъ: что Филоѳей шелъ съ проповѣдью 
по р. Турѣ «Самъ же вверхъ по Турѣ и по прочихъ прото
кахъ яже объемлеть селеніемъ своимъ вогулицкій народъ», далѣе 
у Новицкаго говорится: о крещеніи вогулъ по Кондѣ и Тавдѣ 
и крещенныхъ въ 1714 г., о проповѣди въ г. Березовѣ и его 
окрестностяхъ. Ѳилоѳеемъ же совершено перенесеніе мощей СВ. 

Симеона праведнаго изъ с. Меркушина въ г. Верхотурьѣ въ 
1704 году 12 сентября.

Въ 1720 году митрополитъ схимонахъ по слабости силъ от
казался отъ управленія епархіею, ему была положена пенсія въ 
200 руб. въ годъ и 50 четвертей хлѣба и за понесенные труды 
отъ Петра Великаго получена похвальная грамота въ 15 сен
тября 1720 года. Будучи на покоѣ, онъ ѣздилъ по паулямъ (де
ревнямъ вогулъ) утверждалъ новокрещенныхъ въ вѣрѣ и оста
вавшихся въ язычествѣ крестилъ. Въ 1727 г. 31 мая преосвя
щеннѣйшій митрополитъ-схимонахъ Ѳедоръ скончался на 77 г. 
жизни въ любимомъ Троицкомъ-Тюменскомъ монастырѣ. Тѣло 
его покоится у входа въ храмъ, подлѣ западныхъ дверей.

Изъ справокъ, собранныхъ въ 1752 году Чердынскимъ свя
щенникомъ Рыкачевымъ, видно, что по Лозьвѣ была 71 юрта, въ 

деревняхъ числилось новокрещенныхъ вогулъ 2 об муж. II. И 

155 жен- пола, а всего 361 душа. Вогульскіе приходы но обшир-
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ности были чрезвычайно велики, такъ до приходской церкви во
блам ъ изъ д. Першиной нужно было ѣхать и  сутокъ, почему 
вогулы просили построить на Лозьвѣ хотя малую часовню. Отъ 
д. Махтыльской до часовни св. Георгія было 33 версты вверхъ 
по р. Сосьвѣ.

Въ этомъ же 1752 г- имѣются указанія, что въ Лозьвин- 
ской волости всѣ вогулы были крещены, а остававшіеся не кре
щеными по р. Сосьвѣ взяты въ г. Соликамскъ и крещены тамъ 
въ этомъ же году.

Св. Симеонъ Верхотурскій.* **))

На темномъ фонѣ сибирской жизни ярко выступаетъ свѣт
лый образъ св. праведнаго Симеона Верхотурскаго, память ко
тораго донынѣ усердно чтитъ не только весь обширный Перм
скій край, но "и вся сѣверо-западная Сибирь,также сосѣднія съ 
нашею губерніи Вятская, Уфимская, Оренбургская и др. Это до
казывается тѣмъ, что въ Николаевскомъ Верхотурскомъ мона
стырѣ, гдѣ почіютъ мощи праведника, ежегодно перебываетъ до 
50.000 богомольцевъ, особенно въ великій постъ и ко дню пе
ренесенія мощей св. Симеона изъ с. Меркушина, 12 сентября- 
Съ другой стороны о томъ же свидѣтельствуютъ литографичес
кія изображенія Праведнаго въ видѣ рыболова, стоящаго на лѣ
систомъ берегу р. Туры, въ виду села Меркушина, со свиткомъ 
въ рукѣ, въ громадномъ количествѣ распространенныя повсемѣст
но въ Пермской губерніи среди православнаго населенія.* ) Н а- 
родъ глубоко чтитъ память св. Симеона, какъ человѣка, который 
дворянскимъ почестямъ предпочелъ скромное занятіе рыболова 
и швеца, ходившаго изъ одного селенія въ другое, среди кресть
янъ зарабатывавшаго кусокъ насущнаго хлѣба. Въ концѣ 1890 г- 
мнѣ лично пришлось проѣхать по такъ назыв. Бабиновской ста
рой дорогѣ отъ Соликамска до села Верхъ-Яйвенскаго (гдѣ былъ

*) Пермская старина т. V II стр. 154, 155 , 156. А. Димитріевъ.
**) Такое изображ. приложено и къ «Подроб. сказанію о жизни св. Симсона» 

(Пермь 1881 г.) Изображ. раки прав, въ Верх, монаст., также Троиц, соб., зарѣчной 
дер. церкви. Одигитрій, доселѣ прекрасно сохранившійся отъ X V II в., и остатковъ  
крѣпости можно видѣть въ «История, вѣстникѣ*, 1896 г. майская книжка, при статьѣ  
г. Полякова.
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Введенскій монастырь) для обозрѣнія земскихъ училищъ. Путь 
лежалъ чрезъ села Городище и ІІоловодово. Увидѣвъ въ домахъ 
мѣстныхъ крестьянъ изображеніе св. праведнаго Симеона, я за
велъ рѣчь о томъ, почему они такъ чтутъ память его, и услы
шалъ стародавнія преданія, какъ св. Симеонъ этою дорогою про
бирался въ лихолѣтье изъ*Руси чрезъ Соликамскъ въ Верхотурье, 
близъ котораго въ с. Меркушинѣ и облюбовалъ мѣсто для по
стояннаго жительства, зарабатывая пропитаніе въ пути швей
нымъ ремесломъ. Таковъ былъ св. Симеонъ и по всѣмъ пись
меннымъ извѣстіямъ о немъ. Дѣйствительно, разныя редакціи его 
житія говорятъ почти единогласно, что онъ былъ выходецъ изъ 
Руси и именно въ смутное время, что родомъ онъ былъ дворя
нинъ, но кто были его родители, гдѣ они жили, какую степень 
занимали въ дворянствѣ — все это неизвѣстно.*) Избѣгая шумной 
городской жизни, св. Симеонъ полюбилъ село Меркушино, нахо
дящееся до нынѣ восточнѣе Верхотурья верстъ на 50, въ весьма 
живописной долинѣ р. Туры. И  здѣсь все еще свѣжи преданія 
о св. Симеонѣ. Тутъ показываютъ въ Михаило-Архангельской 
церкви мѣсто, гдѣ погребенъ былъ нѣкогда св. Симеонъ, а вер
стахъ въ 9 или іо  отъ села, на другомъ, правомъ берегу Туры» 
до сихъ поръ видѣнъ пень той ели, подъ которой онъ удилъ 
рыбу, и которая около 1854 г. была сломлена бурей и унесена 
внизъ по Турѣ; тутъ же лежитъ камень возлѣ этой ели, нѣког
да осѣнявшій его, гдѣ св. Симеонъ подолгу сидѣлъ съ удою- 
Такъ шли его годы въ трудахъ — лѣтомъ рыболова, а зимой шве
ца. Зимой онъ ходилъ по деревнямъ, а лѣтомъ жилъ на одномъ 
мѣстѣ. Время жизни его полагаютъ съ конца XV I вѣка до 1642 г- 
По преданіямъ онъ жилъ не долго съ небольшимъ 40 лѣтъ. Тѣ
ло его лежало въ землѣ въ с. Меркушинѣ до 1692 года, т. е. 
ровно 50 лѣтъ, когда при митрополитѣ сибирскомъ Игнатіи бы
ли обрѣтены его нетлѣнные останки. О перенесеніи мощей св. 
Симеона изъ Меркушина въ Верхотурье 12 сентября 1704 г., 
при митрополитѣ Филоѳеѣ^ нами сказано выше.

*) Подробное сказаніе о св. Симеонѣ, стр. 4 .
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Верхотурскій уѣздъ въ XIX столѣтіи.

Изслѣдованія Урала и въ частности Пермскаго края въ 
предшествовавшемъ столѣтіи носили случайный характеръ и все
сторонняго изученія губерніи еще не было, хотя были попытки 
въ этомъ направленіи, но они были крайне поверхностны.*)

Въ самомъ началѣ XIX столѣтія о вновь сформированной 
губерніи появляется первое обстоятельное и подробное описаніе. 
Этотъ трудъ принялъ на себя директоръ Пермскаго главнаго 
училища Никита Савичъ Поповъ. Въ этотъ трудъ, по мимо соб
ранныхъ отъ городскихъ, уѣздныхъ, заводскихъ управленій и 
частныхъ лицъ, при содѣйствіи перваго Пермскаго губернатора 
Карла Ѳедоровича Модераха, вошло все то, что было извѣстно 
о губерніи изъ записокъ ученыхъ путешественниковъ ХѴШ сто
лѣтія. Сочиненіе это подъ названіемъ «хозяйственнаго описанія 
Пермской губерніи» издано въ 1804 году и повторилось въ 
18 1 і году. Трудъ по описанію губерніи выполненъ съ рѣдкой 
добросовѣстностью и Н. С. Поповъ будучи самъ уроженцемъ 
губерніи, былъ хорошо знакомъ съ роднымъ краемъ. Затѣмъ 
слѣдуетъ цѣлый рядъ описаній, какъ частичныхъ, такъ и всей 
губерніи, изъ нихъ выдѣляется составленное по случаю посѣ
щенія губерніи въ 1824 году Императоромъ Александромъ I, 
описаніе это отпечатано въ журналѣ историческомъ, статисти
ческомъ и географическомъ, въ ноябрской книжкѣ 1825 г., из
дававшемся Гавриловымъ.

Не имѣя возможности перечислить многочисленную литера
т у р у  о Пермской губерніи въ бѣгломъ историческомъ очеркѣ, **)

**) Въ ХѴ*Ш столѣтіи Пермскій Уралъ съ научною цѣлью посѣтили Гмелинъ въ 
1732 году, записки котораго изданы на нѣмецкомъ языкѣ; академикъ Ив. Ив. Лепе
хинъ въ 1768 году, въ Ш томѣ его сочиненій имѣются описанія нѣкоторыхъ пунк
товъ уѣзда; Пётръ-Симонъ-Палласъ, во время своего путешествія по Уралу и Сибири, 
продолжавшагося съ 1768 по 1774  г., во 2-й части своихъ сочиненій приводитъ олп~ 
саніе нѣкоторыхъ пунктовъ уѣзда. Затѣмъ въ 1 7 7 1 - 2  годахъ производились изслѣ
дованія Фалькомъ нѣкоторыхъ частей губерніи, а^въ 1 7 7 2 —4 годахъ Іоганомъ Готлп- 
бомъ-Георги. Въ 1 7 8 6 - 8 8  годахъ Германъ на нѣмецкомъ языкѣ издаетъ описаніе 
Пермской губерніи, а въ 1796 году имъ же изучается Уральскій хребетъ и его геог- 
нозстическій составъ. Путевыя записки Мессершмидта отъ 1720  года лежатъ въ ака~ 
деміи наукъ въ Петербургѣ неотпечатанными, нѣкоторыя извлеченія изъ нихъ имѣ
ются у Георги въ частяхъ, касающихся губерніи.



5б -

мы приводимъ хотя частью ея списки. Первый изъ нихъ из
данъ Димитріемъ Димитріевичемъ Смышляевымъ подъ названіемъ: 
«источники и пособія для изученія Пермской губерніи», гдѣ по
именованы всѣ сочиненія и статьи съ 1800 г. по 1867 г., въ чи
слѣ 1386; къ этому дополненіемъ . служитъ указатель 11 г ста
тей къ Пермск. епарх. вѣдомостямъ съ 1867 по 1889 г., состав
леннымъ имъ же;*) кромѣ того имѣется указатель статей къ за
пискамъ Уральскаго общества любителей естествознанія въ Ека
теринбургѣ съ 1871 по 1895 годъ, гдѣ въ подавляющемъ боль
шинствѣ статьи относятся къ изученію Пермской губерніи; все
го за первое 25 лѣтіе существованія общества, въ запискахъ бы
ла 271 статья.

Съ 1872 года Пермскимъ губернскимъ земствомъ издается 
вначалѣ еженедѣльная газета подъ названіемъ «Сборникъ Перм
скаго губернскаго земства», превратившаяся впослѣдствіи въ 
ежемѣсячный журналъ. Физіономія сборника была съ преоблада
ющимъ экономическо-статистическимъ земско-хозяйственнымъ на
правленіемъ, хотя въ немъ печатались такія капитальныя работы, 
какъ географическо-статистическій словарь Пермской губерніи 
Н. К. Чупина, Пермская лѣтопись Шишонко и проч. Въ 1879 г., 
въ губерніи появляется первая частная газета, въ Екатеринбур
гѣ подъ названіемъ «Екатеринбургская недѣля», существовавшая 
до 1896 года, переименованная затѣмъ въ газету Уралъ. Газета 
имѣла опредѣленную физіономію и пользовалась уваженіемъ да
же среди столичныхъ изданій. Въ 1885 г. въ Екатеринбургѣ 
возникаютъ: оффиціальныя Екатеринбургскія епархіальныя вѣдо
мости и частная ежедневная газета «Дѣловой корреспондентъ», 
переименованный въ 1898 году въ Уральскую жизнь. Въ 1898 
году въ томъ-же Екатеринбургѣ возникаетъ газета «Рудокопъ»,

*) Книга источники и пособія для изученія Пермской губерніи подраздѣлена 
на отдѣлы: археологія, исторія и жизнеописанія, этнографія, путешествія и народо
населеніе, народное образованіе, водянныя пути, судоходство, пароходство, телеграфъ, 
лѣса .и лѣсохозяйство, лѣсныя издѣлія и лѣсная промышленность, коннозаводство^ 
промышленность и банки, ископаемое царство и горные заводы, корреспонденціи, пу
тевыя замѣтки и смѣсь и продолженіе въ указаніяхъ къ Пермскимъ Епархіальнымъ 
вѣдомостямъ —съ 1867 по 1889 годъ.
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существовавшая до 1899 года.*) Съ 1899 года Кунгурскимъ об
ществомъ пчеловодства издается «Пчеловодный листокъ».

Рядомъ съ ежедневными и еженедѣльными изданіями въ губер
ніи иногда возникали временныя изданія такъ въ 1859 г. Д. Д. Смы
шляевъ издаетъ I томъ Пермскаго сборника, въ слѣдующемъ 1860 
году вышелъ II томъ, на этомъ изданіе и закончилось. Съ 1879 го
да Пермскимъ статистическимъ комитетомъ издается Адресъ-Ка
лендарь и памятная книжка Пермской губерніи; не было только 
выпусковъ его въ 1880 и 1906 г.г. Въ 1892 году въ Перми од
новременно возникаютъ два повременныя изданія, это Пермскій 
край подъ редакціей Д. Д. Смышляева, а Пермская ученая ар
хивная комиссія выпускаетъ изданіе подъ названіемъ «Труды 
Пермской ученой архивной комиссіи». Это изданіе закончило, 
послѣ 9 выпусковъ, свое существованіе въ 1905 году. Историкъ 
Пермскаго края Александръ Алексѣевичъ Димитріевъ на личныя 
средства предпринимаетъ изданіе въ 1890 году, подъ названіемъ 
«Пермская старина», закончившаяся на восьмомъ | выпускѣ въ 
1900 году. Этотъ трудъ г. Димитріева освѣтилъ многія неточ
ности, вкравшіяся въ исторіи Пермскаго края. Это не строго 
систематизированная исторія Пермскаго края, а сборникъ статей 
и матеріаловъ, излагающій исторію Перми Великой, Ю горскихъ 
земель, Приисетскаго края и Башкаріи, т. е. земель вошедшихъ 
въ составъ существующихъ границъ Пермской г}'6ерніи. Въ 1904 г. 
Пермскій научно-промышленный музей приступаетъ къ изданію 
подъ названіемъ «матеріалы къ изученію Пермскаго края.

Въ 1864 году появляются матеріалы для географіи и ста
тистики Россіи, собранные офицерами генеральнаго штаба „Перм
ская губернія», подъ редакціей полковника Мозеля въ двухъ ча
стяхъ; такое описаніе Пермской губерніи повторилось въ 1879 го
ду подъ названіемъ: «Списки населенныхъ мѣстъ Пермской гу 
берніи» подъ редакціей барона Штиглица, Наконецъ словари 
Россійской имперіи Семенова, Брокгауза и Ефрона такъ же да
ютъ возможность познакомиться съ главными характерными чер
тами губерніи.

*) Указатель статей, помѣщенныхъ въ Рудокопѣ, составленъ II И. Кожевни- 
ковымъ. Труд. Перм. учен. архив. комиссіи въ 1904 г. выпускъ V II стр. 9 6 —99.
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Уже перечисленная литература не легко подается учету 
если же принять во вниманіе всѣ статьи въ общей Русской пе
чати, то учетъ ихъ еще болѣе затруднится, не говоря уже о 
спеціальныхъ изданіяхъ Императорскаго Русскаго географичес
каго общества, Императорской археологической комиссіи, трудовъ 
геологическаго комитета, горнаго и лѣснаго журналовъ, запи
сокъ разныхъ ученыхъ обществъ какъ русскихъ, такъ и загра
ничныхъ и историческихъ журналовъ, Русская старина и исто
рическій вѣстникъ. Сводъ всей литературы по Пермской губер
ніи можетъ прямо явиться необъятнымъ.

Этотъ списокъ будетъ не полонъ, если мы не укажемъ на 
громадную литературу губернскаго и уѣзднаго земствъ, такія 
работы какъ очеркъ состоянія кустарной промышленности въ 
Пермской губерніи подъ редакціей Красноперова, матеріалы къ 
оцѣнкѣ земель и лѣсовъ въ Пермской губерніи подъ редакціей 
Баскина и т. п., освѣщающіе экономическій бытъ населенія въ 
истинномъ ихъ положеніи. Изъ изданій уѣздныхъ земствъ эко
номическія изслѣдованія Чердынскаго земства подъ редакціей 
Торгуда или Екатеринбургскаго уѣзда Звѣрева, еще и теперь 
не потеряли своей научной цѣнности, не смотря на истекшіе 
два—три десятилѣтія со времени появленія ихъ въ свѣтъ.

На протяженіи времени въ теченіе XIX столѣтія ростъ на
селенія въ уѣздѣ выразится такъ:

по V ревизіи 1796 года жителей . . . .  96.932 об. п.
» X » 1857 » » . . . .  188.838 » »

въ 1885 году » . . . .  208.237 » »
по всеобщей переписи всей Россіи въ 1897 г. . 270.866 » »

Съ преобразованіемъ намѣстничества въ губерніи, въ 1796 г 
до освобожденія отъ крѣпостной зависимости, ВЪ I 861 году, уѣздъ 
дѣлился на два стана*), а эти въ свою очередь дѣлились на 6 
волостей русскихъ государственныхъ крестьянъ и 5 волостей 
ясачныхъ новокрещенныхъ вогулъ,— остальное крѣпостное на
селеніе уѣзда управлялось помѣщичьими конторами.

*) Н а  поли цей скіе с т а н ы  П е р м с к а я  гу б е р н ія  р а з д ѣ л е н а  въ 1 8 3 8  го д у .
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Съ наступленіемъ эпохи великихъ реформъ, т. е. начиная 
съ 1861 года по 1870-й, въ этотъ переходный періодъ, населе
ніе уѣзда подготовлялось законодателемъ къ земскому самоуправ
ленію; населеніе, вышедшее изъ подъ зависимости крѣпостнаго 
режима, находилось подъ управленіемъ особаго чиновника назы
вавшагося мировымъ посредникомъ, который отправлялъ всѣ 
функціи въ уѣздѣ, былъ полицейскимъ, администраторомъ и судь
ей, ему такъ-же были подчинены и государственные крестьяне, 
кромѣ вогулъ, которые всецѣло находились подъ управленіемъ 
земской полиціи до 1898 года, когда были сравнены со всѣмъ 
остальнымъ крестьянствомъ уѣзда и поступили въ вѣденіе зем
скихъ начальниковъ.

Число населенныхъ пунктовъ въ уѣздѣ въ XIX столѣтіи 
прогрессировало въ слѣдующемъ порядкѣ;

Въ дореформенный періодъ:

1. Государ. крестьянъ;
2. помѣщичьихъ крѣпо- 
ныхъ и непремѣнныхъ I
3. работниковъ . . . .
4. д в о р о в ы х ъ .................
вогулъ ..............................

1. Государств. крестьянъ
2. рабочихъ при казенныхъ
3. з а в о д а х ъ ......................
4. помѣщичьихъ крѣпост
ныхъ и непремѣнныхъ .
5- работниковъ при зав. . 
дворовыхъ у помѣщиковъ 
городскихъ сословій . .

селеній 272, въ нихъ 11 .3 7 9  муж. п.

п.

...................... 37 . . .  • 492  м. п.

1 9 Р 3 7 ’ ■г
55-355  Об. п.

селеній 403.................... 45799  Об. п.

въ нихъ дворовъ 30.512. 69 476 об. п.
269 об. п.

10.747 об. п.

і

Всего въ 1796 г. въ 
уѣ здѣ  было: горо
довъ *2, заводовъ 
15, винокуренныхъ 
заводовъ з, селъ 20 
и деревень 172, а 
всего 309 населен

ныхъ пунктовъ.

Всего въ 1857 г. 
городовъ 2, гор
ныхъ заводовъ 26, 
селъ 24 и деревень 
3 5 1, а всего 403 
населенныхъ пун

кта.

Прочихъ сословій....................................8.334 об. п.
Вогулъ . . .  37  сел- 122 семейства 1.266 об. п.

Всего 191.240 об п.
Послѣ освобожденія отъ крѣпостной зависимости въ 1861 го

ду: по і-й всеобщей переписи Россіи въ 1897 году въ Верхо
турскомъ уѣздѣ жителей оказалось...........................270.866 об. п.

*) У Балабашевскаго цифра населенія уѣ зда приведена по IV  ревизіи, по V  
ревизіи въ 179 7 г. населенія въ уѣ здѣ  об. пола числилось 90.932 человѣка.
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Въ томъ числѣ: въ г. Верхотурьѣ..................  3.179 °6- п.
» г. А лапаевскѣ .................. 8.646 »

Коренныхъ жителей и уроженцевъ уѣзда . . 232  897 »
Изъ другихъ уѣздовъ Пермской губ. уроженц. 18.408 »

» » губер. Европ. Россіи и Сиб. урож. 19.508 »
» » государствъ-иностран. уроженц. 53 »

По грамотности населеніе распредѣлялось, какъ коренное 
такъ и пришлое, въ уѣздѣ:

Въ Верхотурьѣ. Въ Алапаевскѣ. Въ уѣздѣ.

Неграмотныхъ 718 м. п. 2.656 м. п. 85.373 м. п.
894 ж. п. 2.914 ж. п. 109.864 ж. п.

1.612 5.570 І95-237-
Грамотныхъ , 1.053 м- п- 1.879 м- п- 43.771 м. п*

514 ж. п. 1.197 ж. п. 20.033 ж. II.

Зл 79 8.546 63.804
Всего въ уѣздѣ съ городами — неграмотныхъ 202.419 об. п.

грамотнымъ . . 68.447 »
Такимъ образомъ къ концу XIX столѣтія только не много 

болѣе пятой части населенія во всемъ уѣздѣ было грамотныхъ.
Населеніе уѣзда распредѣлялось по жительству въ 2 горо

дахъ, 18 заводахъ, 55 селахъ и 438 деревняхъ, а всего въ 533 
селеніяхъ, въ которыхъ насчитывалось 39.966 дворовъ.

Составъ населенія уѣзда по вѣроисповѣданіямъ приводится 
въ сравнительномъ видѣ, по ревизіи 1857 г. и по всеобщей пе
реписи 1897 года.

О Б О Е Г О  ПОЛА

въ 1857 г. въ 1897 г.

Православныхъ и единовѣрцевъ . . 1 8 1 . 3 2 1 2 5 3 -4 3 °
Раскольниковъ и сектантовъ . . • • 7 -053 І 4 -°7 5
Римско-католиковъ . . 87 1 68

Лютеранъ и протестантовъ . . . • • 5 3 1 1 4

Е в р е е в ъ ...................... • ..................... . і іоб
М агом етан ъ ........................................ . 224 2-543
Я зы чниковъ ........................................ » 2

Въ свѣдѣніяхъ Пермскаго статистическаго 
годъ показаны наименованія сектъ въ уѣздѣ:

комитета за
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Австрійцевъ . • ...............................................................2.130 об. п.
Часовенныхъ или бѣглопоповцевъ............................... 2.766 »
Безпоповцевъ, пріемлющихъ б р а к ъ ......................3 -7 12 »

» непріемлющихъ б р а к а .................3.286 »
Іудействующихъ (раціоналистовъ) они-же субботники 13 1 »

Всего 10.300 об. п.
Въ общей массѣ населенія уѣзда раскольники составляли 

4,5%. Австрійская секта, какъ легализированная, имѣла пять от
крытыхъ молитвенныхъ домовъ. При этомъ статистическимъ ко
митетомъ по губерніи приведены успѣхи борьбы съ расколомъ 
по пятилѣтіямъ за періодъ съ 1881 по 1892 годъ.
Всѣхъ сектантовъ въ губерніи въ 1881 г. 93-572 об. п. обращ. въ православіе 2 і об. п 

» » 1886 г .1 14.726 » » » 224 . »
» » 1 8 9 1  г. 133.4 29 » » » свѣд. нѣтъ
» » 1892 Г.Т35.084 » > » 320 об. п.

При обобщеніяхъ выводовъ получается, что за 12 лѣтъ при 
ростъ населенія у раскольниковъ и сектантовъ былъ 43,9°/° или 
43.132 человѣка, при чемъ на годъ упадаетъ по 3 4 27 человѣкъ, 
обращеніе въ православіе въ среднемъ за годъ выражается въ 
233 человѣка.

Появленіе раскольниковъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ совпа
даетъ съ развитіемъ горнаго дѣла на Уралѣ при Петрѣ І-мъ; 
Основатель многихъ заводовъ Демидовъ, если не былъ самъ 
раскольникомъ, то во всякомъ случаѣ сочувствовалъ имъ. Могила 
знаменитаго старца Іова, современника первымъ Демидовымъ 
теперь находится въ чертѣ самаго селенія Нижняго Тагила. По
читаніе памяти этого старца въ населеніи и по сіе время еще 
велико. Поклоненіе могилѣ совершается передъ Петровымъ днемъ. 
Во времена крѣпостнаго права, Демидовскіе приказчики дѣлали 
попытку отучить почитателей отъ поклоненія могилѣ и мѣры 
принимаемыя ими, кажется, вмѣсто ожидаемаго охлажденія, ско
рѣе усз'губляли почитаніе памяти Іова; такъ по приказанію при
казчика Бѣлова въ І-й половинѣ прошлаго столѣтія къ дню по
клоненія могилѣ Іова, были свезены всѣ нечистоты изъ Нижня
го Тагила и сложены около могилы, воздухъ былъ зараженъ мі
азмами на большое разстояніе, но такая обстановка празднованія,



памяти Іова, не смутила почитателей, молебствіе и поклоненіе 
свершилось обычнымъ порядкомъ.

Преслѣдованіе раскола получало широкіе размѣры въ цар
ствованіе Николая I. Приказано было обратить раскольничьи 
часовни въ православные, но этотъ Высочайшій указъ вызвалъ 
не только волненія, но и сопротивленіе властямъ, въ такихъ 
пунктахъ, какъ Нижній Тагилъ. Такъ въ 1839 году расколь
ничью Троицкую часовню, построенную Рябовымъ въ 1781 го
ду, было приказано обратить въ православную, но Нижне-Та
гильскіе раскольники не допускали этого и защищали свою свя
тыню грудью. Увѣщанія жандармскаго чиновника Жадовскаго, 
исправника, заводскихъ управителей ни къ чему не привели. 
Нижне-Тагильскіе старообрядцы твердили одно: «головы поло
жимъ за часовню, но попа не пустимъ.» Такое упорство старо
обрядцевъ вызвало выѣздъ въ Нижній-Тагилъ губернатора Ога
рева, и не смотря на всѣ мѣры, сравнительно, гуманныя, и увѣ
щанія подчиниться указу, старообрядцы твердили одно: «умремъ 
въ часовнѣ, не выйдемъ и не отдадимъ попу.» Чтобы сломить 
упорство старообрядцевъ, приказчикамъ Бѣловымъ было предло
жено для выдворенія изъ часовни, поливка ихъ водой изъ по
жарныхъ машинъ; мѣра была одобрена. Для приведенія ея были 
выставлены съ двухъ сторонъ оконныя рамы и началось обли
ваніе водой молящихся въ часовнѣ старообрядцевъ. Часть рас
кольниковъ послѣ такого душа покинула часовню, но фанатики 
остались, въ томъ числѣ и женщины; тогда началось уже выдво
реніе черезъ стражу, при чемъ женщины, не имѣя средствъ для 
обороны, царапали грудными крестами стражниковъ, кусали имъ 
пальцы и т. п., но въ концѣ концовъ часовня была отъ расколь
никовъ очищена въ 12 мая 1840 года. Затѣмъ на ней водруженъ 
священникомъ православный крестъ и она почиталась освящен
ною, и была со временемъ обращена въ единовѣрческую церковь. 
Вотъ иллюстрація прошлой борьбы съ расколомъ и обращеніе рас
кольниковъ въ единовѣріе*).

Раціоналистическое сектанство на Уралѣ появилось въ по
ловинѣ прошлаго столѣтія, и основателемъ секты субботниковъ

—  б г  —

') Православный собесѣдникъ 1866 г. стр. 169 — 204.



они же «одесное братство», или Сіонская вѣсть, былъ артиллер. 
капитанъ Николай Созонтовичъ Ильинъ. Этотъ офицеръ служилъ 
въ Гороблагодатскомъ округѣ, гдѣ принималъ для надобностей 
арміи снаряды и другія издѣлія. Въ 1858 году противъ Ильина 
и его послѣдователей было возбуждено судебное слѣдствіе, кото
рымъ выяснено, что Ильинъ и его послѣдователи отрицаютъ не 
только догматы православной церкви, но и всѣ религіи. Н а ос
нованіи этого изслѣдованія Ильинъ объявленъ отпадшимъ отъ 
церкви и привлеченъ къ отвѣтственности, какъ распространи
тель вѣроученія, несогласнаго съ догматами православной вѣры- 
Затѣмъ Ильинъ по Высочайшему повелѣнію заключенъ въ 1860 
году въ Соловецкій монастырь. Точно такой же участи подверг
лись и его послѣдователи, разосланные по разнымъ тюрьмамъ.

Изъ біографіи Ильина*) видно, что одиночное заключеніе 
ни сколько не повліяло на его религіозныя убѣжденія. Этотъ до 
фанатизма убѣжденный въ правотѣ своего ученія представитель 
сектанства, даже въ заключеніи оказывалъ воздѣйствіе на нѣко
торыхъ изъ соловецкихъ монаховъ, которые оставляли монаше
ство, а одинъ послушникъ даже ушелъ на Уралъ искать послѣ
дователей Ильина и тамъ женился на дочери одного субботни
ка. Изъ всѣхъ заключенныхъ въ теченіе минувшаго столѣтія 
Ильинъ имѣлъ въ Соловкахъ самое сильное вліяніе на окружа
ющихъ его въ монастырѣ людей.

Признаки умственнаго ослабленія 3' Ильина начали замѣ
чаться послѣ 15 лѣтняго одиночнаго заключенія и онъ былъ пе
реведенъ въ Суздальскій монастырь въ 1875 т. Но эта перемѣ
на не повліяла на улучшеніе здоровья и Ильинъ былъ въ 1879 
году отправленъ въ Курляндскую губернію подъ надзоръ поли
ціи. Здѣсь на свободѣ Ильинъ, хотя психически больной, про
должалъ свою проповѣдь и 8о лѣтъ отъ род}7 еще привлеченъ 
къ отвѣтственности, но оправданъ. Такъ закончилъ свое земное 
поприще этотъ реформаторъ, считавшій себя всемірнымъ и из
бранникомъ Божіимъ**).

_  6 3  -

*) Колчинъ. Ссыльные, заточенные въ острогѣ Соловец. монастыря въ XV*— X IX  
вѣкахъ, изд. 1907 года.

(** Русскія вѣдомости 1889 г. М  7 9 *
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Сравненіе распредѣленія земли по угодіямъ въ уѣздѣ, въ 
1803 году (по хозяйственному описанію Пермской губ. Н. По
пова), въ 1860 г. (по описанію Перм. губ. Мозелемъ) и въ 1899 г. 
(по свѣдѣніямъ Пермской губерн. земской управы):

Всей земли въ уѣздѣ:
Удобной Неудобной Усадебной Пашин Сѣнокосу Выгону Лѣсу. 

Въ 1803 году 5.345.181 659.023 5-784 40.122 52.799 „ 5-247 415
„ 1860 „ 4217-956 95 688 2.125 20.751 30.914 „ 4.І74.634
„ і§99 „ 3.870-9Х7 1917.660 7.502 139-475 195 630 52 862 3.47545.1

По роду владѣнія поземельная собственность въ уѣздѣ рас
предѣлялась (изслѣд. централ, статист, комитета въ 1887 г.).
Казенныхъ земель......................................................... 3.496.083 десят.
Посессіонныхъ и частныхъ земель.......................... І '7 3 3 -° 5 3  »
Надѣловъ крестьянскихъ..............................   345.807 »
Городскихъ земель...................................................... 3.496 »
Церковныхъ зем е л ь .................................................  1.658 »
Монастырскихъ земель............................................  264 »

' Всего въ уѣздѣ: 5.580.361 десят.
По раскладкѣ же количество обложенной земскими сборамц 

земли въ 1903 году было: управленія государственныхъ иму
ществъ 2. і і  1.942 десят. и горнаго вѣдомства 367.401 дес., а 
всего 2.479.143 десят., менѣе на і .016.940 десятинъ; у посессіон
ныхъ и частныхъ владѣльцевъ облагалось болѣе на 124.622 де
сятины; надѣловъ крестьянскихъ болѣе на 99.748 десятинъ, го
родской земли облагалось менѣе на 1930 десятинъ, духовнаго 
вѣдомства земли совсѣмъ не облагались.

Несходства въ обложеніи земскими сборами земель происхо
дятъ по причинѣ незаконченности земельнаго устройства у кресть
янскаго населенія въ уѣздѣ и неясности межевыхъ границъ какъ 
всего уѣзда, такъ и отдѣльныхъ дачъ. Изъ отчета землеустрой
ства въ Пермской губерніи за 1897 годъ*) видно, что по Вер
хотурскому уѣзду подлежало къ устройству 347 селеній съ 
39.324 ревизскими душами на 320.873 десятины. Изъ приводима
го отчета по землеустройству чрезвычайно сжатаго, даже не

* )  А д р е с ъ -К а л е н д а р ь  и п а м я т н а я  кни ж ка П е р м ск о й  губ . н а 18 9 9  г. с т р  97.
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видно, почему подлежитъ къ землеустройству 347 селеній, тогда, 
какъ ихъ по переписи 1897 года въ уѣздѣ 18 заводовъ, 55 селъ 
и 438 деревень, всего 511 населенныхъ пунктовъ.

Сюда не входятъ еще новыя поселенія, устраиваемыя пере
селенческимъ управленіемъ. Начало переселенческому дѣлу въ 
уѣздѣ положено въ 1902 году.

Временно причисленныхъ къ Караульской волости въ 1908 
году было 53 поселка, въ нихъ находилось водворенными 2049 
м. п. и 1791 ж. п., а всего 3.840 человѣкъ. Площади въ этой 
волости для новоселовъ отведено 49.961 десятина, переселив
шихся на лицо было около половины, судя по числу паевъ и 
незанятыхъ паевъ 3.528, въ числѣ ихъ 4 поселка, совсѣмъ неза
селенныхъ.

Въ Красногорской волости въ 1908 г. было 19 поселковъ, 
въ нихъ водворено 919 муж. п. и 83 х жен. п. а всего 175° че_ 
ловѣкъ. Площади подъ сельско-хозяйственныя угодія новоселовъ 
отведено 9.712 десятинъ, незанятыхъ паевъ оставалось 1062.

Въ Усть-Лялинской волости 54 поселка, водворено 1381 м.
п. 1268 ж. п., а всего 2649 человѣкъ обоего пола. Въ надѣлъ 
подъ угодія новоселы получили 34.451 десятину, незанятыхъ па
евъ оставалось 2.238 и і і  незаселенныхъ поселковъ.

Въ Меркушинской волости въ 29 поселкахъ, водворено 1059 
муж. п. и 966 ж. п., а всего 2.019 об. п. Площадь надѣловъ въ 
этой волости для новоселовъ была отведена въ 18.559 десятинъ, 
незанятыхъ паевъ земельныхъ участковъ оставалось 1480; наз
наченные по проэкту поселки всѣ заселены.

Въ тѣсной связи съ незаконченностью землеустроительнаго 
дѣла на Уралѣ находится приписка крестьянъ къ поссессіоннымъ 
заводамъ для работъ на заводахъ и рудникахъ на протяженіи 
времени всего ХѴШ столѣтія. Графъ Шуваловъ, получившій Го
роблагодатскіе заводы въ поссессію приписалъ до 33 т. человѣкъ 
крестьянъ; по его слѣдамъ шли другіе, и крестьяне приписыва
лись цѣлыми селеніями для заводскихъ работъ, иногда приписы
вались селенія отстоящія отъ заводовъ даже на 400 верстъ*)

*) Историческій очеркъ Уральскихъ горныхъ заводовъ 1896 г. стр. 38 Бѣловъ. 

Историко-экономическій очеркъ Верхот. уѣзда. 5



Такой порядокъ поддержанія горной промышленности въ Россіи, 
приуральскаго крестьянина приводилъ постепенно къ экономи
ческому истощенію, такъ какъ сильные члены семьи должны бы
ли отбывать работы за сотни верстъ на заводахъ, дома же оста
вались малосильные и неспособные къ работѣ члены семьи. При 
этомъ было установлено, что крестьяне на заводахъ должды бы
ли обрабатывать большее число дней, чѣмъ у себя дома. Всѣ эти 
тягости были очень чувствительны для крестьянъ. Такія условія 
жизни крестьянъ, приписанныхъ къ заводамъ въ XVIII столѣтіи, 
создавали не только на Уралѣ, но по всей Россіи народныя вол
ненія, а къ концу царствованія Елизаветы Петровны они были 
повсемѣстнымъ явленіемъ, говоритъ Бѣловъ.*) Императрица Ека
терина II по вступленіи на престолъ, описывая печальное поло
женіе Имперіи, говоритъ: «заводскіе крестьяне почти всѣ были 
въ явномъ непослушаніи властей. Сіе непослушаніе унимали
А. А. Вяземскій и А. И. Бибиковъ, разсмотря жалобы на заво- 
достодержателей, но неоднажды принуждены были употреблять 
противъ ихъ оружіе и даже пушки». Разслѣдованія положенія 
заводскихъ крестьянъ на Уралѣ Вяземскимъ были въ докладѣ 
формулированы такъ: «і) употреблять крестьянъ для фабричныхъ 
работъ только опредѣленное число дней въ недѣлю, 2) не упот
реблять для фабричныхъ работъ крестьянъ, находившихся въ 
большомъ разстояніи отъ заводовъ и 3) не обременять кресть
янъ слишкомъ тягостной работою, накладывая на нихъ больше 
работъ, чѣмъ сколько имъ по количеству подушнаго налога за
работать слѣдуетъ». Помимо всего сказаннаго нужно прибавить 
наглость и жестокость заводскихъ управителей, умѣвшихъ пара
лизовать самыя гуманнѣйшія законоположенія, сами же вла
дѣльцы заводовъ въ большинствѣ случаевъ въ имѣніяхъ не на
ходились, возлагая зшравленіе заводами на приказчиковъ, всегда 
незабывавшихъ себя; при такихъ условіяхъ картина тяготы за
водскаго крестьянина на Уралѣ получается полная. Только съ 
воцареніемъ Александра I открывается новая эпоха въ горно
заводской жизни Урала. Правительство дѣятельно берется за 
устройство горнаго дѣла на новыхъ и болѣе широкихъ нача

*) Историч. очеркъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, стр. 39.
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лахъ; проводятся болѣе разумныя начала и получаетъ разрѣше
ніе вопросъ о приписанныхъ къ заводамъ крестьянахъ въ фор
мѣ систематическаго свода законоположеній, отвѣчающихъ тре
бованіямъ времени. Благодаря этимъ условіямъ, внутренняя жизнь 
заводовъ приходитъ въ порядокъ, волненія рабочихъ уже не имѣ
ютъ прежняго остраго характера. Заводоуправленія отдаются свое - 
му прямому дѣлу, развитію производства металловъ и устроенію 
быта рабочихъ. Кромѣ того процвѣтанію заводовъ матеріально спо
собствовало введеніе охраннаго высокаго таможеннаго тарифа 
въ Россіи для огражденія отечественной промышленности отъ 
иностранной конкуренціи. Однако при всемъ экономическомъ 
довольствѣ, наличность крѣпостнаго права и послѣдствія изъ не
го вытекающія: неволя, произволъ и лишеніе свободы, побуждали 
населеніе искать спасенія въ бѣгахъ, получившихъ даже пра
вильную организацію. Въ 30-хъ годахъ минувшаго столѣтія, при 
обыскѣ одной партіи заводскихъ бѣглецовъ найденъ обстоятель
но составленный маршрутъ, въ которомъ было все предусмотрѣ
но, направленіе пути, безопасныя мѣста остановки, размѣръ не
обходимыхъ въ пути пищевыхъ продуктовъ по разстояніямъ отъ 
одной остановки до другой, гдѣ слѣдуетъ плыть ночью и т. д. 
Но какъ не были тяжелы условія жизни заводскаго крестьянина 
и какъ ни часты и возмутительны случаи жестокаго обращенія 
съ людьми, все таки зло это, по его размѣрамъ, нельзя было 
сравнить съ тѣмъ, что творилось въ предшествовавшемъ періодѣ, 
въ ХѴШ столѣтіи, съ громадными массами приписанныхъ къ 
Уральскимъ заводамъ крестьянъ.

Общимъ девизомъ промышленной политики Александра I было 
«свобода и частный прибытокъ». Министръ финансовъ графъ 
Канкринъ идетъ въ развитіи этого взгляда далѣе, выражая на
правленіе своей финансовой . политики такъ: «ничто не можетъ 
столько способствовать успѣхамъ народной промышленности, какъ 
распространеніе знаній, необходимыхъ для тѣхъ, кои ею зани
маются». Послѣдствіемъ такихъ взглядовъ было преобразованіе 
горнаго училища, основаннаго въ Петербургѣ въ 1 773  Г°ДУ въ 
горный корпусъ съ расширеніемъ программы этой школы.

Но наиболѣе существенный вопросъ о правахъ на нѣдра 
земли остался въ томъ же видѣ, какъ онъ былъ рѣшенъ Импе-

*



ратрицей Екатериной II по манифесту отъ 28 іюня 1782 т. 
Горнымъ положеніемъ было подтверждено право собственности 
заводчика, какъ на поверхность земли, такъ и на ея нѣдра, да
же въ поссессіонныхъ дачахъ.

Между тѣмъ этимъ же манифестомъ 1782 года на казен
ныхъ земляхъ было въ основу положено свободное начало «вся
кій имѣетъ право искать руду-», но эта призрачная свобода не 
имѣла практическихъ послѣдствій для развитія горнаго дѣла на 
Уралѣ, такъ какъ за это время не возникало новыхъ горныхъ 
предпріятій, да и возникновеніе йхъ стѣснялось рядомъ статей 
горнаго положенія, ставившихъ предпринимателей въ тяжелыя 
условія.

Въ одинаковой мѣрѣ вопросъ о пользованіи поверхностью 
земли носилъ характеръ благопожелательныхъ совѣтовъ и рабо
чіе, йакъ казенныхъ, такъ частныхъ и поссессіонныхъ заводовъ, 
находились въ неопредѣленномъ положеній въ отношеніи права 
пользованія землей.

Всѣ принимаемыя мѣры правительствомъ для урегулирова
нія труда горнорабочихъ и ихъ обезпеченія не приводили къ 
желаемому результату, Поэтому графъ Васильевъ въ 1807 г- во_ 
шелъ съ докладомъ объ образованіи особаго класса, такъ назы
ваемыхъ «непремѣнныхъ рабочихъ», вмѣсто крѣпостныхъ, кото
рые вмѣстѣ съ тѣмъ освобождались отъ всякихъ заводскихъ ра
ботъ. Докладъ графа Васильева получилъ Высочайшее утвержде
ніе и реформа начата въ казенныхъ заводахъ съ 1807 г., а въ 
частныхъ съ 1808 года, такимъ образомъ приписные крестьяне 
съ і мая 1814 года были совершенно свободны отъ заводскихъ 
работъ. При этомъ часть приписныхъ крестьянъ отчислялась къ 
заводамъ наравнѣ съ вѣчно-отданными; остальные освобождались 
отъ всякихъ обязательныхъ къ заводамъ отношеній и обращались 
въ государственныхъ крестьянъ. Для казенныхъ заводовъ коли
чество подлежавшихъ къ зачисленію въ непремѣнные работники 
опредѣлялось соразмѣрно съ производительностью заводовъ. Для 
посессіонныхъ и частныхъ былъ установленъ точный процентъ, 
а именно 58 непремѣнныхъ работниковъ съ юоо приписанныхъ 
къ заводамъ крестьянъ. Мѣра эта возбудила неудовольствіе гор
нозаводчиковъ, и Петръ Демидовъ рѣшительно отказался отъ
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принятія для работы на заводахъ непремѣнныхъ работниковъ,
т. е. отъ даровой рабочей силы. Этотъ новый типъ рабочаго, 
хотя онъ оставался тѣмъ же крѣпостнымъ человѣкомъ, но принад
лежалъ уже не лично заводчику-помѣщику, а прикрѣпленъ былъ къ 
заводскимъ фабрикамъ. Этой мѣрой правительство предоставляло 
непремѣннымъ работникамъ извѣстныя права и желало отдѣлить 
ихъ отъ крѣпостныхъ въ особый классъ, предполагая этимъ огра
дить ихъ отъ произвола, который въ отношеніи къ крѣпостнымъ 
не имѣлъ границъ.

По горному уставу для мастеровыхъ казенныхъ и поссессі- 
онныхъ заводовъ долженъ былъ сдѣланъ отводъ сѣкокосной зем
ли въ количествѣ не менѣе двухъ десятинъ, а для каждаго изъ 
такъ называемыхъ урочныхъ непремѣнныхъ работниковъ не ме
нѣе пяти десятинъ для пашенъ и сѣнокоса. По тому же уставу 
непремѣннымъ работникамъ предоставлялось право расчищать 
своими срадствами новыя мѣста изъ-подъ лѣса и пользоваться 
ими безплатно, при чемъ право владѣнія такими росчистями счи
талось пожизненнымъ.

Вслѣдствіе такихъ создавшихся по закону условій въ средѣ 
горнозаводскаго населенія встрѣчались владѣльцы съ сотнями де
сятинъ пахотной и сѣнокосной земли, но не рѣдко, были и та
кіе, которые имѣли одну усадьбу, безъ всякихъ сельско-хозяйст
венныхъ угодій.

Почти въ томъ же положеніи находились рабочіе на вла
дѣльческихъ заводахъ. Здѣсь крѣпостное населеніе такъ же бы
ло частію обезпечено землей—частію обходилось безъ нея, какъ 
наприм. дворовые. Классъ этотъ, въ особенности на горныхъ за
водахъ Урала былъ по числу весьма значителенъ, изъ него ком
плектовались: заводскіе служащіе, приказчики, смотрителя фабрикъ, 
техники, лѣсничіе, топографы, лаборанты и т, п. Вопросъ объ 
обезпеченіи землей не имѣлъ у большинства той рѣзкой формы, 
какую онъ получилъ въ позднѣйшее время, ибо техническій гор
нозаводскій трудъ поглощалъ громадное количество силъ, достав
ляя возможность удовлетворенія насущныхъ потребностей.

Таковъ былъ характеръ земле}7стройства горнозаводскаго 
населенія во времена крѣпостной зависимости, сохранившійся 
до самой реформы 1861 года.
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По положенію устройства быта бывшихъ крѣпостныхъ, все 
разноименное населеніе горныхъ заводовъ, независимо отъ его 
состава и дробленія на разряды, юридически разнородные, было 
раздѣлено на двѣ категоріи—мастеровыхъ и сельскихъ работ
никовъ.

Къ первымъ по смыслу закона были отнесены всѣ работ
ники, исполняющія техническія горнозаводскія работы, къ сель
скимъ работникамъ отнесены всѣ остальные, исполняющіе под
собныя заводскія работы, но вмѣстѣ съ тѣмъ занимающіеся хлѣ
бопашествомъ.

Размѣры земельныхъ надѣловъ сельскихъ работниковъ но 
положенію 1861 года колеблются въ зависимости отъ условій 
мѣстности, такъ:
1) высшій надѣлъ 7 десятинъ . . . нисшій 2 дес. 8оо кв. саж*
2) » » 6 » » 2  десятины
3) » » 5 » » і  дес. ібоо кв. саж.

Но вопросъ надѣленія землей горнозаводскаго населенія
Урала такъ и остается вопросомъ до наступленія XX столѣтія, 
хотя законъ 19 мая 1893 года регламентируетъ порядокъ зем
леустройства горнорабочихъ, но въ дѣйствительности вопросъ 
остается открытымъ. Въ промежутокъ съ реформы 19 февраля 
1861 года заводоуправленія успѣли только привести въ извѣст
ность фактическое землепользованіе горнозаводскаго населенія и 
изслѣдовать геологическое строеніе нѣдръ въ дачахъ, но надѣле
ніемъ землей рабочихъ не спѣшили. Отграниченіе надѣловъ произ
ведено только въ окончательной формѣ въ казенномъ Гороблагодат
скомъ округѣ; въ округахъ же поссессіонныхъ и частновладѣль
ческомъ Богословскомъ еще не закончено, и до сихъ поръ отчасти 
вслѣдствіе несогласія населенія принять надѣльныя земли въ 
предлагаемыхъ заводоуправленіями количествѣ и условіяхъ, т. е. 
безъ права на нѣдра земли, отчасти вслѣдстіе запозданія этихъ 
работъ.

До 1861 года горнозаводское крѣпостное населеніе не имѣ
ло возможности выбирать по своимъ наклонностямъ занятій въ 
силу безправнаго своего положенія, а послѣ реформы 186 х года 
рабочіе горныхъ заводовъ были использованы для хозяйствен
ныхъ надобностей заводовъ и тогда вопросъ о землѣ все еще
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нс имѣлъ того остраго характера, какой онъ получилъ за по
слѣднее время. Въ настоящее время положеніе горнозаводскаго 
населенія совершенно измѣнилось, за сорокалѣтній періодъ отъ 
19 февраля, населеніе болѣе чѣмъ удвоилось, а производитель
ность заводовъ если прогрессировала, то значительно слабѣе, а 
въ послѣднее время имѣетъ тенденцію къ сокращенію и ѣесь 
избытокъ населенія долженъ былъ искать выхода для обезпече
нія своего существованія. Этотъ избытокъ населенія въ горно
заводскихъ округахъ обострилъ порядокъ землеустройства, тре
буя земельный надѣлъ не на ревизскую душу, какъ полагалось 
по закону, а на наличную. Такъ какъ въ большинствѣ случаевъ 
избытокъ рабочихъ не имѣлъ для своего обезпеченія къ суще
ствованію заводскихъ заработковъ, то и направлялъ свою энер
гію на считавшееся до сего времени «подсобнымъ» занятіе—зем
ледѣліе, видя въ немъ единственный выходъ изъ тяжелаго по
ложенія.

При этомъ нужно принять во вниманіе сложившіяся исто
рическимъ путемъ взаимныя отношенія горнозаводскихъ предпрія
тій къ горнозаводскимъ рабочимъ, это отсутствіе свободы, какъ 
у рабочихъ, такъ и у заводоуправленій. Въ свободномъ промыш • 
ленномъ предпріятіи не должно существовать никакихъ треть ихъ, 
обязывающихъ къ чему-либо, отношеній между тѣмъ заводоуправле
нія вслѣдствіе незаконченности земельнаго устройства поставлены 
въ необходимость поддерживать производительность заводовъ въ 
тѣхъ размѣрахъ, при которыхъ всѣ бывшіе крѣпостные и н е 
премѣнные работники получали бы хотя какой-либо заработок!.) 
такія своеобразныя условія вызвали къ жизни такъ называемыя 
очереди или смѣны рабочихъ въ фабрикахъ, причемъ число ра
бочихъ часовъ въ сутки въ нѣкоторыхъ заводахъ, черезъ введѣніе 
смѣнъ доведено до шести, (при четырехъ смѣнахъ), чтобы толь
ко прокормить бывшихъ непремѣнныхъ работниковъ. При этихъ 
условіяхъ не можетъ быть рѣчи о подборѣ лучшихъ рабочихъ 
силъ и не мыслима свободная конкуренція, не стѣсняемая ника
кими особыми отношеніями между промышленнымъ предпріяті
емъ и трудящимся населеніемъ; здѣсь послѣдствіемъ является вза
имное невольное неудовольствіе между сторонами,
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Придя къ выводу, что избытокъ рабочихъ на заводахъ есть 
одна изъ причинъ недомоганія горныхъ предпріятій, а съ дру
гой, что это недомоганіе усугубляется привившимся взглядомъ въ 
населеніи, объ обязательности заводчика кормить населеніе, нол}?- 
чаемъ тотъ узелъ, которымъ крѣпко затянутъ желѣзный кризисъ 
на Уралѣ, такъ долго не разрѣшающійся.

Въ недавнее время возможнымъ выходомъ изъ этого по
ложенія, т. е. средствомъ обезпеченія избытковъ горнозаводскаго 
населенія было бы переселеніе избытковъ населенія заводовъ въ 
тотъ же Верхотурскій уѣздъ, куда водворены съ 1902 года пе
реселенцы Могилевской, Минской, Вятской и друг, губерній, въ 
волостяхъ Караульской, Усть-Лялинской, Красногорской и Мер- 
кушинской.

Но въ Петербургѣ разсудили иначе и въ нашъ край, гдѣ за
водскій кризисъ разразился со всѣми его тяжкими послѣдствіями — 
наслали массы людей, неподготовленныхъ къ условіямъ мѣстной 
жизни, къ суровому климату, экономически слабыхъ, оказавших
ся не въ состояніи безбѣдно устроится на родинѣ въ благосло
венной полосѣ средней Россіи.

Отдавая новоселамъ вѣковыя лѣса изъ казенныхъ дачъ и оброч
ныя статьи, разработанныя въ стародавнія времена коренными 
жителями, допустили крайнюю несправедливость по отношенію къ 
старожиламъ въ настоящее время, а въ будущемъ, путемъ неиз
бѣжно предстоящей конкуренціи, создали угрозу пониженія зара
ботной платы, что будетъ вызвано такъ же и естественнымъ 
ростомъ населенія и развитіемъ сѣти желѣзныхъ дорогъ.

На занятіе горнозаводскихъ рабочихъ земледѣліемъ смотрѣ
ли какъ на освобожденіе ихъ отъ экономической зависимости 
отъ заводовъ, опасались отвлекать отъ заводскихъ работъ предо
ставленіемъ возможности основать матеріальное благополучіе на 
постороннихъ заводскому дѣлу и интересу занятіяхъ. Не содѣй
ствуя развитію посѣвной и сѣнокосной площади, препятствуя 
отводу свободныхъ казенныхъ земель для переселенія избытка 
въ населеніи селъ, деревень и заводовъ уѣзда, убивая иниціати
ву въ развитіи сельскаго хозяйства и кустарныхъ промысловъ, 
достигли того, что необезпеченное ничѣмъ кромѣ заводской ра
боты населеніе, очутилось въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ при



переживаемомъ нынѣ кризисѣ; разселеніе же въ уѣздѣ было не
возможно, хотя только для аборигеновъ.

Вновь прибывшій элементъ -  переселенцы, получая лѣса и 
земли въ свое распоряженіе и всякія льготы и пособія безъ вся
каго разбора и сортированія, стихійно набросились на откры
тый для нихъ земельный фондъ, кстати сказать, созданный 
при полномъ небреженіи интересовъ коренного населенія и да
же въ иныхъ случаяхъ въ явное нарушеніе этихъ интересовъ, 
и, не будучи въ силахъ по самой природѣ своей, въ большинствѣ 
представляя собой отбросы, болѣзненно и слабо осѣдаетъ на мѣ
тѣ и на долгое время угрожаетъ быть объектомъ всякихъ за
ботъ, воспособленій и крупныхъ матеріальныхъ жертвъ со сто
роны правительства и земства.

Отсутствіе планомѣрной работы въ переселенческомъ воп
росѣ, рѣзкое различіе мѣстныхъ условій съ условіями быта на 
родинѣ переселяющихся, отсутствіе разбора и стихійность дви
женія,-—не даютъ права ожидать успѣха дѣлу столь серьезному и 
кромѣ того въ недалекомъ будущемъ создадутъ массу затрудне
ній для мѣстныхъ властей, такъ какъ невнимательное отношеніе къ 
кореннымъ жителямъ и отказы во всѣхъ ихъ ходатайствахъ о зем
лѣ при льготахъ переселенцамъ, продающимъ лучшія издавна 
оберегаемые лѣса и захватившимъ массу необходимыхъ мѣстно
му населенію оброчныхъ статей, питаютъ неудовольствіе и ан
тагонизмъ со всѣми ихъ печальными послѣдствіями.

Горное дѣло въ Верхотурскомъ уѣздѣ. \] :

Со времени основанія въ Зауральѣ перваго завода въ 1628 го
ду Тумашевымъ на р. Ницѣ, нынѣ Рудная слобода въ Ирбит
скомъ уѣздѣ и появленія второго завода, построеннаго на р. Ней- 
вѣ сыномъ Тумашева вблизи Аятской слободы въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ въ 1670 году, дѣло обработки металловъ под
вигалось впередъ туго. Только съ воцареніемъ Петра I нача
лись постройки казенныхъ заводовъ на Уралѣ, это Невьянскаго, 
Каменскаго и Алапаевскаго, но управленіе казенными заводами 
шло неудовлетворительно, а потому первые заводы построенные 
правительствомъ, частью поступили въ частныя руки, какъ на- 
прим. Демидову, получившему въ готовомъ оборудованномъ видѣ
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казенный Невьянскій или Ѳедьковскій заводъ. Заслуги рудознат
цевъ развитію металлургическаго дѣла исключительно въ уѣздѣ на 
протяженіи двухъ столѣтій, выражаются въ слѣдующемъ видѣ: 
Построено горныхъ заводовъ въ теченіи X V III и XIX столѣтій

К азной......................... 8.
Демидовыми . . . ’ II.
Походяшиными . . . 4-
Яковлевыми . . . . 3 -
Богословскимъ Товар. 2.
Всеволожскимъ . . .  I.
Пастуховымъ . . . .  і.

Всего . . 30.

Въ XIX столѣтіи возникли горныя предпріятія, В. — Баран- 
чинскій казенный заводъ въ 1806 г., Всеволодо-Благодатскій 
мѣдноплавильный Всеволожскаго въ 1824 г., Антоновскій, вспо
могательный къ Черно-Источинскому заводу Демидова въ 1853 г.< 
Исинскій вспомогательный къ Верхне-Салдинскому заводу Де
мидова въ 1870 г., Сухогорскій вновь построенный Пастуховымъ 
въ 1874 г., Сосьвинскій, построенный акціонерной компаніей 
Коломенскихъ заводовъ въ 1880 г. и Надеждинскій (Половцева) 
рельсовый 1893 г.

Въ началѣ XIX столѣтія казенные горные заводы идутъ 
впереди частныхъ, какъ въ изслѣдованіяхъ полезныхъ ископае
мыхъ, такъ и въ обобщеніяхъ изслѣдованнаго научнаго матеріала; 
въ 1830 году управляющій департаментомъ горныхъ и солян- 
ныхъ дѣлъ Карнѣевъ составилъ геологическую и петрографичес
кую карту Гороблагодатскаго округа, но къ сожалѣнію неиз
данную. Верхотурскій з'ѣздъ изслѣдуютъ геологи Густавъ Розе, 
гору Благодать — академикъ Гельмерсенъ, а по приглашенію пра
вительства Уралъ посѣтили такія свѣтила на}тки, какъ фонъ-Гум- 
больдъ въ 1834 и Мурчинсонъ въ 1840 году. Горные инженеры: 
Карпинскій 2-й производитъ геогностическое описаніе Богослов
скаго округа и Павдинской дачи—Голляковскій, Архиповъ и 
Старковъ, изслѣдуютъ округъ Гороблагодатскихъ заводовъ, сѣ
верная экспедиція, которой начальствовали въ разное время Про
тасовъ, Старжевскій, Вурнашевъ и Нестеровъ, освѣщаетъ новы-
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ми топографическими свѣдѣніями сѣверъ уѣзда за Богословскомъ; — 
академикъ Купферъ, посѣщаетъ Верхотурье, Нижне-Тагильскій) 
Кушвинскій, Богословскій заводы и излагаетъ свои наблюденія 
надъ природой уѣзда въ самой популярной формѣ, и т. д.

Въ техническомъ отношеніи частные заводы шли впереди 
казенныхъ. Г. Бѣловъ указываетъ на одно изъ существеннѣй
шихъ нововведеній въ заводскомъ производствѣ: это замѣну ста
рокричнаго способа, съ кусками металла въ 12— 20 пудовъ, но
вымъ, позволявшимъ обрабатывать крицы въ 4 —6 пудовъ, этотъ 
способъ не обременительный для рабочихъ, давалъ возможность 
имъ располагать временемъ для отдыха и домашнихъ работъ; онъ 
введенъ въ Нижне-Тагильскихъ заводахъ въ 1827 году. Пуд
лингованіе желѣза въ концѣ тридцатыхъ годовъ XIX столѣтія 
появляется на Уралѣ, но въ уѣздѣ оно вводится въ началѣ пя
тидесятыхъ годовъ. Механическая техника также дѣлаетъ ус
пѣхи и паровые механизмы входятъ во всеобщее употребленіе; 
Нижне-Тагильскіе заводы ставятъ первую рудоподъемную маши
ну, постановка которой обошлась въ 300 т. рублей. По вызову 
правительства берутся за прокатку рельсъ Нижне-Тагильскіе и 
Алапаевскіе заводы. Въ Златоустовскомъ заводѣ инженеръ Ано
совъ изобрѣтаетъ способъ приготовленія булатной стали, полу
чившей громкую извѣстность. Доходность заводовъ также яв
ляется высокой: кричное полосовое желѣзо давало і32°/о (цѣна 
въ пудѣ 70 коп.), желѣзо кубовое 250% (въ пудѣ I р. 50 к.)) 
сталь рессорная 234°/о (въ пудѣ -  2 р. 11 к.), листовое желѣзо— 
150% (въ пудѣ —I р. 20 к.). Рядомъ съ этимъ г. Бѣловъ въ 
историческомъ очеркѣ уральскихъ горныхъ заводовъ констати
руетъ однако недовольство заводчиковъ своимъ положеніемъ и 
ихъ вѣчныя «жалобы на горное правленіе, горныхъ исправни
ковъ, надзоръ которыхъ тормазитъ дѣло, на торговцевъ желѣзомъ» 
жалобы на недостаточность кредита, на банкировъ, откупщиковъ 
и т. п., всѣ виноваты въ томъ, что на ихъ долю приходятся ма
лые барыши. Къ сожалѣнію свободный таможенный тарифъ 
пришелъ позже (1857 году) когда одновременно на заводчиковъ 
обрушились всѣ бѣды и круто измѣнили положеніе заводовъ къ 
худшему. Черный день пришелъ и засталъ уральскихъ заводчи
ковъ безъ средствъ и безъ подготовки къ борьбѣ».
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Не подготовились къ этой борьбѣ и казенные горные заво
ды; ихъ постоянная задача: удовлетвореніе нуждъ арміи и флота 
требовала исключительнаго вниманія. Севастопольскій погромъ 
показалъ, что горные кезенные заводы были не въ состояніи вы
полнить возложенныхъ на нихъ задачъ: въ 1854 году въ Камен
скомъ заводѣ было наряжено слѣдствіе по поводу разрыва двухъ 
36-ти фунтовыхъ пушекъ. Въ 1855 году та же участь постиг
ла двѣ бомбовыя пушки. Горнымъ начальствомъ было обѣщано 
доставить 6о-ти фунтовыя пушки, которые были крайне необ
ходимы при оборонѣ Севастополя, но пробной стрѣльбы эти пу
шки не выдержали и потому во время Севастопольской осады 
для обороны, съ Урала, не было доставлено ни одной пушки. 
Изъ описанія обороны Севастополя видно, что въ теченіе 349 
дневной осады у русскихъ пришло въ негодность 900 орудій, 
а у осаждавшихъ союзниковъ 365 орудій.*)

•у Нельзя не вспомнить здѣсь о талантливыхъ самородкахъ 
въ горномъ дѣлѣ, вышедшихъ изъ народа, доморощенныхъ тех
никахъ, изобрѣтательность которыхъ при отсутствіи научныхъ 
знаній поразительна. Такъ, плавка магнитныхъ желѣзняковъ, на
чалась въ Америкѣ съ 1761 года въ горнахъ, а въ доменныхъ 
печахъ лишь съ 1795 года, тогда какъ плавка на Уралѣ маг
нитныхъ желѣзняковъ производилась со времени Петра I. Масте
ровой Нижне-Тагильскаго завода Козопасовъ спроэктировалъ и 

• устроилъ штанговую машину для откачки воды на Мѣдно-ру- 
дянскомъ рудникѣ, замѣчательно простую по конструкціи и ре
монту, служебная пригодность которой продолжалась 50 лѣтъ. 
Мастеровой Уральскихъ заводовъ Артамоновъ въ 1801 году во 
время коронаціи бѣгалъ на изобрѣтенномъ имъ велосипедѣ; за это 
изобрѣтеніе Александромъ I ему была дарована свобода отъ 
крѣпостной зависимости со всѣмъ потомствомъ. Первая желѣзная 
дорога была построена въ Россіи въ Верхотурскомъ уѣздѣ на 
протяженіи з верстъ отъ Мѣдно-рудянскаго рудника къ Выйско- 
му заводу мастеровымъ Черепановымъ; по этому рельсовому пу- 

ѣздилъ Императоръ Александръ II, будучи наслѣдникомъ, при

*) Б ѣ л о в ъ . И с то р и ч е с к ій  о ч ер к ъ  У р а л ь с к и х ъ  г о р н ы х ъ  за в о д о в ъ , с т р  8о.
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посѣщеніи Пермской губерніи въ 1837 году; Царско-сельская же 
казенная желѣзная дорога построена въ 1838 году.

Изъ правительственныхъ чиновниковъ своими заслугами вы
дѣляются: Глинка, бывшій горнымъ начальникомъ на Уралѣ, оста
вившій по себѣ память созданіемъ Уральскаго горнаго училища 
въ Екатеринбургѣ въ 1845 Г°ДУ> которое предполагалъ преобра
зовать въ высшее горное училище, но осуществить этого не ус
пѣлъ. М. Ѳ. Соймоновъ и А. Ѳ. Дерябинъ, исполнявшія самыя 
разнообразныя обязанности по горному дѣлу какъ въ Петербур
гѣ, такъ и на Уралѣ. Дерябинымъ составленъ проэктъ горнаго 
положенія, получившій затѣмъ утвержденіе.

Съ воцареніемъ Александра II  наступаетъ эпоха великихъ 
реформъ; первая изъ нихъ—это крестьянское освобожденіе отъ 
крѣпостной зависийости 19 февраля 1861 года, круто измѣнив
шая положеніе горнозаводчиковъ къ худшему, а рядомъ и ме
таллургическую обрабатывающую промышленность, лишивъ ихъ 
даровыхъ рабочихъ рукъ. Но бѣда эта пришла не одна: по 
роковому стеченію обстоятельствъ одновременно съ прекраще
ніемъ крѣпостнаго обязательнаго труда пришлось испытать влі
яніе факторовъ, находившихся внѣ всякаго вліянія, это:*) і) на
чавшееся съ 1858 года вздорожаніе жизненныхъ припасовъ на 
Уралѣ, въ особенности хлѣба и овса, 2) рѣзкая и рѣшительная 
перемѣна въ таможенной политикѣ, утратившей съ 1857 г. ха
рактеръ покровительства, 3) такой же рѣшительный переворотъ 
въ области металлургіи желѣза, съ введеніемъ способовъ Бессе
мера, Тамасъ-Гилькриста и МарТэна и 4) система правительствен
ныхъ заказовъ, вызвавшая конкуренцію передѣльныхъ желѣз
ныхъ заводовъ на Ю гѣ и на окраинахъ Россіи.

Нез?рожай хлѣба въ зауральскихъ уѣздахъ Пермской г}'бер- 
ніи, начавшійся въ 1858 году и повторившійся въ 1859 г., при 
отсутствіи удобныхъ и скорыхъ путей сообщенія, произвелъ на 
горныхъ заводахъ возвышеніе цѣнъ вдвое, противъ существо
вавшихъ; рядомъ съ этимъ возрасли цѣны на всѣ другіе пред
меты первой Необходимости, а равно и платы за перевозку за-

*) И с то р и ч е с к ій  о ч ер к ъ  У р а л ь с к и х ъ  горн , з а в о д о в ъ  с т р . 8 2 . Б ѣ л о в ъ .
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водскихъ матеріаловъ и металловъ. Это видно изъ нижеприводи
маго сравненія:*)

въ 1857 г. въ 1858 г. въ 1859 г. въ 1860 г.
За пудъ хлѣба . . 2 7 к. 36 к. 68 к. ' 95 к.

» овса . . 2 3 К. 29 к. 43 к. 54 к.
» мяса . . 68 к. 8о к. 8.| к. х р. 30 к.

Въ перевозкахъ гужемъ за ю о верстъ разстоянія іп> копей-
кахъ будетъ: въ 1857 г. въ 1858 г. въ 1859 г. іп> і86о г.
За пудъ перевозки рудъ 2 1 /4 К. 3 к. 4 к. 4 7 а к.

» » метал. 6 К. 7 к. 9 к. ІО к.
« » хлѣба 4 к. 5 к- 7 к- к.
Приведенныя цѣны 1857 года можно принять 3а среди іи

существовавшія въ предшествовавшее нолустолѣтіе. Дороговизна 
хлѣба въ 1860 г. привела всѣ Уральскіе заводы къ суммѣ пе
рерасхода болѣе 6 ’/2 милліоновъ рублей.

Возмемъ для иллюстраціи цѣны на горючее въ Нижне-Та
гильскихъ заводахъ: стоимость угольнаго короба (въ 6 куб. арш.) 
обходилась: въ 1830 году— 72 коп., въ 1840 г. 84 кои., въ 
1850 г. - 93 коп., въ 1860 г. — і р. 24 коп., въ 1894 г. — 3 р. 50 кои. 
а въ 1908 г.— 5 руб.

По отдѣльнымъ населеннымъ пунктам'], въ уѣздѣ цѣны на 
пудъ муки прогрессируютъ такъ:

въ 1857 г. въ іЬбог.
Въ Кушвинскомъ заводѣ . . . .  30 к. 77 к.
» Баранчинскомъ заводѣ . . .  30 к. 91 к.
» Верхне-Турьинскомъ заводѣ . 30 к. 92 к.
» Нижне-Турьинскомъ заводѣ . 29 к. 93 к.
» Турьинскихъ рудникахъ . . 32 к. н о  к.
» Богословскомъ заводѣ . . . 27 к. ю і  к.

Тогдашній главный начальникъ горныхъ заводовъ Фелькнеръ 
заботился о принудительномъ выпускѣ всѣхъ запасовъ хлѣба, 
назначеніи обязательныхъ таксъ для торговцевъ хлѣбомъ о и бе
зусловномъ воспрещеніи спекуляціи въ хлѣбной торговлѣ; мини
стерство предложенія Фелькнера отвергнуло, какъ мѣры неза
конныя и вредныя.

') Записки о казенныхъ горныхъ заводахъ, Бѣлова, стр. 68 и 6д.
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Мѣстныя начальства о причинахъ дороговизны судили но 
тѣмъ фактамъ, которые были на глазахъ, не входя въ разслѣдо
ваніе причинъ, вызывавшихъ дороговизну хлѣба и видѣли ихъ 
въ отсутствіяхъ скорыхъ способовъ передвиженія хлѣбныхъ гру
зовъ, въ отсутствіи агрономической помощи населенію, произво
дящему хлѣбное зерно и т. п. На заводахъ хлѣбный кризисъ 
обострялся еще своеобразными условіями, обязательствомъ про
довольствовать крѣпостное населеніе хлѣбомъ, что страшно ус
ложняло дѣло и отражалось на цѣнѣ металловъ. Кромѣ того въ 
случаѣ прекращенія заводскаго дѣйствія, заводоуправленія обяза
ны были отпускать рабочимъ хлѣбъ даромъ. Такая система ве
денія заводскаго хозяйства грѣшила противъ основнаго эконо
мическаго закона—свободы спроса и предложенія.

Несравненно труднѣе, говоритъ г. Бѣловъ въ своихъ очер
кахъ о горныхъ заводахъ, объяснить другое явленіе, именно то, 
что образовавшіеся въ 1858 году высокія цѣны на хлѣбъ оста
лись и впослѣдствіи на извѣстной высотѣ. Этотъ годъ представ
ляетъ рѣзкую грань, за которой навсегда осталась прежняя де
шевизна, смѣнившаяся дорогими цѣнами. Съ 1856 года, т. е. по
слѣ восточной войны дороговизна хлѣба, державшаяся вплоть до 
дальне-восточной войны, замѣчается повсюду въ Россіи. Такое 
же явленіе, живущее поколѣніе наблюдаетъ и теперь послѣ манч
журскаго погрома, когда всѣ жизненные припасы первой необ
ходимости почти удвоились, а мѣстами утроились въ своей сто
имости.

Переходя затѣмъ въ порядкѣ изслѣдованія причинъ кризиса 
формулированномъ г. Бѣловымъ*) къ вопросу вліянія таможен
наго тарифа на развитіе горнозаводскаго дѣла на Уралѣ, мы 
для уясненія должны коснуться исторій таможеннаго тарифа въ 
Россіи.

Самобытность или вѣрнѣе практичность всей промышлен
ной политики Петра I отразилась и на таможенномъ тарифѣ его 
царствованія, что окончательно созрѣло и опредѣлилось въ 1724 
году. Съ одной стороны неуклонное стремленіе къ развитію въ 
Россіи различныхъ отраслей промышленности, съ другой необ-

*) И сто р и ч . о ч ер к ъ  У р а л ь с к и х ъ  го р н , за в о д о в ъ  с т р . 9 4 , Б ѣ л о в ъ .



—  8 о

ходимость имѣть вт> избыткѣ мѣстные же различные фабрика
ты, которые до сего времени можно было получать изъ другихъ 
странъ, привели Петра I къ мысли оказывать покровительство 
тому или другому производству, лишь тогда, когда оно въ из
вѣстной мѣрѣ окрѣпло и водворилось въ Россіи прочно. До упро
ченія производства въ странѣ Петромъ I оно поддерживалось 
пособіями и льготами отъ правительства. Это направленіе поли
тики отразилось въ тарифѣ 1724 года, по которому многимъ мо
лодымъ, не оперившимся отраслямъ промышленности, тарифомъ 
было оказано сильное покровительство. Молодое металлургичес
кое, въ числѣ другихъ, производство нуждалось въ покровитель
ствѣ, почему ad valorem была назначена въ 7 5 °/°* Въ І 7 3 І г. 
тарифныя пошлины были понижены и желѣзо было обложено въ 
20°/о ad valorem. Въ 17.57 Г°ДУ Императрица Елизавета Пет
ровна, во многомъ руководствовавшаяся взглядами отца, таможен
ный тарифъ повысила хотя тутъ нужно признать цѣль покрытія 
дефицита, образовавшагося отъ згничтоженія 2 0 декабря 1753 года 
внутреннихъ таможенъ. Въ царствованіе Екатерины II вырабо
танъ новый тарифъ въ 1766 году. Общій характеръ его тотъ, 
что тѣ товары, которые въ Россіи совсѣмъ не производились 
или производство ихъ только начиналось, облагались лишь фис
кальной пошлиной, или даже вовсе освобождались; предметы вво • 
за, производство которыхъ достигло нѣкотораго совершенства 
облагались пошлиной въ зо°/о ad valorem; тѣ же предметы, про
изводство которыхъ развилось настолько, что Россія могла об
ходиться безъ заграничнаго ввоза, или были запрещены къ ввозу, 
или же облагались въ 200°/о. Въ категорію запрещенныхъ това
ровъ отнесено и желѣзо, но только не въ издѣліяхъ. Тарифъ 
1766 года потерпѣлъ нѣкоторыя измѣненія въ 1782 году.

Съ конца царствованія Екатерины II  экономическая поли
тика становится въ зависимость отъ внѣшнихъ вліяній, почему 
тарифъ получаетъ крайне не}ЮТОЙчивый характеръ. Начиная съ 
17 93 года оборонительно-наступательный союзъ континетальныхъ 
государствъ противъ Франціи заставляетъ его колебаться и въ 
Россіи изъ одной крайности въ другую; вырабатываясь подъ 
вліяніемъ Вѣнскаго конгресса въ 18x5 году, онъ получилъ окон
чательную санкцію въ 1816 году. Этотъ тарифъ произвелъ на



русское купечество тяжелое впечатлѣніе, въ особенности послѣ 
уступокъ Австріи и Пруссіи и пересмотра его въ 18x9 году. 
Характеръ его, послѣ строго-запретительной системы, допускалъ 
внѣшней торговлѣ большую свободу и этимъ повредилъ внутрен
ней промышленности, начинавшей съ 1810 года сильно развиваться, 
подъ вліяніемъ запрещенія привоза почти всѣхъ заграничныхъ из
дѣлій. Въ 1822 году былъ изданъ новый тарифъ, направленный 
по прежнему къ системѣ покровительства внутренней промышлен
ности. По этому тарифу моремъ были дозволены къ привозу съ 
пошлиной сталь въ одинъ рубль и проволока въ і р. 35 коп.; 
къ провозу по сухопутной границѣ разрѣшены съ пошлиной 
чугунъ въ штыкахъ 90 коп., сортовое желѣзо I р. 20 коп. и 
листовое—з р. 6о коп. Вообще со вступленіемъ въ министерство 
финансовъ графа Канкрина, направленіе таможенной политики 
получаетъ строго опредѣленное направленіе и устанавливается 
начало покровительственной системы внутренней промышленно
сти. Хотя съ 1822 г. по 1842 г, тарифъ измѣнялся семь разъ, 
но измѣненія эти не касались существа, а только онъ упорядо
чивался въ частностяхъ.

Послѣ каждаго пересмотра тарифа, покровительство металг 
лургическому дѣлу не ослаблялось, а усиливалось, благодаря че
му уральскіе заводчики получали громадные барыши, какъ уже 
было упомянуто выше. Графъ Канкринъ не былъ протекціони
стомъ въ тарифахъ и считалъ излишнее покровительство вред
нымъ для промышленности, исходя изъ того взгляда, что лишняя 
опека задерживаетъ стремленіе къ усовершенствованіямъ въ про
изводствѣ и развитіе правильной конкуренціи. Цо этому широ
кое покровительство высокими пошлинами, оказываемое Канкри- 
нымъ горнозаводскому дѣду, исходило отъ неосвѣдомленности 
его объ истинномъ положеніи дѣлъ; свѣдѣнія почерпались отъ 
самихъ горнозаводчиковъ, голоса печати въ Пермской губерніи 
и вообще на Уралѣ не было, экономическихъ изслѣдованій въ 
крѣпостныхъ имѣніяхъ страны производить было не кому, а гор
нозаводчики твердили и ходатайствовали только о доддержаніи 
горнозаводскаго дѣла высокими пошлинами.

Съ выходомъ графа Конкрина въ отставку таможенный та
рифъ принимаетъ обратное направленіе прежней политикѣ. Эко-

Историко-экономическій очеркъ Верхот. уѣэда. 6
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номичекая доктрина, развивавшаяся въ Лні'ліи псе болѣе и бо
лѣе склонялась къ принципу свободной торговли. Этотъ взглядъ 
проникъ и въ Россію и сказался на тарифѣ 1850 г., когда ввоз
ныя пошлины были понижены на чугунъ вмѣсто 103 к. на 50 к., 
на сортовое желѣзо вмѣсто 138 к. на 50 коп., па сталь не въ 
дѣлѣ вмѣсто 128 к. на 75 к. Тарифъ 1857 года рѣшительно от
крылъ съ моря и суши двери для заграничныхъ издѣлій; пошли
ны вводились самыя пониженныя на чугунъ но 15 коп., на по
лосовое X,U д., рельсовое въ царствѣ Польскомъ 50 коп., тѣ же 
сорта черезъ порты Бѣлаго моря 40 кои. и сухопутно 30 коп., 
кубовое, котельное И листовое моремъ ()0 коп., а сухопутно (ю к. 
и сталь 75 коп. Въ 1859 году пошлины еще болѣе понижены 
на чугунъ 5 кои. съ пуда, полосовое и рельсовое 35 кои., сор
товое 45 кои., кубовое, котельное и листовое 70 коп...

Тарифныя частичныя льготы дѣлаются по распоряженію ми
нистра финансовъ Княжевпча въ 1864, 1867 и 1870 г.г. для без
пошлиннаго ввоза чугуна и желѣза для потребностей фабрикъ, 
заводовъ и желѣзно-дорожнымъ обществамъ допускается безпош
линная выписка паровозовъ, вагоновъ, рельсъ, скрѣпленій и проч. 
Тарифъ 1869 года окончательно установилъ свободные принци
пы прежняго тарифа. Съ 1871 года начинается поворотъ въ та
рифной политикѣ, увеличивается пошлина на рельсы до 45 коп. 
Съ 1881 года отмѣненъ безпошлинный ввозъ чугуна и желѣза. 
Послѣдующія десятилѣтія даютъ покровительство промышлен
ности по тарифамъ въ возрастающей прогрессіи. Теперь перехо
димъ въ порядкѣ принятаго изложенія къ успѣхамъ металлурги
ческой техники за границей.

Переворотъ въ металлургіи желѣза и стали.*) Въ 1856 г. 
Бессемеромъ въ Берлинѣ сдѣлано сообщеніе объ изобрѣтенномъ 
имъ способѣ полученія литаго металла. Свѣдѣнія о семъ про
никли въ Россію, и горнымъ инженеромъ Н. В. Воронцевымъ 
сдѣланы попытки вначалѣ въ Златоустовскомъ заводѣ, а за
тѣмъ подъ руководствомъ Г. Л. Грасгафа въ Верхне-Туринскомъ 
заводѣ, въ Кушвинскомъ заводѣ и нѣкоторыхъ другихъ и про
изводились въ теченіи 1857— 1863 г.г. опыты производства ли-

с) И сто р п ч . о ч ер к ъ  У р а л ь с к и х ъ  го р н , за в о д о в ъ , с т р . ю і .  Б ѣ л о в ъ .



-  8з -

таго металла, но попытки эти къ разрѣшенію вопроса не при
вели. Бъ 1865 — 8 г.г. опыты бессемерованія производились въ 
Нижне-Тагильскомъ заводѣ и дали удовлетворительные резуль
таты, затѣмъ начиная съ у о годовъ бессемерованіе прочно уста
навливается на Уралѣ въ двухъ заводахъ въ Нижне-Салдинскомъ 
и Катавскомъ князя Бѣлосельскаго. Вскорѣ за бессемерованіемъ 
желѣза, какъ прямое наслѣдіе этого способа, является новый спо
собъ приготовленія литаго металла въ печахъ системы Мартена. 
Съ конца 7о годовъ способъ Мартена распространился на Ураль
скихъ заводахъ, получивъ на нихъ право гражданства. Съ вве
деніемъ этого способа качество рудъ потеряло свое прежнее зна
ченіе и непригодныя прежде къ плавкѣ фосфоритныя руды пошли 
въ плавку наравнѣ съ чистыми/')

Казеппыые заказы. Во всей Западной Европѣ проложеніе 
сѣти желѣзныхъ дорогъ дало толчекъ къ развитію тамъ горноза
водскаго дѣла, въ Россіи же горные заводы не могли воспользо
ваться этими заказами. До послѣдняго времени вся сѣть русскихъ 
дорогъ къ х января 1884 года составляла 32.000 верстъ и по
строена не только на заграничные капиталы, но и изъ ино
странныхъ матеріаловъ.

При началѣ сооруженія Николаевской желѣзной дороги, 
въ 1842 г:, правительство задавалось цѣлью всѣ заказы испол
нять въ Россіи и держалось этой системы при постройкѣ Нико
лаевской, Варшавской и Московско-Курской ж. д., но сами за
водчики по технической неподготовленности, недостаточности 
средствъ, оказывались неисправными и заказы для строительства 
желѣзныхъ дорогъ постепенно перешли къ заграничнымъ за
водамъ. Изъ Уральскихъ заводчиковъ за приготовленіе рельсъ 
взялись Нижне-Тагильскій и Алапаевскій горные округа, но проч
ная постановка дѣла задалась только Нижне-Тагильскимъ заво
дамъ и въ послѣднее время конкурентомъ Нижне-Тагильцамъ по 
рельсовому дѣлу является Надеждинскій рельсовый заводъ, по
строенный акціонерной компаніей. *)

*) Горнозаводская производительность Россіи за 1880 г., Здѣсь по Пермской 
губ. показано дѣйствовавшихъ: бессемеровскихъ конвертаровъ г, мартеновскихъ пе
чей іб. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ приготовленіе стали производилось въ заводахъ: 
Нижне-Тагильскомъ, Нижне-Салдинскомъ, Черно-Источипскомъ и Нижне-Туринскомъ.

«
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Можетъ быть, всѣ неудачи по приготовленію рельсъ внутри 
страны и изчезли бы, ихъ замѣнила бы постепенная опредѣлен
ная организація для выполненія заказовъ, еслибы со стороны 
правительства имѣлась одна опредѣленно-постановленная система 
въ заказахъ для желѣзно-дорожнаго строительства. Съ 1866 года 
постройка желѣзныхъ дорогъ средствами казны была замѣнена 
концессіоннымъ способомъ, выгоды котораго не замедлили по
вести къ образованію частныхъ компаній и вмѣстѣ съ тѣмъ къ 
усиленной постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, что отвѣчало видамъ 
правительства, которое спѣшило послѣ Севастопольскаго по
грома наверстать и пополнить пробѣлы въ средствахъ передви
женія грузовъ, какъ въ цѣляхъ стратегическихъ, такъ и промы
шленныхъ.

Со времени введенія концессіонной системы, компаніямъ и 
обществамъ было предоставлено право пріобрѣтать всѣ принад
лежности для желѣзныхъ дорогъ за границей безъ пошлинъ. Та
кихъ льготныхъ концессій въ 1874 году было выдано 44, при 
чемъ была введена оговорка, что извѣстное количество рельсъ 
должно быть пріобрѣтаемо въ Россіи, но такая поправка для рус
ской металлургической промышленности практическаго значенія не 
имѣла; концессіонеры въ большинствѣ случаевъ все нужное для 
желѣзнодорожныхъ сооруженій пріобрѣтали за границей без
пошлинно.

Вредъ, приносимый русскому металлургическому дѣлу кон
цессіонерами, для наглядности приводимъ въ цифрахъ, говоря
щихъ за неудовлетворительность постановки въ то время желѣзно
дорожнаго дѣла и рядомъ таможенныхъ тарифовъ:

Къ январю 1875 г. открыто желѣзныхъ дорогъ 2 2 2 I о верстъ. 
На этомъ протяженіи уложено рельсъ:

Привезенныхъ изъ-за границы безпошлинно 81.090.742 пуд.
» » » съ пошлиной 4.312.928 »

Пріобрѣтено на русскихъ заводахъ 6.350.604 »

Всего уложено 91.763.774 пуда. 
Такимъ образомъ къ 1875 году заграничныхъ безпошлин

ныхъ рельсъ на русскихъ дорогахъ уложено 90%, а изъ рус
скаго желѣза 7%! Такой порядокъ желѣзно-дорожнаго строитель
ства окончательно ослабилъ и безъ того пошатнувшееся метал-



-  8 5 -

лургическое производство, не только на Уралѣ, но и во всей 
Россіи. Въ аналогичномъ положеніи находились и казенные гор
ные заводы, такъ какъ заказы морскаго и артиллерійскаго вѣ
домствъ шли мимо нихъ и передавались для исполненія загранич
нымъ заводамъ.

Съ половины 70-хъ годовъ дѣло заказовъ со стороны казны 
принимаетъ дрз'гое направленіе; русскимъ заводчикамъ дѣла
ется заказъ рельсъ сразу на 12 милліоновъ рублей и особая 
комиссія подъ предсѣдательствомъ графа Баранова разбирается 
съ изслѣдованіемъ желѣзно-дорожнаго строительства въ связи съ 
нуждами горной промышленности.

Хотя правительство взялось за дѣло водворенія въ Россіи 
сталерельсоваго производства со всей рѣшительностью, но неудачи 
оказались на первыхъ же порахъ въ отношеніи распредѣленія 
заказа рельсъ; на Уралѣ Нижне-Тагильскіе заводы получили за
казъ рельсовъ на 1.200.000 пудовъ, остальные заказы попали въ 
руки разныхъ обществъ, а Катавъ-Ивановскій, спеціально рель
совый заводъ, въ Уфимской губерніи, князя Бѣлосельскаго-Бело- 
зерскаго не получилъ заказа рельсъ ни одного пуда! Премія съ 
иуда при распредѣленіи заказа выдѣланныхъ рельсъ въ Россіи 
и изъ русскихъ матеріаловъ, выразилась всего 23% общаго про
изводства металловъ въ Россіи и за такой незначительный ре
зультатъ заплачено премій за заграничное и русское исполненіе,*)
по частнымъ заказамъ . . . ....................... 8.969.923 р.
» казеннымъ » ................................ 5.295.000 р.

Всего . 14.264.923 рубля.

Высочайше утвержденная комиссія подъ предсѣдательствомъ 
графа Баранова, для изслѣдованія желѣзно-дорожнаго дѣла въ 
Россіи обратила сразу вниманіе на положеніе горнозаводскаго
дѣла на Уралѣ и на отношенія этой отрасли промышленности 
къ желѣзнодорожному хозяйству и пришла къ нижеслѣдующимъ 
заключеніямъ для развитія горнозаводскаго дѣла въ цѣляхъ удо
влетворенія желѣзно-дорожныхъ нуждъ: і) выработать мѣры для 
исполненія заказовъ желѣзно-дорожныхъ принадлежностей по

* )  И с то р и ч е с к ій  о ч ер к ъ  У р а л ь с к и х ъ  г о р н ы х ъ  зар о д о р ъ , с т р . 10 9 . В е л о р ъ ,
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предварительномъ обсужденіи ихъ па горноланодскомъ съѣздѣ, 
а) ироэктировать мѣры для поощреніи дальнѣйшаго развитіи па 
Уралѣ производства стальныхъ рельсъ, путемъ измѣненіи пра
вительственныхъ заказовъ, таможеннаго тарифа и прекращеніи 
льготъ для заводовъ, обрабатывающихъ иностранное сырое, 3) 

(Произвести улучшенія и опыты на казенныхъ горныхъ заводахъ, 
не назначенныхъ въ частныя руки, 4) устроить питательные 

■желѣзно-дорожные пути къ Уральской желѣзной дорогѣ, съ цѣлью 
соединенія ея съ каменно-угольными копями восточнаго склона 

¡¡Урала съ рудами Магнитной горы (въ Уфимской губ.) и Благо
дати (въ Верхотурскомъ уѣздѣ) и, наконецъ съ обширными вѣе
мыми дачами Верхотурскаго уѣзда, 5) принять мѣры къ улуч
шенію фарватера верхней Камы, 6) продажу горнымъ заводам'], 
смежныхъ казенныхъ лѣсовъ и 7) скорѣйшую отмѣну поесесеіон- 
наго права владѣнія горными заводами.

Оставляя въ сторонѣ детальную оцѣнку выработанныхъ ко
миссіею Баранова положеній и ихъ положительную и ихъ от
рицательныя стороны, нужно сказать, что труды этой комиссіи 
имѣли вліяніе на развитіе уральской горнозаводской промышлен
ности тѣмъ, что способствовали выясненію отношеній заводовъ 
къ казеннымъ заказамъ и уничтоженію того произвола,*) кото
рымъ дотолѣ пользовались желѣзныя дороги въ предоставленіи 
своихъ заказовъ заграничнымъ заводамъ, послѣ чего произволъ 
если не исчезъ, то частію сократился.

Къ довершенію списка бѣдъ, сыпавшихся на горнозаводекз’ю 
промышленность Урала, остается упомянуть о наводненіи 1864 
года.**) Наводненіе это совпало какъ разъ съ тяжелымъ желѣз
нымъ кризисомъ и причинило много вреда какъ населенію, такъ 
и промышленности на всемъ протяженіи Урала. Въ іюлѣ 1864 
года проливные дожди охватили пространство по протяженію въ 
7 5 ° верстъ, включая сюда почти всю Пермск}тю, Уфимскую и 
Оренбургскую губерніи и въ ширину по обѣ стороны Урала на

*) Историч. очеркъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, стр. 112. Бѣловъ.

**) Въ семидесятыхъ годахъ желѣзно-дорожное вѣдомство, какъ въ прессѣ такъ 
и въ обществѣ называли Кукуевцами—по поводу жел. дорож крушенія у Кѵкусвки, 
съ громадными по числу, человѣческими жертвами.
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1 =¡0—3°° верстъ. Горныя рѣки быстро наполнились подои и ' 
вышли изъ береговъ, такъ р. Серебрянка притокъ Чусовой, имѣя, 
меженный фарватеръ въ 5 — 6 саж., разлилась до іоо саженъ 
ширины; почти сухой логъ Мишарихи, впадающій въ Кыновскій 
заводскій прудъ принесъ водянной вгілъ до одной сажени вы
соты, въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, далъ массу воды, перепол
нившей прудъ, которая сиесла заводскія плоты, фабрики Кынов- 
екаго завода и значительное число частныхъ домовъ. Кромѣ 
Строгановскаго завода, пострадали Бисертскій полковника Деми
дова, Берхне и Ыижне Саранинскіе, Иргиискій, Курашимскій купца 
Кнауфа, Уткинскій Суксунскаго округа, множество лѣсопи
локъ, мельницъ въ системѣ р. Чусовой, при чемъ нѣкоторыя 
плотины смыты до основанія. Всѣ перечисленныя чисто стихій
ныя невзгоды немало способствовали упадку Уральскихъ горныхъ 
заводовъ.

Всѣ перечисленные факторы, народившіеся въ 50 и 6о-хъ 
годахъ XIX столѣтія, имѣли громадное вліяніе на судьбу Ураль
скихъ горныхъ заводовъ; такъ дороговизна предметовъ первой 
необходимости не замедлила отразиться на стоимости заводскихъ 
произведеній; цѣны на овесъ поднялись на 50%, не говоря о 
другихъ пищевыхъ продуктахъ. Рядомъ съ этимъ вздорожали 
цѣны на рабочія руки, провозныя платы послѣ крестьянской ре
формы въ нѣкоторыхъ заводахъ повысились на 30%, а стоимость 
угля съ 84 коп. поднялась до і р. 24 коп. за коробъ.

Чтобы оцѣнить значеніе увеличенія платъ на рабочія руки, 
нужно принять во вниманіе, что все хозяйство горныхъ заводовъ 
въ крѣпостное время, какъ то: всѣ матеріалы, руды, флюсъ и 
горючее были свои, а не съ рынка, почему стоимость издѣлій 
цеховыми расходами на Уралѣ, въ сущности сводится въ стои
мость задолженнаго труда, а это отражается на увеличеніе сто
имости самихъ издѣлій. Одновременно свободный таможенный 
тарифъ 1857 года дѣлалъ свое дѣло на рынкѣ. Всѣхъ металловъ 
съ 1824 г. отпускалось за границу болѣе, чѣмъ ввозилось, такъ 
въ 1824 Г° Д У —на 2.39і.б7оЧчрублей, въ 1837 г. на 1.355.271 рз̂ б. 
и въ 1851 г. на і .2 19.236 рублей, съ введеніемъ свободнаго та
рифа въ 1857 году уже перевѣсъ оказался за ввозомъ, такъ:
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Въ 1857 г. всѣхъ металлич. издѣлій ввезено болѣе противъ отпуска на 3 -4 5 6 .39° Р-
» 1865 г. » » > » > > » 90 50987 »
> 1870 г. » ъ » > > > 51.250.599 *
» 1878 г. » > » > > > » 7 3 -0 3 3 -254  »
» 1885 г. » > > » > » 33-656-300 »
» 1893 г. > а » > > » 43-267.638 »

Приведенныя цифры взяты У Кепена «Матеріалы для внѣш-
ней торговли Россіи произведеніями желѣзной промышленности и 
таможеннаго на нихъ тарифа,» онъ же исчисляетъ убытки, понесен
ные Россіей черезъ увлеченіе теоріей свободнаго тарифа въ 237 
милліоновъ рублей, на которые можно было построить, считая сто
имость версты въ 30 т. руб. до 8.000 верстъ рельсовыхъ путей.

Свободно ввозимое заграничное дешевое желѣзо, конкури
ровало на рынкѣ съ производимымъ на Уралѣ, между тѣмъ Ураль
ское, вслѣдствіе вздорожанія условій жизни, не могло быть произ
водимо дешевле заграничнаго. Эго нагляднѣе выразится въ циф
рахъ; стоимость производства на Уралѣ увеличилась въ 6о—8о°/о, 
а продажная цѣна на рынкѣ на 13 — Ѵ?°/о*) Эта разница, посте
пенно поглощая барыши заводчиковъ довела цѣны на Нижне
городской ярмаркѣ до пониженія, вызвавшаго въ 1885 году же
лѣзный кризисъ.

Желѣзные кризисы сначала въ Германій, затѣмъ въ Англіи, 
Бельгіи и Соединенныхъ Штатахъ, вслѣдствіе перепроизводства, 
вынудили избытки его выбрасывать куда попало, между прочимъ 
въ Россію по какимЪ-6ы то Ни было Цѣнамъ, съ единственной 
цѣлью облегчить свои рынки отъ перепроизводства и такимъ об
разомъ поддержать внутреннія цѣны у себя на Извѣстной высотѣ.

При такихъ условіяхъ Русское желѣзо, въ томъ числѣ й 
Уральское, съ трудомъ находило себѣ сбытъ, а залежи его въ Ниж
немъ указывали свою прогрессію, такъ:

Въ 1883 г. осталось не проданнаго желѣза: 934.000 пудовъ 
» 1884 г. » » » » і і  56.000 »
» 1885 г. » » » » 1842.000 »
» 1886 г. » » » « 1943.000 »

Кромѣ того значительные запасы желѣза оставались на за
водахъ.

Успѣхи металлургіи не способствовали развитію ея на Уралѣ, 
потому что съ введеніемъ новыхъ способовъ, высокое качество

И сто р и ч . о ч ер к ъ  У р а л ь с к и х ъ  го р н ы х ъ  за в ,, с т р . 1 1 7 .  Б ѣ л о в ъ .
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Уральскихъ рудъ потеряло всякое значеніе, а заграничнымъ за
водамъ дало возможность разрабатывать руды, остававшіяся прежде, 
по значительному содержанію фосфора, безъ всякаго употребленія. 
За границей кромѣ того всѣ фосфористыя руды сопровождаются 
богатыми залежами каменнаго угля и потому они находятся въ 
выгодныхъ условіяхъ для эксплоатаціи.

Казенные заводы въ одинаковой мѣрѣ испытали на себѣ 
вліяніе общихъ неблагопріятныхъ причинъ, но только здѣсь имъ 
всегда была готова денежная помощь, покрывавшая всѣ дефи
циты, а изъ частныхъ же заводовъ болѣе слабые не выдержали 
кризиса и закончили свое существованіе отъ недостатка свобод
наго оборотнаго капитала.

Послѣ десятилѣтнихъ ходатайствъ съ 1885 года, въ ноябрѣ 
1895 г. открылъ свои засѣданія съѣздъ желѣзо-заводчиковъ, на 
который собрались 64 представителя, въ числѣ ихъ отъ Ураль
скихъ заводовъ 25 представителей, остальные изъ другихъ окру
говъ Россіи. Здѣсь заводчики добились устраненія всего, что 
тормозило развитіе горнозаводскаго дѣла въ Россіи, даже въ 5 
пунктѣ постановленій, ходатайствовали о возспособленіи кустар
ной промышленности: по докладу инженера Арсеньева, выска
зано пожеланіе, чтобы военное и морское министерства свои 
потребности на металлическія издѣлія удовлетворяли заказами 
артелямъ кустарей. Послѣ этого съѣзда взгляды правительства 
на поддержаніе желѣзной промышленности окончательно уста
новились.

Повышеніе таможеннаго тарифа начинается съ 1887 года и 
въ 1891 году еще слѣдуютъ частичныя повышенія. Но въ 1892 году, 
во всей западной Европѣ начинаются таможенныя войны и вво
дятся боевыя пошлины. Вслѣдствіе такихъ условій въ 1893 году 
является еще новый тарифный заставъ, который былъ примѣненъ 
къ товарамъ, ввозимымъ изъ Германіи, въ силу этого тарифа, 
товары были обложены на 50°/о выше нормальпыхъ ставокъ. По 
особой конвенціи съ Германіей были допущены пониженія пош
линъ, въ томъ числѣ и на чугз^нъ, но уступки не перешли пре
дѣловъ тарифа 1887 года; однако какъ бы ни были незначительны 
уступки Германіи, ввозъ изъ нея въ Россію уже въ 1793 году 
достигъ 28 милліоновъ пудовъ, а въ 1894 г. 38 милліоновъ пу-
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новъ чугуна. Такимъ образомъ послѣдній конвенціонный тарифъ 
все-таки составляетъ не маловажное препятствіе къ развитію про
мышленности, и горнозаводская промышленность должна была из
вѣстное время терпѣть убытки ради высшихъ государственныхъ 
соображеній.

Исторія тарифа заняла много мѣста, но въ разсматриваемый 
періодъ господствующая роль въ отношеніи металлургическаго 
дѣла всегда оставалась за тарифомъ, что въ свою очередь имѣло 
громадное вліяніе на экономическій бытъ жизни населенія, даже 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, не говоря объ остальной Россіи.

Покровительственнымъ тарифомъ и казенными заказами не 
исчерпываются всѣ мѣры, которыя могли бы быть приняты въ 
цѣляхъ поддержанія горнозаводскаго дѣла и его дальнѣйшаго 
развитія горнозаводчики желалп-6ы и въ дальнѣйшемъ. Съ по
явленія первыхъ Уральскихъ заводовъ по 1883 г., почти въ те- 
теніи зоо лѣтъ производство чугуна не достигало 30 милліоновъ 
пудовъ въ годъ, съ 1884 года начинается прогрессивное увели
ченіе производства, въ 1889 году чугуна выплавляется 45,9 мил
ліоновъ, въ 1894 г. 8о, мил. пудовъ; это по всей Россіи. Но здѣсь 
начинается періодъ конкуренціи южныхъ заводовъ: 88 Уральскихъ 
частныхъ заводовъ и 12 казенныхъ въ 1895 году выплавляютъ 
чугуна 33638621 пудъ, а 6 южныхъ заводовъ—33602130 пудовъ.

Прослѣдивъ въ бѣгломъ очеркѣ исторію горнозаводскаго дѣла 
на Уралѣ, по историческому очерку г. Бѣлова, мы приводимъ 
цифровыя данныя въ частности по металлургической промышлен
ности въ Верхотурскомъ уѣздѣ.

Оборудованіе горныхъ заводовъ въ уѣздѣ, или выражаясь 
точнѣе, средства для производства металловъ были:

Д в- И г а т е л и. Колич. горючаго. | ̂<й Ь
: . 5  л
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Гороблаг. окр. 4 зав въ 1885 г. 30 595 8 512 8 672 47848 181075 22651 —

» і894 » > 26 517 ІО 650 8 630 І2 2 0з |і80944 566
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» 1900 » 19 438 ІО 565 4 475 9 5 7 і |202392 4334 5223 ч.
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Чугуно-плавильные и желѣзо

дѣлательные заводы:
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Лоно моб. 2 85
1і;:і

Нижнє -Таг. ок. 7 зав. въ 1885 г. * 60,1170 23 1565 30 2079 57539 195390 920918 ; —

» 1894 » 27 790 26 1891 28 1965 70054 238949617521 і*1 44 791 Лоно моб. 4 38090 11369834 н. угля
» ібоо * 1 іб 630 32 2 4 5 28 2438 33237 269764 184178 12037»

Локо моб. 9
Алапаев. ок. 3 зав. » 1885 * ІО 240 25 650 5 215 29100 82122 і —

> 1894 > 2 6о 27 790 іб 220 15861 126910 1247 5 0 5 2 »
Локо моб. 4 41227 торф.

» 1900 » I 30 Зі 1105 Зі іо Эі 2933 105791 6135 2837»
Локо моб. 5

Богослов, ок. 2 зав. » 1885 » Ї _ —- — - - — — — —

» 1894 * — — — — 5 104 1238 22659 — 292»
Локо моб. і

» 1900 » — — - — 29 20б6 30644 192295 118374 2822»

Невьяиск. ок. і зав. » 1885 * 18 290 — - і 25 155 —
!

-

* 1894 » — - — - 5 125 — 7814 і ІЮ*

» 1900 » / - - — - і
11

і 25 3775 21217 1 9 4 -

Мѣдноплавильное производство въ уѣздѣ:**)
Р а б о ч и х ъ  Проплав- Получено

На за- На под- лено мѣди
завод-водскихъ скихъ рудъ п. пудовъ

Богослов, з. і въ 1885 г. 2 14 656 968403 67185
» 1894 » 232 3 6 5 1844221 50427 раб. і руд. і о шах. 23 п.
ъ 1900 > 8оо 650 1865500 83083 р. 6 р. 6 шах. и 19 нар. м.
» 1904 » — . - - — 78448
> 1905 » 963 506 1793550 93035 раб. 6 рудн.

Выйскій 3. I  ВЪ 1885 * 417 5 0 і 1085701 22295
> 1894 4 2 і 822 2685200 59212 р. і  руд. 6 шах. и ю  пар.м
» 1900 ъ 528 2б2 2561000 132029 раб. і руд. 4 шахты.
» 1904 > — — — 135308

1905 893 2541364 87126  раб. і руд. 4 шахты.

Производительность заводовъ по выплавкѣ чугуна въ Вер
хотурскомъ уѣздѣ въ XX столѣтіи приводится ниже:

*) Въ томъ числѣ торфа 5569 пудовъ.
**) Горнозавод. производительность Россіи за 1894 и 1900 г. изданіе ученаго 

горн, комитета.
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1902 г. 1903 г. 1904 г.
Число

1°05 г. доменныхъ

В ъ  Г о р о б .  о к . 4 з а в . 2б8 5 3 5 9 2 1 0 6 3 9 2 2 3 8 і 959 2 О І 5 1 1 I

печей. 

1 1
»  Н . - Т а г .  о к . 4 » 3 * 5 4 8 9 3 4 3 1 8 8 0 5 4 56 2 8 4 8 4 5 3 6 0 9 5 1 1
» А л а п .  о к . з  » 1 8 3 7 1 6 1 1 4 9 6 0 1 3 1378 5 7 2 1 4 9 6 7 1 9 5
»  Б о г о с л .  ОК. 2 » 3 7 4 0 3 1 6 4 ° 3 ІХ44 3 3 7 3 5 2 8 39 6 6 7 6 9 5
»  Н е в ь я н .  ОК. I » 4 1 8 5 3 2 1 0 8 7 3 9 9 5 9 5 5 344 і

В с е г о  в ъ  у .  1 4  3.* ) 1 1 8 3 6 2 6 1 і 1 9 6 1 0 9 3 і 1 7 9 2 8 6 2 1 2 0 1 5 0 2 8 33

Производительность 14 заводовъ уѣзда при выплавкѣ чугуна 
12 милліоновъ пудовъ равняется по количеству производства 
1871 года,, когда во всѣхъ четырехъ приуральскихъ губерніяхъ, 
чугуно-плавильными заводами выплавлялось столько-же, сколько 
теперь производитъ чугуна одинъ Верхотурскій уѣздъ.

Обработка чугуна въ разные сорта стали и сортового же
лѣза въ уѣздѣ приводится ниже въ группахъ.

1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г.

1) Выдѣлка жел. и стали
на 12 зав. 5 округовъ уѣзда. 8059257 8509213 7772495 8318272

2) Выдѣл. кровельн. же
лѣза на 7 зав. въ 2-хъ округ. 1596048 1650565 1714741 1137365

3) Выдѣлка проч. сорт, 
жел. кромѣ кровельнаго, на
6 зав. въ 3-хъ горн, округ. 322802 379608 358441 303424

4) Выдѣлка сортоваго
жел. на5зав. въ 2-хъ округ. 1109104 1002287 1354979 х8іо7бо

5) Прокат, рельсъ въ
Н-Салдинск. и Надежд, зав. 4108267 35635*6 3647586 39483*8 

Средства и оборудованія металлургическаго хозяйства для 
изготовленія приведенныхъ выше количествъ металловъ по свѣ
дѣніямъ горнаго ученаго комитета въ 1900 г. были:

Въ Гороблагодатскомъ округѣ: сталелитейныхъ печей і, 
вагранокъ 6, отражательныхъ 5, кузнечныхъ и другихъ горновъ 
45, пудлинговыхъ печей 4, сварочныхъ 2, калильныхъ и друг. 5, 
молотовъ: вододѣйствующихъ 5 ,паровыхъ 3, прокатныхъ становъ 3.

*) Адресъ-Календарь Пермской губ. на 1907 годъ.



Въ Нижне-Тагильскомъ округѣ: сталелитейныхъ печей 6, 
мартеновскихъ 5, кузнечныхъ горновъ 8о, кричныхъ горновъ 14, 
пудлинговыхъ 4, сварочныхъ 23, калильныхъ и друг. 20; моло
товъ: вододѣйствующихъ 17, паровыхъ 8, прокатныхъ становъ 24.

Въ Алапаевскомъ округѣ: мартеновскихъ печей і, отража
тельныхъ 2, кузнечныхъ И друг, горновъ 3 9 ,  кричныхъ горновъ 
іо, пудлинговыхъ печей 29, сварочныхъ 18, калильныхъ и друг, 
печей 26, молотовъ вододѣйствующихъ 12, паровыхъ 9, прокат
ныхъ становъ 26.

Въ Богословскомъ округѣ: мартеновскихъ печей 5, вагра
нокъ 4, отражательныхъ печей і, кузнечныхъ и друг, горновъ 37, 
кричныхъ горновъ 14, пудлинговыхъ печей 7, сварочныхъ 4, 
молотовъ паровыхъ 2, прокатныхъ становъ 2.

Въ Невьянскомъ округѣ: кричныхъ горновъ 4, молотовъ па
ровыхъ 5.

О размѣрахъ добычи полезныхъ ископаемыхъ, мы уже упо
мянули въ обзорѣ исторіи горнаго дѣла въ уѣздѣ, съ указаніемъ 
числа рудниковъ и пріисковъ, теперь остается упомянуть о глав
ныхъ ископаемыхъ послѣ желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, это о 
золотѣ и платинѣ.

По свѣдѣніямъ горнаго ученаго комитета за 1900 годъ, въ 
Пермской губерніи добыто шлиховаго золота 221 пудъ 6 фунт. 
92 з. 2 доли и жильнаго золота 54 пуд. 25 ф. 65 з. 8і доля, изъ 
этого количества въ Верхотурскомъ уѣздѣ, за этотъ годъ добыто 
золота: шлиховаго 37 п. 32 ф. 85 з. 82 д. жильнаго 2 п. 19 ф. 
2 з. 21 доля.

Разрабатывался 241 пріискъ, рабочихъ задолжалось 2536 че
ловѣкъ. Большое количество по вѣсу было добыто въ Горобла
годатскомъ округѣ до 34 пудовъ, въ Богословскомъ округѣ до 
23 пуд., въ Заозерской дачѣ сѣверной и южной до 29 пуд., въ 
Нижне-Тагильскомъ округѣ до д пуд. и въ разныхъ мѣстахъ по 
системамъ р.р. Туры, Тагила, Лозьвы, Сосьвы, Ляли, Каквы, въ 
ихъ золотоносныхъ долинахъ остальное количество.

Добыча платины производилась въ уѣздѣ на 91 пріискѣ 
большее число пріисковъ находится въ гороблагодатскомъ округѣ 
(77), на нихъ по свѣдѣніямъ горнаго ученаго комитета за 1900 г. 
добыто свыше 117 пудовъ, второе мѣсто по количеству добыва-

-  9 3  —



—  9 4  -

емой платины занимаетъ Нижне-Тагильскій округъ, гдѣ добыто 
свыше 76 пудовъ, затѣмъ она добывалась въ надѣлахъ крестьянъ 
разныхъ волостей, гдѣ ее добыто свыше 7 пудовъ, въ Никола е- 
Павдинской дачѣ свыше 5 пудовъ, остальное количество добы
валось по системамъ разныхъ рѣкъ и по спопутности съ золо
томъ, такъ что на исключительно платиновыхъ пріискахъ задол
жалось всего 1763 человѣка, въ дѣйствительности же ихъ было 
болѣе, но они уже показаны въ числѣ рабочихъ на золотыхъ прі
искахъ. Всего за 1900 годъ платины въ уѣздѣ добыто 212 пуд. 
8 фунт. 69 золоти. 35 долей. *)

Въ заключеніе остается упомянуть во что обходится за опе
раціонный годъ въ уѣздѣ для здоровья населенія выработка по
лезныхъ ископаемыхъ и обработка рудъ въ металлы на дневной 
поверхности:

.  Со смертельн. исход. Пораиепія.

Н а казенныхъ заводахъ, рудни
кахъ и п р іи ск ах ъ ............................... 2 чел. 89 чел.

На посессіонныхъ и частныхъ
заводахъ и рудникахъ ...................... 9 чел. 423 чел.

11 чел. 5x2 чел.
Въ общемъ итогѣ несчастныхъ случаевъ, первое мѣсто по 

числу случаевъ занимаютъ пораненія отъ паденія и ушиба тя- ‘ 
желыми предметами, второе отъ поврежденія машинами и третье 
отъ обжоговъ.**)

Для сравненія успѣховъ металлургическаго производства въ 
уѣздѣ прилагается выборка за 1807, 18 х і , 1815, 1834, i860 и
1900 годы по каждому заводу въ отдѣльности.

Приложеніе Ж  і -й.

Земледѣльческое хозяйство.

Правильная постановка сельско-хозяйственныхъ культ}фъ 
находится въ постоянной зависимости отъ солнечной энергіи, 
климата и почвы, этихъ главныхъ факторовъ, не говоря о другихъ 
второстепенныхъ, отъ которыхъ зависитъ вегетаціонная жизнь

*) Горнозаводская производительность Россіи за 1900 г. Робукъ и Поповъ.
**) Тамъ-же.



растеній, а за ними и всего животнаго міра. Всякія отклоненія 
и нарушенія въ этой области отъ нормы вызываютъ нарушеніе 
производительныхъ силъ природы. Изученіе условій земледѣлія, 
на которыхъ зиждется экономическое благосостояніе человѣка, 
очень важно, хотя это сознается далеко не всѣми, что видно изъ 
количества изслѣдованій въ .этомъ направленіи. Наблюденіями 
надъ климатомъ въ губерніи занимаются: Екатеринбургская об
серваторія, Уральское общество любителей естествознанія въ 
Екатеринбургѣ и въ Перми, частью на частныя и частью на 
земскія средства содержитъ станцію любитель метеорологъ Ѳ. Н. 
Панаевъ. Для изученія состава почвы Пермскимъ губернскимъ 
земствомъ были приглашаемы почвовѣды-спеціалисты Ризположен- 
скій и Гордягинъ, а за тѣмъ имѣются частичныя изученія, про
изводимыя уѣздными аграномами; но это отрывочныя работы, обоб
щеніе которыхъ будетъ возможно еще въ далекомъ будущемъ. 
Сводъ оцѣнки почвъ по уѣздамъ сдѣланъ въ матеріалахъ къ 
оцѣнкѣ земель, изданныхъ статистическимъ бюро Пермскаго гу
бернскаго земства подъ редакціей г. Баскина. Вотъ кажется и 
всѣ работы, предпринятыя въ этомъ направленіи.

Въ инструкціи для уѣздныхъ агрономовъ губернскаго зем
ства въ первомъ пунктѣ поставлено обязанностію изученіе есте
ственныхъ условій, т. е. собираніе всѣхъ естественно-историче
скихъ матеріаловъ, обобщеніе и разработка ихъ въ нужномъ для 
даннаго района направленіи, какой-либо хозяйственной единицы, 
волости, сельской общины или одного населеннаго пункта. Но 
намъ очень мало извѣстно работъ въ этомъ направленіи, а по 
Верхотурскомз^ уѣзду кажется ихъ совсѣмъ нѣтъ.

Въ настоящемъ очеркѣ мы будемъ пользоваться сводками о 
климатѣ изъ матеріаловъ къ оцѣнкѣ земель въ Пермской губер
ніи губернскаго земства и работой г. Панаева «Климатъ Перми 
и Прикамья» и частію такими работами, которые не вошли въ 
помянутые капитальные труды губернскаго земства и г. Панаева*

К л и м а т ъ .

По матеріаламъ Уральск, общ. Л. Е. въ 1906 г. въ Верхо
турскомъ уѣздѣ дождемѣрныхъ станцій было 15 и къ нимъ вновь 
открыты на пріискѣ Николае-Святительскомъ и устроена вновь

—  9 5  —



—  ф  —

начальникомъ Иртышскаго воднаго участка въ Нейво-ІПайтан- 
скомъ заводѣ дождемѣрная станція.

Пунктовъ, гдѣ велись наблюденія надъ температурой въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ, всего 6, но и они расположены на пло
щади уѣзда въ 52 т. кв. верстъ крайне неравномѣрно, а наблю
деній на высшихъ точкахъ уѣзда, какъ наприм. на Чистопѣ Кон- 
жаковскомъ, Кривинской сопкѣ, Лялинскомъ камнѣ, на Бѣлыхъ 
горахъ (Нижне-Тагильскаго округа) совсѣмъ никогда не про
изводились ни со стороны правительства, ни со стороны земства; 
единственное исключеніе составляетъ гора Благодать у Кушвин- 
скаго завода, гдѣ метеорологическая станція работаетъ 26 лѣтъ.

Для удобства пункты съ наблюденіями надъ температурой 
мы расположили въ послѣдовательномъ порядкѣ географическихъ 
широтъ:

Средняя годовая по 

мѣсяцамъ: Я
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Богословскій заводъ 
с. ш. 5 9 -  4 5 'в. д .6 о £ ,і ', 19,-з і6,б 9 ,я 0,4 7,5 13,7

1
17,1 14,9 7,6 0,7 10,2 17,7 1,2*

Городъ Верхотурье 
с. іи. 5 8 -  50' в. д. 59" 53 ' 18,2 15,6 9,7 О,Я 9,7

1

4 ,7
]
17,6 14,4 8,і 1,0 8,0 16,7 0,2-

Гора Благ, въ Кушвѣ 
с. ш. 582  17 ' 2І 9 в. д. і 6,7 14,7 8,1 0,3 8,5 13,3 16,4 13,6 7,7 0,0 8,7 і 5 ,з о ,і£

27 ' 4 9 " *)
Нижній Тагилъ 
с. ш 57 ° 4 5 '» в. д. 5 9 °  53 іб ,7 13,6 7,2 1,4 9,9 15 ," 18,4 15.0 9,0 1,0 7,9 14,9 0,8 £

Висимо-Уткинск зав. 
с. ш. 5 7 °  45', в. д. 59° 37 ' 21,2 17,5 8;в 0,Я 8,5 і 5 ,з ¡20,3 16,7 5,6 3,1 8,9 18,1

о;сосГ

Висимо-Ш айтан. зав. 
с. т .  57-4 0 ', в. д .59 £ 30' 17,я 15 ," 8,7 0,1 8,4 13,6 17,6 13,6 7,7 0,5 8,6 15-9 0 .4-

Этими шестью пунктами наблюдательныхъ станцій въ уѣздѣ, 
имѣющемъ свыше 500 населенныхъ мѣстъ измѣряется состояніе 
климата. При такомъ скромномъ количествѣ метеорологическаго 
матеріала о климатѣ уѣзда г. Панаевъ дѣлаетъ попытку распре-

г) Но Пулковскому мередіану.
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дѣлить волости по климатическимъ поясамъ. По его классифи
каціи уѣздъ дѣлится на три пояса: сѣверный холодный, южный 
холодный и сѣверный умѣренный.

Къ сѣверному холодному отнесены 6 волостей: Всеволодо- 
Благодатская, Лозьвинская, Турьинская, Богословская, Николае- 
Павдинская и Караульская. Крайнія колебанія температуръ въ 
этомъ поясѣ бываютъ: лѣтняя+ 3 3 °  и зимняя—48-, разность вы
разится въ 8 і°. Число дней съ морозами ДОХОДИТЪ ДО 212 дней- 
Къ южному холодному поясу отнесены волости: Висимо-Шай- 
танская, Висимо-Уткинская, Баранчинская, Кушвинская, Верхне- 
Туринская, Нижне-Туринская, Красногорская, Усть-Лялинская и 
г. Верхотурье. Предѣльныя колебанія температуры въ этой части 
уѣзда доходятъ: лѣтомъ -[-32 а зимой — 44, разность колебанія 
выразится въ 76°, число дней съ морозами достигаетъ до 210. 
Къ сѣверному умѣренному поясу отнесены 26 волостей: Ново- 
Туринская, Мерку шине кая, Махневская, Топорковская, Николае- 
Павловская, Черноисточинская, Нижне-Тагильская, Троицко- 
Александровская, Выйско-Никольская, Покровская, Лайская, 
Верхне-Салдинская, Нижне-Салдинская, Краснопольская, Петро- 
Каменская, Башкарская, Нейво-Алапаевская, Монастырская, Нейво- 
Шайтанская, Мелкозеровская, Верхне-Синячихинская, Нижне -Си- 
нячихинская, Бродовская, Коптеловская, Арамашевская и Миро
новская. Въ этомъ поясѣ разность предѣльныхъ температуръ бы
ваетъ: лѣтомъ+ 3 5  а зимой—46, то разность по скалѣ термо
метра выразится 8 і 2, число дней съ морозами доходитъ до 200.

Хотя съ такой классификаціей волостей по климатическимъ 
поясамъ въ уѣздѣ, одногодичнаго изученія его на мѣстахъ труд
но согласиться, имѣя самыя поверхностныя данныя, но для при
мѣра необходимо указать, напримѣръ на Покровскую волость, 
причисленную къ третьему поясу; по опредѣленію Верже и Ал- 
лори, Салка, или с. Никольское находится на абсолютной вы
сотѣ 280 метровъ; на этой же высотѣ расположенъ Висимо-Ут- 
кинскій заводъ, но онъ отнесенъ ко второму климатическому 
поясу. Оба селенія расположены почти на одной географической 
ширинѣ. Ново-Туринская волость, лежащая по теченію Туры 
выше Красногорской отнесена къ 3-му поясу, т. е. болѣе теп-

Исторнкотэкоііомііческій очеркъ Верхот. уѣзда.
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лому, несомнѣнно, находясь на большей абсолютной высотѣ, чѣмъ 
Красногорская, а между тѣмъ послѣдняя отнесена къ 2 поясу, 
т. е. къ болѣе холодному. Конечно работа г. Панаева имѣетъ 
болѣе схематическій характеръ и потому указанные дефекты 
вполнѣ допустимы.

Одинаковыя среднія годовыя температуры воздуха, называе
мыя изотермами, съ температурой о° переходятъ съ западнаго 
склона Урала на восточный на широтѣ г. Екатеринбурга, под
нимаются по предгорьямъ Урала къ сѣверу до Верхотурья и ук
лоняются къ востоку черезъ с. Романово.

При взглядѣ на карту уѣзда съ годовыми изотермами и вы
сотою станцій, становится понятной та зависимость температуры 
воздуха разныхъ пунктовъ не только отъ разстоянія сѣвернаго 
полюса или экватора, но и отъ высоты надъ уровнемъ моря. 
Слѣдовательно рельефъ страны вмѣстѣ съ географической широ
тою, составляютъ главныя причины появленія сравнительно раз
ныхъ температ}фъ въ предгорьяхъ Уральскаго хребта и его выс
шихъ точкахъ.

Самыя холодныя мѣстности въ уѣздѣ находятся въ верши
нахъ р. Лозьвы и Сосьвы и на вершинахъ такихъ великановъ 
какъ камни Коньжаковскій, Денежкинъ, Чистопъ, Молебный и 
дрз^гіе. Мѣстности съ мягкимъ климатомъ характеризуются въ 
уѣздѣ вызрѣваніемъ пшеницы, какъ напр. въ нижнихъ частяхъ 
теченія р. Туры' и Тагила до границы уѣзда и въ бассейнѣ р. 
Нейвы.

Атмосферные осадки.

Вторымъ факторомъ имѣющимъ важное значеніе для земле
дѣльческаго хозяйства является количество водныхъ осадковъ въ 
видѣ дождя и снѣга, а также время распредѣленія ихъ. По вы
водамъ многолѣтнихъ наблюденій большое количество выпадаю
щихъ осадковъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ приходится на августу 
т. е. совпадаетъ со временемъ главныхъ земледѣльческихъ ра
ботъ. Пунктовъ наблюденій надъ количествомъ водныхъ осадковъ 
въ уѣздѣ имѣется большее число, чѣмъ надъ температурой.

Ниже приводится списокъ станцій въ уѣздѣ, съ показаніемъ 
количества водныхъ осадковъ въ милиметрахъ и наблюдательные



пункты вт спискѣ приводятся въ порядкѣ географическаго поло
женія ихъ по широтамъ съ сѣвера на югъ:

с. Никито-Ивдельское . . . . 
5 Всеволодо-Влагодатское . .
Лангурскій п р іи с к ъ .................
Богословскій з а в о д ъ .................
г. В е р хо тур ье ..............................
с. М е р к у ш и н с к о е .....................
» Салдинско-Рублево . . . . 
Нижне-Туринскій заводъ . . .
д. М а х н е в а ..................................
Верхне-Туринскій заводъ . . . 
гора Благодать въ Кушвѣ . . 
Нижне-Салдинскій заводъ . . 
Верхне-Салдинскій » . .
Исинскій за в о д ъ ..........................
Верхне-Синячихинскій заводъ
Выйскій заводъ . • .................
Нижне-Тагильскій заводъ . .
г. А л а п а е в ск ъ .............................
Нейво-Шайтанскій заводъ . . 
Висимо-Шайтанскій заводъ

Количество 
осадковъ 
за годъ.

4 5 б ,і наблюд. произв. 7 лѣ
532,8 » » 6 »
529 ,з » » 2 »
4 2 9 ,з » » б з »
4 4 0 ,3. » > 19 »
422,5 5 »
492,0 » 7 »
3 9 0 ,о » 5 »
350,1 » » 7 »
446,0 » 8 »
353,4 ' » 21 >Ѵ
338» « 7 »
296,2 » X* 7 »
437,7 9 »
396,5 » > 7 »
356,9 > 8 »
4 5 5 ,з > 43 »
382,6 » » 8 »
301,7 » 13 >>
4 і 6.1 х> 8 »

Число дней съ осадками на Гороблагодатскомъ Уралѣ по 
наблюденіямъ опредѣляется до 50, на сѣверномъ Уралѣ число 
ихъ доходитъ до 175. Изъ приводимаго свѣдѣнія видно, что чѣмъ 
ближе къ Уралу, тѣмъ болѣе наблюдается увеличеніе количества 
осадковъ, вЪ предгорьяхъ количество ихъ уменьшается.

Предѣльное количество дождя за сутки, наприм. въ Нижнемъ- 
Тагилѣ доходитъ до 8о миллиметровъ.

Снѣгъ начинаетъ выпадать большею частію въ сентябрѣ и 
окончательно покрываетъ землю къ концу октября, какъ на Бо
гословскомъ, такъ и на Гороблагодатскомъ Уралѣ до іо санти
метровъ толщиною. Толщина снѣга на сѣверномъ и среднемъ 
Уралѣ и его склонахъ достигаетъ до і оо сантиметровъ, на пред
горьяхъ 75 сантиметровъ.

По временамъ года осадки распредѣляются такъ: больше всего 
ихъ лѣтомъ, менѣе осенью, потомъ весною и наконецъ зимою.

Какъ выше было упомянуто, что тепло, влага и свѣтъ яв
ляются главными факторами для всего зеленаго царства, поэтому



мы приводимъ ниже все то изъ наблюденій по климату Ёерхо- 
турскаго уѣзда, что намъ удалось собрать:

Число дней 
съ дождя

ми.

Число дней 

со снѣгомъ.
Ясныхъ. Пасмурн.

Число

грозъ.

с. Всеволодоблагодатское ................. 148 92 — — 22 разн.

Богословскій заводъ • ...................... / З і 55 38 ю 8 18 »
г. В е р х о т у р ь е ...................................... 104 5о 43 134 17  »

с. М еркуш ин ское.................................. 146 7 і — — —

Нижне-Туринскій з а в о д ъ ................. 162 82 — — 19  »

гора Благодать въ Кушвѣ . . . . 1 64 85 34 т45 28 »

Нижне-Салдинскій зав......................... 149 7 і — — —

Верхне Салдинскій зав........................... 102 45 32 ИЗ —

Нижне-Тагильскій зав.......................... 100 46 6о 172 13 »
г. А л а п а е в с к ъ ...................................... І3І 64 — — 14 »
Висимо-Шайтанскій зав......................... 169 92 — — 18 »

Вскрытіе и замерзаніе рѣкъ въ уѣздѣ:

Число дней
Вскрытіе. Замерзаніе. свободныхъ отъ

Рѣки:

льда.

Лозьва на устьѣ р. Н вдил я............. Мая 1 2 — 1 4 Ноября 1 — 9 1 7 5  дней.

Ивдиль у с. Никито-Ивдильскаго . . Апрѣля 1 6 — 1 9 Ноября 1 2 — 2 6 2 1 5  »

Турья въ Богословскомъ заводѣ . . /А прѣля 1 4  
/  Мая 11

/О ктября 1 0  
/  Ноября 9

1 7 9  »

Тура въ Верхне-Туринскомъ заводѣ . Апрѣля 1 0 — 1 8 /О ктября 1 0 2 1 8  >
/Декабря 1 7

Тура у гор. Верхотурья ................. /А прѣля 17 /О ктября 1 3 1 8 3  »
\  Мая 8 /Н оября 3 0

1 8 9  >Салда у с. Салдинскаго-Рублево . . / Апрѣля 1 6 /О ктября 1 0
1 Мая 2 . /  Ноября 7

Тагилъ у Нижне-Тагильскаго зав. . /  Марта 1 0 Октября 6 — 2 8 2 0 8  »
/А прѣля 1 9  
/А прѣля 10 /Октября 4 201 *Каменка у ст. ж. д. Анатольской .
\  Мая 11 /Н оя бр я  27

Нейва у гор. А л ап аев ск а ................. /А прѣля 1 8 /О ктября 2 5 1 9 2  >
/  Мая 1 /  Ноября 8

Чусовая у ст. Усть-Уткинскаго . . /А прѣля 1 0 /О ктября 1 7 1 9 3  >
\  Мая 5 /Н оября 27
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Продолжительность вскрытаго состоянія воды во многихъ 
рѣкахъ уѣзда объясняется, какъ напр. Лозьвы быстротой ихъ 
теченія. Свободное состояніе рѣкъ, въ особенности судоходныхъ, 
имѣетъ практическое значеніе, гдѣ важна продолжительность на
вигацій, но къ сожалѣнію о пароходныхъ рѣкахъ уѣзда, въ тѣхъ 
частяхъ, гдѣ существуетъ пароходство, Сосьвѣ и Лозьвѣ намъ 
свѣдѣній достать не удалось. Водомѣрные пункты на этихъ рѣ
кахъ существуютъ, но они находятся въ вѣдѣніи начальника 
Иртышскаго участка, имѣющаго своей резиденціей г. Тюмень.

Господствующими вѣтрами въ уѣздѣ являются — западные, 
въ горахъ Уральскаго хребта существуютъ мѣстные циклоны. 
Въ окрестностяхъ г. Верхотурья преобладаютъ лѣтомъ сѣв.-зап. 
вѣтры. Въ горахъ хребта наблюдаются въ теченіи зимы бури 
число такихъ дней бываетъ до 19, лѣтомъ 14 и осенью до 22-хъ. 
По временамъ года вѣтры и бури бываютъ весной и осенью, 
лѣтомъ они сопровождаются грозами, а зимой -  снѣжными бурями.

Вотъ тѣ отрывочныя свѣдѣнія о климатѣ уѣзда, которыя 
нами сгруппированы; они ясно говорятъ, какъ еще мало сдѣлано 
для изученія уѣзда и его климата и какъ много предстоитъ ра
боты впереди.

П о ч в ы

Верхотурскій уѣздъ по составу почвъ съ западной стороны 
т. е. со стороны Уральскаго хребта, имѣетъ непрерывную поло
су каменистыхъ почвъ разнаго геологическаго состава. Далѣе 
къ востоку каменистыя почвы смѣняются широкой полосой опод- 
золенныхъ почвъ грубаго состава и частію также каменистыхъ. 
Третья полоса, идущая параллельно первымъ двумъ, состоитъ 
изъ различныхъ почвъ, третичныхъ глинъ, опокъ, трепела, а так
же травянисто-болотныхъ и торфянниковыхъ образованій.

Среди поименованныхъ видовъ почвъ расположены остро
вами: і) черноземы темно-сѣрые и сѣрые суглинки среди почвъ 
подзолистаго вида; 2) темно-цвѣтные суглинистые черноземы и 
сѣряки, иногда на своеобразномъ буроватомъ субстратѣ, въ ком
бинаціи съ почвами подзолистаго типа; 3) подзолисто-глинистая 
и суглинистая среди почвъ супесчано-хрящевитыхъ и камени-
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стыхъ и 4) районъ нечерноземныхъ различні>іхъ почвъ, къ кото
рымъ примѣшаны черноземы, но ухудшеннаго типа.

Это схематическое очертаніе районовъ почвъ въ уѣздѣ, мы 
прослѣдимъ въ деталяхъ, въ отдѣльности на каждую изъ 40 во
лостей Верхотурскаго уѣзда. Рядомъ съ этимъ будутъ приведены 
данныя по волостямъ о количествѣ земельныхъ надѣловъ, съ
показаніемъ числа населенныхъ пунктовъ и наличнаго числа 
жителей.

Въ спискѣ волости уѣзда распредѣлены въ порядкѣ ихъ 
географическаго положенія по широтамъ:

Наименованіе воло

Число налична
го населенія.

стей.

Лоьзвинская волость— 

волостное правленіе въ 

Андріоновичахъ,или Ива

новскомъ: дворовъ въ во

лости 156.

оО

. — о  “ я

10

о о

4 6 3 5 1 8
9 .8 1

Общество села Апдріанпчева, или Ива
новскаго имѣетъ надѣлъ, состоящій изъ 
50 °/о  суглнниковъ, 9°/о  супесчаныхъ и 41 °/о  
глинистыхъ почвъ. Осмаикоиское общество' 
или Ивашковское; надѣлы состоятъ изъ 
100°/о подзолистыхъ суглинковъ; суп ес
чаныя темносѣрыя почвы у Заятновскаго 
и Митясвскаго обществъ— 1 0 0 °/о  и Петров
скаго, пли Всаулковскаго 0%. Всецѣло 
глинистыя почвы у Гариавскаго и Лачин- 
скаго обществъ 100% . Земельнаго надѣла 
въ волости 6 8 4 0  десятинъ.

Всеволодо-Влагодатск., 

дворовъ въ волости 6о5, 

въ числѣ ихъ село Е к а 

терининскій пріискъ съ 

150  дворами на арендной 

землѣ.

5 901 8 5 9
17  6 0

Оцѣнки почвъ не было. Земельнаго на
дѣла въ волости числится 2661/2 дсс.

Богословская, дворовъ 

въ волости 851.

Турьинская, дворовъ въ' 

волости 2643, въ числѣ 

ихъ Надеждинскій рель

совый заводъ съ юоо дво

рами на арендной землѣ.

7 2 0 3 5
38

1 8 4 4
81

2 9 4 7 8 5 4 7 8 3
9 5  68

Надѣлы бывшихъ казенныхъ мастеро
выхъ состоятъ изъ 100% глинистыхъ 
почвъ. Земельнаго надѣла въ волости 
4 0 4 4 1/2 дсс.

Земельные надѣлы состоятъ изъ •'под
золистыхъ суглинковъ въ обществахъ: 
Андріаноискомъ 86%, Нсрхііо-Масловскомъ, 
Кайнятскомъ, Турышскомъ, Рудниковскомъ 
по 100%  и Тонковическомъ 50% . Нъ Аи- 
дріаипчевскомъ— 14%  темносѣрыхъ супе
сковъ. У обществъ Денелскннскаго, Елов- 
скаго, Иодносовскаго и Филькішскаго но



Наименованіе воло-
ё

Число налична
го населенія.

пг:
1
§ и
с  ^
3  2

*  і
стей.

£

1

2
йоКо

£

100%  глинистыхъ почнъ и въ Чоклецов- 
скомъ обществѣ 75% . Подзолистыхъ суглин
ковъ съ хрящомъ и галькоіі въ Тонко- 
вичоскомъ обществѣ 50%  и Чоклецовскомъ 
25% . Земельныхъ надѣловъ въ волости 
1 2 8 1 3  дос.

П и к о л а е - І І а в д и н . ,  д в о - 2 8 5 3 8 6 5 Оцѣнки почвъ не было. Земельнаго на
дѣла въ волости 1 5 2 9  дсс.р о в ъ  314, 17' 18

К а р а у л ь с к а я ,  д в о р о в ъ 1 4 1 1 6 4 1 1 4 8 Земельные надѣлы изъ иловатаго чер
нозема состоятъ: у Караульскаго общества 
75% , Мелсхннскаго— 33% . Пнжне-Бсзсо- 
иовскаго 67%  и Савиновскаго 50% . У села 
Коптяковскаго изъ подзолистыхъ суглин
ковъ 75%  и тѣхъ же суглинковъ съ хря
щомъ и галькоіі 25% . У села Лапаева 
земельный надѣлъ состоитъ изъ 100% под
золистыхъ суглинковъ. Въ Мелехинскомъ 
обществѣ остальная часть надѣловъ со
стоитъ изъ 33%  подзолистыхъ суглинковъ. 
Остальныя части падѣловъ у Караульскато 
25% , Мелохинскаго 67%  и Савиновскаго 
50%  состоятъ изъ подзолистыхъ суглинковъ 
съ примѣсью хряща и гальки. Земельнаго 
надѣла волость имѣетъ 3 3 6 0  дес.

в ъ  в о л о с т и  438. 2 3 12

У с т ь - Л я л и н с к а я , в о л о  39 2 5 3 6 2 5 5 1 Земельный надѣлъ состоитъ изъ илова
таго чернозема у обществъ: Андресвичева- 
Матушкннскаго 50% , Масловскаго-Иваиов- 
скаго 30%  Монастырскаго 67% , и сама 
Салтанова 67% . Подзолистые суглинки у 
Андрсевичева-Матушкинскаго 50% ,Болы пе- 
Киеелевскаго 100% , Борзу новскаго-Мату ш- 
кннскаго 34% . Денисовскаго 100% . села 
Кошайскаго 67% , Мало-Кпселевскаго 100% , 
Масловскаго-Ивановскаго 70% , Матушкнн- 
скаго 30% , Молвннско-Зарѣчнаго 48% , 
Молвинско-Кайнятскаго 34% , Монастыр
скаго 33% , Моросково-Постипковекаго 40% , 
Нпкптинско-Постннковскаго 50% , ІІань- 
шинскаго 50% , Поспѣлковскаго 45% , Пост- 
ннковскаго-Магннскаго 74% , Постнпковска- 
го-Монпховскаго 50%  Рагознискаго 67% , 
села Романова 100% . села Салтанова 33% , 
Стру пинскаго 6 7 %, Тит о вскаго - Л ял и н с к а го 
100% , села Титовскаго, или Семеновскаго 
67% , Лковлсвскаго 100% . Супесчаные тем
но-сѣрые: у Борцовскаго 100% , села Ки
тайскаго 33% , Ларищевскаго 100% , Мол- 
внпскаго-Кайнятскаго 66%, Молвинско-За- 
рѣчнаго 52% , Морозково - Еремѣсискаго

с т н о е  п р а в л е н іе  в ъ  с е л ѣ  
Р о м а н о в ѣ , д в о р о в ъ  в ъ  в о 
л о с т и  1516  ̂ въ ч и с л ѣ  и х ъ  
С о с ь в и и с к ій  з а в о д ъ  с ъ  
б о о  д в о р а м и  н а  а р е н д н о й  
з е м л ѣ .

5 0 9 0
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100%, Морозково-Постннковскаго 20%, 
Пнкнтннскаго-ІІостннковскаго 50% , ІІос- 
нѣлковскаго 55% , ІІостниконскаго-ЗІагин- 
скаго 26% , Ностниковскаго-Монахоискаго 
50% . Рагозинскаго 03% , Соловьевекаго 
100% , Струнинскаго 00% , Тараканконскаго 
100% , Титовскаго-Семсновскаго 00% , Тол
мачевскаго 100% . Суглинки онодзоленные, 
въ Борзуновскомъ-Матунікннскомъ 00%  и 
Матуіикинскомъ 20% . Глинистыя почвы: 
въ Б ар з у н о в с к о м ъ ■- М а.ту и і к 1111 с к о м ъ 00% , 
Матунікннскомъ 50% , Панынинскомъ 70%  
и подзолистые суглинки съ хрящомъ и 
галькой въ Морозково-Ііостниковскомъ 40% . 
Земельныхъ падѣловъ волость имѣетъ 
1 8 7 0 5  дсс.

Нижне-Туринская, дво

ровъ въ волости 1 7 1 7 , въ 

числѣ ихъ пріиска Алек

сандровскій, Артельный, 

Николае-Святительскій и 

Глубокій съ 300 дворами 

на арендной землѣ.

10 2 9 2 3 2 9 1 6
58139

Земельные надѣлы волости изъ подзо
листыхъ суглинковъ во всѣхъ обществахъ: 
Елкинскомъ, Имяновскомъ, Косовскомъ и 
Нижис-Турнискомъ. Земельнаго надѣла во
лость имѣетъ 2 9 7 0 3  дсс.

Ново-Туринская, дво

ровъ въ волости 306.

Красногорская, дворовъ 

въ волости 1223, въ числѣ 

ихъ поселокъ станція же

лѣзной дор. Верхотурье 

на арендной землѣ.

7 7 8 2
Гб

8 4 2
24

Земельные надѣлы состоятъ изъ под
золистыхъ суглинковъ во всѣхъ обществахъ: 
Волчанскомъ, Ново-Туринскомъ и Ѳомин- 
скомъ. Земельнаго надѣла волость имѣетъ 
6 8 7 7  дсс.

68 3 2 9 1  0 5 0 2
67190

Земельные надѣлы состоятъ изъ суг
линковъ сѣрыхъ и свѣтло-сѣрыхъ въ об
ществахъ: Батраковскомъ 70% , Глазуново- 
Бердуновскаго 70% , Злыгостевскаго-Бук- 
синскаго 40% , Матафонскаго 50% , Иост- 
ннковоп-Салдннскаго 60% , Ностпиковои- 
Бердуновскаго 60% , Прянншпнковскаго 
70% , Путимцсвскаго на Салдѣ Пинаевскаго 
40% . Темносѣрые суглинки— въ Матафо- 
новскомъ 20% . Подзолистые суглинки 
Верхпе и Иилшо-Шумковская 100% , Во- 
локовская 100%, Глазуновская-Васіыят- 
ская-Піинскаго 60% , Глазуновская-Мытар- 
ская 60% , Глазуновская-Бсрдуновская 00% , 
Заплатинская 40% , Злыгостевская-Бук- 
сннская 60% , Жарковская 100% , с. Красно
горское 100% , Лихановская-Усть-Ю рыін- 
ская 1 0 0% , Мало-ІІіннская-Завьяловская



Наименованіе воло

стей.

Число налична
го населенія.

100% , Матафоновская 30% , с. Пнкольское- 
Болыне-Иіинское 40% , Пинаенская 100% , 
Постниковская-Бердуновская 40% , Пря- 
II и ні и и ко некая 30% , Путимцевская на Салдѣ 
Пинаевская 60% , Путимцевская— на Турѣ 
Бердуновская 70% , село Срѣтенское— Сал- 
дннское-Рублево 50% , Торгово-Горская 
100% , Черновская и Таскинская 60% . 
Глинистыя почвы: Бердуновская 30%  и 
Путимцевская на Турѣ Бердуновская 30% . 
Подзолистые суглинки съ хрящомъ и галь
кой: Глазуновско-Баснлятская - Піинскаго 
40% , Глазуновско - Мытарская - Піинская 
40% , Заплатицская 60% , с. Никольскаго, 
Болыне-ІІіинскаго 60% , Постниковская- 
Салдинская 40% , с. Срѣтенскаго-Салдпн- 
скаго-Рублсво 50% , Черновская и Таскнн- 
ская 40% . Земельнаго надѣла волость 
имѣетъ 3 0 5 0 1  дес.

Меркушинская, двор, 

въ волости 1421.
79 3 7 7 2  3 9 2 2

7 6 І ) Г



—  ю б  —

Наименованіе воло-

Число налична
го населенія.

стей,

Земельные надѣлы состоятъ: 

Черноземъ: суглинистый % . 

»  иловатый % . .

Верхне Туринская, дво 5 4045  і 4219

ровъ въ ВОЛОСТИ іб 20 . 82 і64

Кушвинская, дворовъ 1 4100 4852

въ волости 1957- 8 9 152

Баранчинская, дворовъ 3 2796 1 2874

въ волости 1438. 56 70

Лайская, дворовъ въ 3 1995 2038

волости 847. 40 33

Махневская, дворовъ въ 51 3668 3912

волости 1427. 75 |80

Суглинки: темно-сѣрые % ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» подзолистые % ..........................................

Суглинисто-сѣрые и свѣтло-сѣрые % ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Супесчаныя: темно-сѣрая бурая ..................................

» сѣрая н свѣтло-сѣрая % .....................

> темно-сѣрая % ......................................

Глинистая % .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подзолистые суглинки съ хрящемъ и галькой % . .

Земельные надѣлы волости состоятъ изъ иодзолп 
Салдннскомъ (Кутькннскомъ) но 100%  и въ Чалиц 
3 2 6 1 5  десятинъ.

Земельные надѣлы волости состоятъ изъ подзоли 
стъ 4 0 5 9 4  десятины.

Земельные надѣлы волости состоятъ въ отчествахъ: 
надѣловъ волость имѣетъ 2 3 1 0 5  дсс.

Земельные надѣлы волости состоятъ изъ суглнніі 
стыхъ суглинковъ въ обществахъ Балакинскомъ— 90, 
ствѣ состоитъ изъ сѣрыхъ и свѣтлосѣрыхъ суглинковъ.

Земельные надѣлы состоятъ изъ почвъ:

Земельнаго надѣла волость

о

о
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Е

ІЗ s

2
и

о
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р
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р
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о
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ру
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1 20 — 10 10 10 30 — 10 10 27 30 33 20 20 —

20
і1

— — 30 — — — —
1

— — — — — 30 —

59 30 100 90 50 50 60 40

оо

30 8 7 — — 30 67 — 50 100

— — — 50 40 — зо — — — — — — — — — — —

— —

— — — — — — — — — — — — 4 2 40 — — — —

- — — — — — — — — 4 0 3 — — — — 50 — —

20 50
і

2 0 — 20 — 30 — 30 — 2 0

1
і

50

стыхъ суглинковъ, въ обществахъ: Боровскомъ, Верхне-Туринскомъ, Мостовскомъ и 
комъ изъ темносѣрыхъ суглинковъ 100% . Земельнаго надѣла въ волости имѣется

стыхъ суглинковъ съ хрящемъ и галькой 100% . Земельныхъ надѣловъ волость имѣ

Берхис-Баранчинскомъ и Лайскомъ изъ подзолистыхъ суглинковъ 100% . Земельныхъ

стыхъ черноземовъ въ Балакннскомъ и Лайскомъ обществахъ по 10% и подзоли 
Лайскомъ— 90 и Ясьвинскомъ— 9 5, остальная часть иадѣловъ въ послѣднезіъ обще 
•земельнаго надѣла въ волости имѣется 2 82 3  дес.

имѣетъ 4 1 9 8 3  дес.



Наименованіе воло' 

стей.

Махневская.

— і о 8  —

Число налична
го насенія.

© ©
5 3и и
о о

і£ ^5

"

Базуновская пли Ершовская

с. Болотовское .....................

Болынс-Лаптсвское . . . .

» Новоссловскос . . . 

Боровское пли Макншсвскос . 

Верхнс-Балакинскос . . . .

Водснинковскос .................

Д сдю хп н ск оо .........................

Ерзовскія— большая и малая

И г н а ш п н с к а я .....................

Казаринская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Калгановская .....................

Карпихпнская .....................

Кекурская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

с. Кишішнскоо съ д. Луговой 

Кокшаровская-Постоваловская

Бопы рпнская.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коробейниковская .................

Краюхинская и Лопшовская 

Кузинская и Казанцевская . 

Кукарская-Казанятская . .

Л о ж к и н ск а я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

М а л о-Л а п тсв ск а я .................

М а л ы г и н с к а я .....................

М а х н о в с к а я .................

Миньковская-Минѣевская

Суглини Черно Черно С у  г л И Н К И . Подзоли Подзоли

стый черно

земъ.

земъ илова

тый.

земъ болот

ный.

Сѣрые и 
свѣ тло-. 
сѣрые.

Темно- 

сѣрые.

стые суг

линки.

Глинистыя.
стые суг
линки съ 

хрящемъ II 
галькой.

— 100

20

— — —

80

— —

50 — 50 — — — - —

— — 90 — — 10 — —

— 90 — — — 10 — —

— 30 — — — 70

100

50

1

— — — — — _ 50

— 40 — 50 - — — 10

— — — — — 100 — —

— 30 — — — 70 — —

— — 30 — — 70 — —

— — 10 Т 80 10 — —

— — 10 — 90 — —

— 25 — — — 75 — -

— — 30

100

— — 70 — —

30

20 — — 50

70

100

— 30

— .. _ — — _ _

— 50 — — — 50 — —

— 50 — — — 50 — —

— — 100 — — — — —

— — 10 — — 60 30 —

— — — — — 100 — —

30

"

70

“
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іД

Iиело налична
го иасенія. С у гл и н н- і Черно Черно С у г л и н к и. Подзоли Подзоли

Наименованіе воло- стые суг
линки съ

о
стый черно земъ плова-1

і
земъ болот Сѣрые и Темно-сѣ стые суг Глинистыя.

с5
о  — сг свѣтло хрящомъ и

стей. о  о
3  §

о о
о

земъ. і
1

тын. ный. сѣрые. рые. линки. галькой.

^  и
1

і________------- ------ 1

Михневская
Мнткннская, М ало-Н овоесловская.................................. — — — — — 100 — —

И н ж н е-Б алакп иская .............................................. . .................................... — 100 — — — — — —

И и ж и е-Л угов ск ая .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... — 67 — — — 33 — —

— 70 — — — 30 —

Ощенковская, К о с т я н с к а я .................................................................. — — — - - 30 70 - —

Пореваловская н Т р о ш е в с к а я ........................................................... - - — 20 — — 80 — —

11 одни нс к а я ......................................................................................................... — — - 60 — 40 — —

П у р ег о в с к а я ......................................................................................................... - 90 — - - — 10 — —

Савииская, Осминковская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 100 — —

Турутинская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 34 — — — 33 — 33

Х а р а п у п ш ек а я ................................................................................................... — — 10 — - 90 — —

Черемнсннская .................................  ........................................ — — — 33 — 67 — —

Шнврншжая . ................................................................................................... —
і

— — — 100 — —

с. Ѳомннское ................................................................................................... —

ѵ
ЗО 20 — — 50 —

Общ. влад. Гореткиноіі и І іо л к о в о іі .............................................. — 33 — — — 67 — —

Топорковская, дворовъ 63 5359 5751 Земельные надѣлы состоятъ:
25волости 1937* 1 1 1 10 Аиисимовская ................................................................................................... — — — 75 — —

Бабаиловская ................................................................................................... — — 20 — — 80 - —

Балакинская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — і — — — 20 80 — —

Берстеиевская ............................................................... —
!

ЗО — — 70 - —

Б о л ь ш е-Б ѣ л о у со в ск а я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 20 — 50 3 0 — —

Болыие-Гигннская ........................................................... — — — — 1 0 0 — —

с. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ; — 20 — 30 5 0 — —

Б олы ие-Т реоковское....................................................... —
і

9 — — 57 31 3

Болы ис-Ч ереиаиовская...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
І
І

! 10і —
! ~

90 —
і ~

Б о л ы и е -Ш у л ь п ш с к а я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

1 -
10 — — —

Земельныхъ надѣ

ловъ волость имѣетъ 

3 6 6 3 8  десятинъ.



Наименованіе воло 

стей.

Топорковская.

І 1 2 —

Число налична
го насснія.

с ©
% 3иіоо

о

Больше и мало Тнмохниская . .

Броховская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Быстровская, Коволинская .

Гаевская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гарсвская ..............................

Г уси н ск ая ..................... ....  •

Дунаевская .........................

Закожурниковская . . . . 

Каменская, Смагнпская

К в а р ш н н с к а я .................

Кокунская, Прянишникове

Колесовская .................

с. Комаровское . . . .

Комельская .................

Кутеневская . . . .  

Лобановская, Каменская 

Лячинская .....................

ія

М ало-Бѣлоусовская . . 

Мало-Рычковская . . . 

Мало-Чсрспановская . . 

Мало-Ш ульгинская . . 

с. Медвѣдевскос . . . 

Моршниннская . . . 

Москалкинская' . . . . 

с. Мугайскос . . . . 

Новожнловская . . . .

—  1 1 3 —

Суглини Черно

і
і

Черно С  у  Г Л

1

И Е К И , Подзоли Подзоли
стые суг

стый черно-' земъ илова земъ Полот-1 Сѣрые н 

- свѣтло
Темносѣ-

1І

стые су І ' -  1
1

Глинистыя. линки съ 
хрящемъ I I

земъ. тый. і
!

_________________ і

ный. ; сѣрые. рые. і

і
1

линки. галькой.

і

20 00

1
— 40 1

І
— — З О З О —

I -

1

!
— — 100 —

—  1 — — 100

___  і
- 20 — — N0

І
-

1

—  ! — ; — - 100 1

“  і

1

і

—  ! — і — — 50 50 і

- — 20 І — — 80 — -

— —  ' 50 — 10 40 — —

- — З О — — 70 — —

—  і - — — — 100 — —

- — З О — — 70 — —

~ ~  ! “
20 — З О 50 — —

-
1 33 — 07 — —

— — — ! 20 — 50 З О —

- 40 00 — —

- — 10 — — 00 - —

— — 20
1

50 З О — —

- • — З О — 70 — —

—
1 ~

З О
і

— 70 — —

—
1

50 ; 50
і

— 1 — — —

- _ — — 100 —
і

—
I

З О
І

70
і

- - -
!

70 —

1
!

—
і

з о — —

— — 1 20 - - 10 70
і

—

— — З О

і
1

і

1 ~

1

і

70

І I I
Историко-экономическій очеркъ Верхот. уѣзда.
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Топорковская.

Нижне-Салдинск., дво

ровъ въ волости 3004.

Верхне-Салдинск., дво

ровъ въ волости 1902.

Монастырская, дворов, 

въ волости 1174 .

Выйская, составляетъ  

одно селеніе съ Нижнимъ- 

Тагиломъ, 19 73 двора.

і Число налична
го насеиія.

Чи
сл

о 
се

ле
иі

іі 
во

ло
ст

и.

М
у,к

ек
а г

о. 
і 1

Ж
ен

ск
аг

о. 
!

і

і
О х о р зіш ск а я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ Іііш ягпн ск ая .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

і
Р а с к а т с к а я ..................... V •

Спдоровская . .. . . . . . . . . . . ..............

Смагннская и Стегачинская . .

Столбовская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Толмачевская и Кыскшіская .
.

Толстовская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

с. Топорковскос .....................

Т ы чькннская.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фексинская ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Черноусовская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ш слеповская, Коптеловская . .

с. Ш и п и щ и н ск о е .....................
! Ш маковская, Нѣмчановская . .

3 сел. 7 2 1 3
1 4 7

7 5 2 4
37

Земельные надѣлы состоятъ у Акинфісвскаго 100%. 
лобскаго общ. изъ суглинистаго чернозема 00% . Земель

0 сел. 4 8 1 0
” ? 7

4 9 0 0
7(5

Земельные надѣлы у сельскихъ обществъ: Балакин 
верскаго изъ 100%  подзолистыхъ суглинковъ, кромѣ Вер 
стыс суглинки. Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ

20 сел. 3 0 8 0
(іТ

3 1 1 0  
9 0  "

Земельные надѣлы состоять изъ 20% суглинистаго 
почвъ и 10% подзолистыхъ суглинковъ съ нрпмѣсыо

1 сел. 4 0 0 2
81

4 1 9 0
9 2

Оцѣнки земельныхъ надѣловъ нѣтъ, ихъ въ волосш

-  115 -

Суглшш-
і

стый черно-
1
ізе м ъ . і
I1

Черно

земъ илова

ты й.

Черно

земъ болот- 

і 1 І Ы І 1 .

1 п0 у  г л

Сѣрые н 
свѣтло- 1
сѣрые.

и н к и .

[
Темносѣ

ры с.

і
і Подзол и- 

\ стыс суг

линки.

Глинистыя.

Подзоли
стые суг
линки съ 

хрящомъ I I  
галькой.

_

11

10 40 50

— — ! — — 100 ! —

- !і -!
| К ) ! 20

1 )
: — 70

— , — - - 100 1 — —

— ; : 10 — 50 40 11 —

— 1 30 — - 70
_ —

— I — I 20 — і 30 50 _ —

— - — - ! 'V 100 !! - —

— 1 _ — - 10 90 — —

— - 30 — ! з о 40 ;; — —

— і — ! — і 30 ; ■ 1 70 — —

— — 50 — 50 || — —

— 1 — — — 100 — —

— — 1 20 — ! — 80 — —

10

!

і

90

1

і

Полобскаго- 40%  и Ннжне-Салдннскаго общ. 100%  изъ подзолистыхъ суглинковъ и Но
ны ѵъ надѣловъ въ волости имѣется 1 2 7 5 4  десятины.

сваго, Катаевскаго, Кипринскаго, Ннкптннскаго-Черемшанскаго. Нрянишниковскаго п Сѣ- 
хне-Салдннскаго, въ которомъ 50%  суглинистаго чернозема и остальные Ъ0% подзолн- 
Ш 3 7  десятинъ.

чернозема, 10 'о болотнаго чернозема. 40%  подзолистыхъ суглинковъ. 20%  глинистыхъ 
хряща и гальки. Земельныхъ надѣловъ въ волости имѣется 1 5 1 7 0  десятинъ.

имѣется 0 4 1 8  десятинъ.



і ЧИСЛО палична-

Наименованіе воло-
5 го населенія.

стей.

=о
с— —

! £ 
п

! г
Ті
о

1 1 : ^
•! ^ ї ї

Н и ж н е - Т а г и л ь с к а я , с е - 1 сел. 5 0 9 1 і  7 1 9 Оцѣнки земельныхъ надѣловъ нѣтъ.
л е н іе  Н и ж н ій  Т а г и л ъ  с о - 4 8  ДО

і
ихъ въ волости имѣется 3651  ДОС.

с т о и т ъ  и з ъ  з - х ъ  в о л о с т е й  
— В ы й с к о -Н и к о л ь с к о й  и  
Т р о и ц к о -А л е к с а н д р о в с к  , 
д в о р о в ъ  в ъ  в о л о с т и  1422.

і

1
!
і
1

Т р о и ц к о  - А л е к с а н д р о в . О СОЛ. 5 1 0 0 5 7 1 4 Земельные надѣлы состоятъ у всѣхъ
с о с т а в л я е т ъ  о д н о  с е л е н іе ш 20 обществъ изъ подзолистыхъ суглинковъ.
с ъ  Н и ж н и м ъ -Т а г и л .,  д в о - т. е. 100%. Надѣльной земли въ волости
р о в ъ  в ъ  в о л о с т и  2284. имѣется 8 3 1 4  дос.

П о к р о в с к а я ,  д в о р о в ъ  в ъ 2 сол. 1 4 3 1 1 4 1 7 Земельные надѣлы состоятъ у Пок
в о л о с т и  481. |' 28 48 ровскаго и Хуторскаго обществъ изъ 100%  

подзолистыхъ суглинковъ- надѣльной земли 
въ волости 1 4 7 5  дас.

Ч е р н о и с т о ч и н с к а я ,  д в о  2 сол. 3 3 8 0 3 5 9 4 Земельные надѣлы состоятъ у Елн-
р о в ъ  в ъ  в о л о с т и  1525- 1

і

;

6$) 7 4 завѣтннскаго и Черноисточинскаго обществъ 
изъ 100% подзилнетыхъ суглинковъ: на
дѣльной земли въ волости 4 1 8 1  дес.-

Н и к о л .- П а в л о в с к а я , в о  3 сол. 2 8 4 6 2 8 7 6 Оцѣнки земельныхъ надѣловъ нѣтъ.
л о с т н о е  п р а в л е н іе  в ъ  с . 
Ш а й т а н с к о м ъ , д в о р о в ъ  
в ъ  в о л о с т и  1142. і

5 7 172 Надѣльныхъ земель въ волости 2 8 5 3  дес.

В и с и м о - У т к и н с к а я , д в о  3 сол. і 1 8 4 4 1 4 8 2 Земельные надѣлы состоятъ какъ у
р о в ъ  в ъ  в о л о с т и  780.

і

38 76 заводскаго общества, такъ и у села Усть- 
Уткннскаго изъ подзолистыхъ суглинковъ 
съ нрпмѣсыо хряща :: гальки. Надѣловъ 
въ волости имѣется 2 4 9 7  дес.



Наименованіе воло-

стеи.

Висимо-Шайтанск , дво

ровъ въ волости 988.

Верхне-Синячихйнская, 

дворовъ въ волости 414.

Нижнє -Синячихинскзя 

дворовъ въ волости 669.

Мелкозеровская, дво

ровъ въ волости 263.

^ 5

Число налична
го населенія.

О сел.

6 со л.

1 сол.

241S 2449
48 07

J 1 0 9  1 1 1 5
2 2  2 4

176,8 і 1 8 1 1
‘86 74

571 5 9 7
11 68

8омолміыо надѣлы у заводскаго со
ленія состоятъ изъ подзолистыхъ суглин
ковъ, съ примѣсью хряща и гальки. На
дѣловъ въ волости имѣется 8 8 1 8  дес.

Земельные надѣлы состоятъ изъ под
золистыхъ суглинковъ у обществъ: Верхне- 
Сниячихинскаго 100% , Сѣвернаго 70% , 
Тимоніннскаго 70% , Чечулннскаго 100%  и 
Ясаінннскаго 70% , и болотнаго чернозема 
у оощсствъ: Сѣвернаго 20% , Тнмошпнскаго 
20%  и Ясаінннскаго 20% . Надѣльной зем
ли въ волости имѣется 8 2 1 0  дес.

Земе льный надѣлъ состоитъ въ об
ществахъ изъ подзолистыхъ суглинковъ: 
ВЪ ІІНЖІІО-СіІПНЧИХПНСКОМЪ 00% , Путнлов- 
скомъ 90% , Халеминскомъ 80%  и Япон
скомъ 80%  и болотнаго чернозема: Ніг.кно- 
Сннячнхннскомъ н Путпловскомъ но 10% 
и Ямовскомъ- 20% : темно-сѣрые суглинки 
— въ Пнжне-Сннячнхннскомъ 20%  и Хо.іе- 
іиннскомъ 20% . Земельныхъ надѣловъ во
лость имѣетъ 3 7 8 0  дес.

Земельный надѣлъ состоитъ изъ бо
лотистаго зернозема 30%  и подзолистыхъ 
суглинковъ 70% . Размѣръ земельнаго на
дѣла неизвѣстенъ, такъ какъ волость 
сформировалась въ 1 9 0 7  году.



Наименованіе воло

стей.

с,
^ _■ 

*  і

І Число і 
го нас

! І
і £

1 ^

іа.інчна-
С.ІОПІЯ.

§=1 -  
і a

Нейво-Алапаевская, въ 7 сел. 4 0 1 5 4 3 1 4
чертѣ волости находится ------ 83 29
городъ Алапаевскъ съ

4 і2  дворами. Дворовъ въ

волости 1698.

Нейво-ИІайтанск., дво 3 сел. 2 1 7 8 2 2 2 4
ровъ въ волости 1190. 44 02

Коптеловская, дворовъ 7 сел. 2 3 1 3 2 3 5 9
въ волости 932. 46 7 2

Арамашевская, дворовъ 9 сел. :1199 3 3 7 8
въ волости 962. 0 5  77

Земельный надѣлъ состоитъ изъ почвъ:

А л ап аев ск ое.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '

К ерхне-Л лап асп ск ая ...................................................

Глуховская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Зырянская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лейво-Алапаевская ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Т о л м а ч е в с к а я .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Земельный, надѣлъ состоитъ у Ключевскихъ обществъ 
Нсйво-Ш айтанскаго общества изъ болотистаго чернозема 
ровскую волость, имѣется 9 0 5 5  дес.

Почвы въ волости состоятъ изъ:

Ермаковскаго .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исаковскаго .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

с. К оп телов ск л го ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ипкановскаго .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІѢшковскаго .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Табарскаго .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/  Почвы въ волости состоятъ въ обществахъ: Арама 
линковъ съ хрящомъ и галькой АО%: ДѢрвском ъ— изъ чер 
Катышконскомъ— изъ чернозмовъ: суглинистаго 30% , бо 
Косиковскомъ — изъ чернозмовъ: суглинистаго 40% , болот 
стаго 30% , болотнаго 20%  и подзолистаго суглинка 50% .

Черноземъ

1

Черноземъ
С у  г л и н к и . (! Подзолистые

j Глинистыя.
суглинки съ

суглинистый. і болотный. !

і

Темно-сѣрые. Подзолистые.

і

хрящомъ и 

галькой.

20

11

SO

— — — 100 — —

— — 5 0 ЗО 20
1

10 і
j

—  І 90 — —

— 20 —  І 5 0 зо —

J

і
! 10
1

10 і

1і

1 ЗО

11

зо

!

20

і

перваго и второго, изъ 80% болотнаго чернозема и 20% подзолистыхъ суглинковъ и у 
10% и подзолистыхъ суглинковъ 90% . Земельныхъ надѣловъ, включая сюда и Мелкозе-

Зсмельныхъ надѣловъ во
лость имѣетъ 1 0 5 1 6  дес.

Черноземъ

суглинистый.

Черноземъ

болотный.

Подзолистые

суглинки.

30% 40% 30%

50% - 50%

40% ; 20% 1 40%

:зо% 20% 50%

30% 10% ! 60%

20% 20%
і

і (■><!%

Земельныхъ надѣловъ въ волости 

имѣется 1 9 6 5 7  десятинъ.

кіевскомъ изъ черназмовъ суглинистыхъ 40% , болотныхъ 20% и подзолистыхъ суг- 
ноземнаго суглиника 50%  и болотнаго чернозма 20%  и подзолистаго суглнншіка 30% , 
лотнаго 20% , подзолистыхъ суглинковъ 30%  и ихъ ;кс съ хрящомъ и галькой 20% : 
наго 20% и подзолистаго суглинка 40% ; Раскатнхннскомъ — изъ чернозмовъ: нодзолн- 
Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ 241  во .
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Наименованіе воло-
ё

1
і

Число налична
го населеніи.

стей.
—

С=:
|

І

3
>ѵ

я

3
=с_

Нетрокаменская, дво- 1 1 2 3  Г) 1 2 3 9 Почвы въ волости состоятъ п:п> сѣрыхъ И С] 
сѣрыхъ суглинковъ 50%  н подзолистыхъ суглинковъ 
Земельныхъ надѣловъ волосгі, имѣетъ 9 9 2  дсс.

І'І.Т.НІ-
Г)0Н.

ровъ въ волости 541. 2 К 71

Краснопольская, дво- 18 ; 2 І)7 ,і 2 7 1 7 Почвы волости состоитъ изъ:

ровъ въ волости 115 8 . 53 91 Боровское о б щ ест в о ......................................

Дрягуновское общество

Краснонольское ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

М а р т ы н о в с к о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рѣшевскоо

С пбнрнш ннское...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сосѣдковскос . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Темно-Оснновское ..........................................

Земельныхъ надѣловъ волость

Башкарская, дворовъ 28 3 9 3 7 5 9 9 2 Почвы въ волости состоятъ:

въ волости 2709.

|

1 1 9

!

29

с. Баш к а р с к о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

с. Болыпе-Южаковское ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бызовское ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бѣляковекое ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Б е р х н е - Л л а б аш к и н ск о е ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

З ы р я н с к о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

с. К а й г о р о д с к о е ..........................................

Комаровское ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

І
і

К ондраш инское.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I 2 I

0 у г л и н к и .
ІІОД'.ІО.ІІІГТЫО

суглинки.

Подзолистые 

суглинки съ 

хрящомъ.
С IsiiT.l 0 - сѣJ) Ы< ‘. j

¡
!
:

Темпо-сѣрые.

і

70 í 20

'
:
1

!

10

— Г>0 50

— ДО і 60 j —

--- — — 100

20 ! — 80

— зо /(0 зоі

— і — 100
і
! —

100
-

имѣетъ ISS 11 десятинъ.

Чорноземи 

с у г л и н и с т ы й .  1

Суглинки 
сѣрью И ТО.МИО- 

сѣрыо.

Подзолистые

суглинки.

Подзолистые 1 

суглинки съ 
хрящомъ.

зо 70

1

3 0 — 7 0 — — —

/(0 — 3 0 30 — —

3 0 — 7 0 — — —

ДО “ 6 0 — — —

7 0 — зо !1 — — —

ДО — 60 — — —

30 7 0 — — — —

3 0 7 0 — — - —
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І Число н; ЛПЧНП- Черноземъ Суглинки 11 одзолнстыс
1
! Подзолистые
1

I
] го населенія.

0Наименованіе воло- = сѣрые и темпо- і суглинки съ Г]1 суглинистый. суглинки. ( )

1___
^ ______

¿
сѣрые. І хрящомъ. ' \

стей, Г е % \ '€ І

______
і

~  і Л
1

і
! і

Б а ш к и р с к а я

1

Корниловское ........................................................... 8 0

1
І

7 0 і —

1 Луговское /|0 60 — — — —

Ы а с л я п с к о е ............................................................... 50 50 — — — —

М окрогузтшнское .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /|0 1 60 — — — —

с. М у р зп п с к о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7 0 — — — - -

И и ж н е -А л а б а ш к и п с к о е ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /|0 — 60 — —

Н о во-Б аш к ар ск ое.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /|0 ! 6 0 — — -

Ново-Деревепское ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 — 5 0 — — —

Н о в о -П а н ы п и н с к о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /іО — 6 0 — — —

Ново-ІОжаковское 50 ; 20 30 — — * -

Іj с. Сарапульское ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ! — 30 — — -

1
20 - 40 40 - —

I — 1 20 — 80 —
і

С лудское-Зябловское .............................................. 40
— 60 — — —

с. С т а р о -П а н ь ш и и с к о е .......................................... — 20 50 - — 30

Старо п Ново П у т п л о в ск о с ...................................... 50 — 5 0 — — —

С т а р о -Ю ж а к о в с к о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 40

Земельныхъ надѣловъ волость іѣетъ 40905 десятинъ.

К i  ш
Составъ земельныхъ надѣловъ въ общ ествахъ: суг яннстаго черпозма Бачинскомъ 50% , Госъковскомъ 70% , Забѣголовскомъ 50% , Ми-

Мироновская, дворовъ 1 Г) 2 Г)
роповскомъ 60% ; болотнаго черпозма, въ Б учи искомъ )% и Миронов ________ СьГУп/ 1 1 ___

' въ ВОЛОСТИ Ó2Ó. 81 19 скомъ )уо; подзолистаго суглипка въ ьучипском ъ оиуо} іаськ овском ъ

30% и Мироновскомъ 20% ; подзолистаго суглинка съ іящемъ и галькой въ З ібѣ головском ъ 50% . Земельныхъ надѣловъ въ волости

им ѣется 79 81  десятипа.
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Наименованіе воло-

' Число налич
ек ; наго населенія.
«  1--------------------

СТЄИ. 3 §
S 3Б" а

й

S.&
і

Бродовская, дворовъ въ 

волости 949.

12 : 2095 >150
42 5]

Составъ почвъ г>ъ в о л о ст и — общ. Бро
довском ъ— суглинка тем ио-сѣраго 70%  н 
подзолистаго 30% ; Б ѣ л я к о в с к о м ъ -с у г 
линка темно-сѣраго 10 и подзолистаго —  
40% ; въ Козиповскомъ — суглинка темно
сѣраго 70%  и подзолистаго — 30; Мат- 
вѣевскомъ — суглинка темпо-сѣраго 30%  
и подзолистаго 70%  и въ Ч«*ремшан- 
скомъ — подзолистаго суглинка 100%. 
Земельныхъ надѣловъ волость имѣетъ  
1 1 2  .7 дсе,

Новоселовская, число 11 

дворовъ неизвѣстно.

Всего 4 і волость, 

въ нихъ дворовъ 46571*).

5 4 0 3  ! 4 S 5 0  
1 0 5  5 8

245435 жителей, припи
санныхъ къ волостямъ, 
кромѣ того въ уѣздѣ  не
приписаннаго населенія 
и живущаго въ городахъ  
обоего пола 62077 чело
вѣкъ, съ которыми въ 
уѣ здѣ  по свѣдѣніямъ 
1906 г. считается . . .

680 1 2 1 0 9 2  1 2 1 3 4 3  
2 4 5  4 3 5 ~

3 0 7  5 1 2

И зслѣдованіи о почвахъ пе им ѣется, 
такъ здѣсь водворены Правительствомъ  
новоселы изъ разны хъ губерній и у ѣ з
довъ: М инской, М огилевской, Вятской и 
и зъ  нѣкоторыхъ уѣздовъ Пермской губ. 
Къ 1 Іюля 1 9 0 S  г ., изъ проектирован
ныхъ къ заселенію 1 6 4  поселковъ насе- 
лепо 140; земельные надѣлы водворив
шіеся переселенцы  по занятіи  всѣхъ наз
наченныхъ но проакту паевъ получатъ  
тіо отводу комиссіи 2 8  іюня 1 9 0 2  г., 
удобпой 7 5 5 1 4 ,5  лес. и неудобной 1 3 4 1 0 ,5  
дес . а всего 9 2 1 2 5  десятинъ и по отводу  
т о іі-ж с  комиссіи отъ 15 ноября 1 9 02  г ., 
удобной 4 1 5 0 9 ,5  дес. и неудобной 9 2 7 9 ,9  
дес ., всего 4 S 7 8 V »  лес.; а всего 1409м  
дес. Съ 1 января 1 9 0 9  г. эта обш ирнѣй
шая изъ волостей губерніи , на востокѣ  
граници ея соприкасаются съ Тобольской 
губерніей , а на западѣ  упирается въ 
высоты Урала, центромъ для волостнаго  
правленія является уѣздны й городъ**).

об. п.

*) Число дворовъ взято со списка населенны хъ мѣстъ Пермской губер н іи , свѣ д. 1 9 0 4  г 
и нѣкоторыя дополненія 1 9 0 3  г ., собранныя авторомъ па м ѣстахъ въ уѣ здѣ .

* * ) Пермская Земская Недѣля 1 9 0 3  г. № 3 6 .
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Сгруппировавъ всѣ имѣющіеся матеріалы о климатѣ, солнеч
ной энергіи и почвахъ по Верхотурскому уѣзду, мы перейдемъ 
къ условіямъ распредѣленія земель на площади уѣзда между раз
ными сословіями. По свѣдѣніямъ центральнаго Петербургскаго 
статистическаго комитета въ 1878 годз* количество ихъ по 
род\т владѣнія распредѣлялись такъ*):

Казенныхъ и церковныхъ . . . .  4191355 дес. 68;,%
Горнозаводскихъ, посессіонныхъ и

ч а с т н ы х ъ ..........................................................1659689 » 272,%
Крестьянскихъ земледѣльческ. угодій. 250279 » 4 >)%
Первыя двѣ группы владѣній, не земледѣльческія, и мы условій 

ихъ пользованія разсматривать не будемъ; на послѣдней катего
ріи почвъ принадлежащей крестьянамъ, производится хлѣбное 
зерно, выращиваются травы для кормленія домашнихъ животныхъ 
и всѣ остальные продукты первой необходимости для жизни 
населенія въ уѣздѣ, и потому изз^ченіе почвъ, занятыхъ сельско
хозяйственными культурами являются первой и важнѣйшей необ
ходимостью.

Въ изслѣдованіи центрально-статистическаго комитета гово
рится: что Пермская Г}'бернія есть страна крупной личной соб
ственности и тоже самое можно сказать о Верхотзфскомъ уѣздѣ, 
гдѣ на ю о личныхъ собственниковъ, имѣющихъ землевладѣніе:

Мелкое. Среднее. Крупное.

менѣе іо дес. отъ іо  до ю о дес. свыше юооо дес. 
8о,т 3,8 15,5

Мелкое землевладѣніе въ уѣздѣ по разрядамъ собственни
ковъ будетъ: у крестьянъ бывшихъ крѣпостныхъ 13824 двора, 
39213 наличныхъ душъ, 76067 дес.; у крестьянъ бывшихъ государ
ственныхъ 16476 дворовъ, 46179 наличныхъ душъ, 174212 дес. 
и з̂  вогз’лъ**) ' дворовъ, 471 наличныхъ душъ, 11609 десят.

По исчисленіямъ центральнаго статистическаго комитета въ 
1878 году у поименованныхъ категоріи крестьянъ западало: 
у  владѣльческихъ въ з в ѣ з д ѣ  на дворъ 9 ,3  десят., на наличную

*) Адресъ-Календарь Иермск. губ. 1887 г. позсмел. собств. въ Пермской губ. 
стр. 41 — 96.

**) Мозель, описаніе Пермской губ. II т. стр. 28 и Адресъ-Календарь Пермской 
губерніи за і88о г. стр. 57.
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дЗ'шу з,г, и у государственныхъ въ уѣздѣ на дворъ 15,+ дес. и 
на наличную душу 5,5 дес.

При детальномъ изслѣдованіи крестьянскихъ надѣловъ въ 
% получается такое отношеніе:

Изъ ю о бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ имѣютъ:
і дес. п менѣе: 1 - 2  д. 2 -  3 д. 3 —4 д. 4 - 5  д. 5 —6 д. 6 —7 д. свыше 7 дес.

ЗЛ 52,2 30,1; і.о б,о з,я і,<? о,з

Меньше 4 десятинъ имѣютъ 88,і%, больше 4 десятинъ і і ,<>%.
Изъ ю о бывшихъ государств, крестьянъ имѣютъ:

і  дес. и менѣе. 1 - 2  д. 2 - 3  д. 3 —4 д. 4 - 5  д. 5 —6 д. 6 - 7  д. свыше 7 дес.
5 3  3 3  29,1 32,:: 9,:, 2,2 1,1 іб ,7

Меньше 4 десят. имѣютъ 70,2%, больше 4 десят. 29,«%.
Приводимое сравненіе двухъ категорій крестьянъ, указы

ваетъ, что бывшіе владѣльческіе — не имѣли возможности обра
батывать свыше 2 —3 десятинъ, а въ большинствѣ обрабатывали 
і — 2 десятины, остальное время поглощались на работы при за
водахъ и рудникахъ; по освобожденіи отъ крѣпостной зависи
мости % обработки почвы остался тотъ же, такъ какъ при не
достаткѣ пашенъ и другихъ угодій, остальное свободное время 
утилизировалось на заработку денегъ для платежа повинностей 
и разныхъ надобностей въ домашнемъ хозяйствѣ.

У гос\гдарственныхъ крестьянъ % обработки почвы повы
шается до з —4 десятинъ, здѣсь при свободномъ трудѣ разраба
тывалось столько, сколько позволяли силы семьи и избытки про
изведеній реализировались на рынкѣ, что давало возможность 
семьѣ быть безъ сторонныхъ заработковъ и выполнять исправно 
платежи повинностей, пополнять инвентарь и удовлетворять 
дрЗ’гія хозяйственныя надобности.

По выводамъ того же центральнаго статистическаго коми
тета % пашни съ показаніемъ ея размѣровъ у бывшихъ крѣ
постныхъ и госзщарственныхъ крестьянъ въ уѣздѣ:

І ~ 2  А- 2 - 3  Д. з — 4 д. 4 - 5 «. 5 "б дес.
У бывшихъ крѣпостныхъ . . • 4 3 ,--! 32,2 25,7 73,7
У государственныхъ . . . . . 40,0 37)1 3 3 ,о 42,4 зо,і

Изъ этого сравненія ВИДНО, что на маленькихъ надѣлахъ
по всюду распахано болѣе, чѣмъ допускаетъ трехпольная система 
существующая въ уѣздѣ; этимъ же выводомъ поясняется, что 
нормальное соотношеніе сельско-хозяйственныхъ угодій нарз’шено.
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Разъ допущено это, то прямымъ послѣдствіемъ является исто
щеніе почвы и періодическіе неурожаи; появленіе вредныхъ на
сѣкомыхъ на хлѣбахъ также находится въ тѣсной зависимости 
отъ истощенія почвъ.

Въ заключеніе, въ статьѣ поземельная собственность въ 
Пермской губерніи*), дѣлается выводъ, которымъ подтверждается 
полнѣйшая зависимость прироста населенія отъ величины земель
ныхъ надѣловъ. По выкладкамъ центрально-статистическаго ко
митета установлено, что 4,2 десятины у бывшихъ владѣльческихъ — 
и 6,<; десят. у государственныхъ крестьянъ въ Пермской губерніи 
являются предѣльными величинами, доступными къ обработкѣ 
силами одной семьи, затѣмъ свыше этихъ количествъ наблюдаются 
колебанія въ ту и другую сторону. Исходя изъ этихъ однород
ныхъ, т. е. однообразно-составленныхъ источниковъ, въ статьѣ 
приводится за 20 лѣтъ приростъ мужескаго населенія по уѣздамъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ приростъ: 17,8% у бывшихъ вла
дѣльческихъ и З4,і % у бывшихъ государственныхъ, въ среднемъ 
14 ,9 % .  При сопоставленіи прироста населенія съ количествомъ 
надѣловъ получается:

П р и  н а д ѣ л ѣ: Пыіін
1 д. и ней. 1 —2 д. 2 — 3 д. 3 —4 д. 4 - 5 д. 5 —С д. О де«*.

■ Въ губерніи приростъ . 9 ,г> и ,7 15,8 і6,з 13,4 15,0 20,0
» уѣздѣ » . 5,5 14,0 Іб,0 13,0 І0,п 22,0 21,я

Большее количество земли даетъ возможность къ болѣе со
стоятельной жизни, къ лучшему матеріальному положенію, резуль
татомъ чего является большое количество рожденій съ одной 
стороны и меньшая смертность—съ другой, а въ общемъ болѣе 
значительный приростъ населенія въ уѣздѣ. Подраздѣленіе почвъ 
по роду владѣнія у крестьянскаго населенія уѣзда нужно раз
дѣлить на двѣ группы, общинное и подворное, о первомъ нами 
сказано выше, второй же видъ владѣній—подворныхъ распро
страненъ въ волостяхъ горнозаводскаго Нижне-Тагильскаго окру
га, и по изслѣдованію центральнаго статистическаго комитета, 
величина этого типа владѣній въ уѣздѣ опрелѣляется у бывшихъ 
владѣльческихъ 2x627 дес. и у бывшихъ государственныхъ 
46312 десятинъ**).

*) Адресъ-Календарь Пермской губерніи на іБЗ; г. стр. $2 и 88
**) Самъ авторъ статьи выражаетъ сомнѣніе о точности цифръ надворнаго вла

дѣнія, Адресъ-Календарь Пермск. губ. іБЗу г. поземел. собств. Нермск. губ. стр. 85.



Приведенныя выше цифровыя свѣдѣнія являются иллюстра
ціей земледѣльческаго хозяйства въ уѣздѣ, за четверть столѣтія 
тому назадъ; къ настоящему времени многое измѣнилось и еще 
измѣняется въ виду незаконченности землеустройства въ горно
заводскихъ округахъ уѣзда. Уже въ настоящее время земствомъ 
облагается крестьянскихъ земельныхъ надѣловъ 567549,1$ дес.; 
въ частностяхъ распредѣленіе это площади по волостямъ, нами 
показано выше.

По свѣдѣніямъ Пермскаго статистическаго комитета за 
1907 годъ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ указывается на уменьшеніе 
площади посѣва. При сравненіи съ 1904 годомъ пашни выведено 
62,т,% въ 1905 году, распашка послѣдовало менѣе на 2,7%, т. е. 
59,о % - Чѣмъ вызвано такое уменьшеніе количества пашенъ — 
объясненій нѣтъ.

Размѣры посѣвной площади въ 1905 году, занятой разными 
сортами хлѣбовъ, къ общей площади пашенъ въ уѣздѣ выра
зится въ % %:

Р ж и ................................................. 19,9%
Пшеницы . . . . . . . . .  15,8%
Ячменя ...............................  15,5%
О в са .................................................45,2%

По количеству производившаго уѣздомъ овса, онъ (уѣздъ) 
занимаетъ первое мѣсто въ губерніи, за нимъ слѣдуютъ еще 
два сѣверныхъ уѣзда Чердынский и Соликамскій, которые пре
имущественно передъ другими, могутъ быть охарактеризованы 
«овсяными» звѣздами.

Средняя урожайность за ю  лѣтъ (1895 — 1904 г.г.) стати
стическимъ комитетомъ для Верхотурскаго уѣзда выводится въ 
67,20 пуд. съ десятины, за 1905 годъ средній урожай съ деся
тины для уѣзда показанъ въ 92,81 113'да.

По величинѣ укосовъ сѣна, Верхотурскій уѣздъ занимаетъ 
одно изъ послѣднихъ мѣстъ въ губерніи, такъ въ среднемъ съ 
десятины за 1904 г. собрано 47,1« пуд., а въ 1905 г. 93 пуда*).

Наблюденіе надъ ростомъ и жизнію растеній, или такъ на
зываемомъ вегетаціоннымъ періодомъ въ уѣздѣ производились 
Уральскимъ обществомъ любителей естествознанія въ 1894 и

*) А д р е с ъ -К а л е н д а р ь  П е р м ск о й  гу б е р н іи  19 0 7  г. с т р . 4 6  и 5 7 .
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1896 г.г.; но дѣлать обобщенія по этимъ наблюденіямъ не пргі- 
ходится; наблюденія эти такъ же должны быть продолжительны 
и постоянны, какъ и метеорологическія, производимыя напри
мѣръ, въ Богословскомъ свыше 6о лѣтъ, въ Нижнемъ Тагилѣ 
свыше 40 лѣтъ и въ Верхотурскомъ свыше 20 лѣтъ.

Наблюденія Уральскаго общества Л. Е. интересные и по
том}  ̂ что производились на крайнемъ сѣверѣ и крайнемъ югѣ 
въ пунктахъ уѣзда:

Въ Никито-Ивдельскомъ . . . подъ б о ^ і'с . ш. 30° 9'в. д.
» Всеволодо-Благодатскомъ . » бо°28'с. ш. 29°з8'в. д.
» Верхне-Салдинскомъ . . .  » 58° 3'с. ш. зо°12в. д.
» » Синячихинскомъ . » 57°59'с. ш. з і 0 і 8 ' в . д.

Здѣсь рядомъ съ фенеологическими набюденіями не приво
дится метеорологическихъ*), а опредѣляются только границы 
вегетаціоннаго періода; но и эти отрывочныя свѣдѣнія имѣютъ 
глубокій интересъ:

Посѣвъ. Всходы. • Образов, 
дудки.

I гКо.юіпеіі. | Цвѣтетъ. Созрѣв.

Яровая ншен.
|

18 мая. 1 25 мая. |
і

4 іюня. 18 іюля. 30 ІЮЛЯ. 13  август. с. Никито- 
Ивдельскоо.

л •» Пророс таніе 
зерна ! із сут.

і !

24 іюня. 5 іюля. 18 іюля. 29 іюля з. Верхне- 
Гыыячнхин.

Верхне-Синячихинскій заводъ расположенъ отъ с. Ивдѣль на 
2 Ѵ20 южнѣе, здѣсь при сравненіи отчетливо видно разница веге
таціонныхъ періодовъ пшеницы на сѣверѣ и югѣ уѣзда:

Отъ образованія дудки до колошенія потребовалось:
Въ і п у н к т ѣ ....................................................................... 44 дня.

» 2  »  і і  »
Отъ колошенія до цвѣтенія потребовалось:

Въ I п у н к т ѣ ........................................................................12 ДН.
» 2  »  13 »

Отъ цвѣтенія до созрѣванія потребовалось:
Въ і п у н к т ѣ ........................................................................13 дн.

» » » ............................................................................ . . і і  »

*) Записки Уральск, общ. Л. Е .  томъ XVI, вып. I. 

Историко-экономическій очеркъ Верхот. уѣзда. 9
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Вегетаціонный періодъ отъ образованія дудки стебля въ
Никито-Ивдилѣ— 69 сутокъ, въ Верхне-Синячихинскомъ 36 дней.

Посѣвъ. Всходы. Образов.
дѵдки. I Колошеп.  

і
| Цвѣтеніе. с.* 00

Прослѣдимъ 
вегетаціонные 

періоды для 
другихъ сор
товъ хлѣбовъ:

Овесъ . . . і д  мая. і 2 б мая.
1 і

I 4 іюня.
1

1

' 18 іюня. 31 іюля.

1 •

12 авг. с. Ник. -Ивд.

» . . .
і

27 іюня. 12 іюля. 17 іюля.
і
, 8 август. з. В. -Салднн.

» . . .
і

» 28 іюня. 7 іюля. 21  іюля. 31 іюля. „ В. -Сиияч.

Ячмень . . . » ! 3 іюня. 13 іюня. і б  іюля, і 24 авг. с. Ник. -Ивд.

» . . . » » 130 іюня. 3 іюля. II  іюля. I 8 август. з. В. -Салдин.

» . . . » ; » > 13 іюля.
1

30 іюля. 24 авг. с. Всей. -Благ.

» . . . » » » ІО іюля. 23 іюля. | 31  іюля. з. В. -Сиияч.

Рожь . . . . » > 11
ІО іюня. 20 ІЮНЯ. 30 іюля. д август. » В. -Салдии.

І

1
і
і

17 іюня. 25 іюня. 13  іюля. 24 іюля. » В. -Синяч.

Ростъ хлѣбныхъ знаковъ:

Ншшто-
Иіідильское.

I Всеволодо-
! ^ 1 
| Благодатское. |
1 1

Верхне-Салд.
I

заводъ.
Верхне-Сиия- 

чихинскій зав.

Овесъ . . 4 іюня | 30 іюня 27 іюня 28 іюня Рядомъ съ хлѣб
3 вершка. | 6 вершк. 13 вершк. 6 вершк. ными знаками произ

водились наблюденія
» . . 18 іюля . | 13 іюля 12 іюля 7 іюля надъ огородными ово

13 вершк. іо вершк.
. !

14 вершк. 14 вершк. щами, какъ, наир., въ 
Никито-Ивдилѣ. Огур

» 31 іюля 30 іюля 1 17 іюля 21 іюля цы, посѣянные въ гра
іб вершк. 1 12,5 вершк. 18 вершк. 18 вершк. ды дали вполнѣ раз

витые листья къ 14
» . . 12 августа 

24 вер.
| 24 августа і 

1 18,5 верш.
і

31 іюля 
20 вершк*

іюня, полное цвѣтеніе 
происходило 18 іюля, 
первые плоды полу

Рожь . . . I 1 іо іюня 
іб вершк.

17 іюня 
7 вер.

чены 27 іюля.
Въ томъ ;ке Ннкн- 

то-Ивднлѣ иа опытной
» . . .

!

20 іюня 
23 вершк.

7 іюня 
18 вершк.

десятинѣ было посѣя
но 12 пуд. овса, по
лучено урожая 144 и..

» . . .
і

30 іюня 
32 вершк.

13 іюля 
27 вер.

т. е. самъ )2.

» . . . — 9 августа 
33 верш.

24 іюля 
33 вер.



Сдѣланный починъ Уральскимъ обществомъ Л. Е. остается 
съ 1896 года безъ продолженій, между тѣмъ такія наблюдатель
ныя станціи въ уѣздѣ надъ вегетаціоннымъ періодомъ разныхъ 
растеній дали-6ы массу матеріаловъ для правильной поставки 
земледѣлія въ уѣздѣ и вообще какъ для научныхъ, такъ и дру
гихъ выводовъ.

Губернское и уѣздное земства даютъ населенію возспособ- 
леніе въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, такъ: губернскимъ 
земствомъ содержатся 3 агронома, въ г. Алапаевскѣ, въ Верхо
турьѣ и въ Кушвинскомъ заводѣ, а уѣздное содержитъ іо по- 
мощниковъ-агрономовъ. Кромѣ того въ уѣздѣ содержится инструк
торъ пчеловодства. Завѣдующихъ складами для продажи сельско
хозяйственныхъ машинъ и орзщій три: въ г.г. Верхотурьѣ, Ала
паевскѣ и Нижнемъ-Тагилѣ.

Денежное возспособленіе земледѣлію на содержаніе агро
номическаго персонала со стороны губернскаго земства на 12 
уѣздовъ опредѣляется въ 25367 руб. и отъ Верхотурскаго зем
ства на свой З'ѣздъ въ 8550 руб. Верхотурское земство одно изъ 
первыхъ въ Россіи съ 1874 г. положило начало агрономической 
помощи мѣстному населенію.

Въ задачи агрономовъ и ихъ помощниковъ входятъ, какъ 
это видно изъ обзора агрономическихъ мѣропріятій въ Пермской 
гз^берніи г. Варгина: зтлзтчшеніе луговъ и искуственное траво
сѣяніе, опыты удобренія почвъ, сортированіе къ посѣву сѣмянъ 
и введеніе рядового посѣва хлѣбовъ; на эти показательные опыты 
гз’бернское земство ежегодно ассигнуетъ въ распоряженіе агро
номовъ отъ 250 до 350 рз’б. на з'ѣздъ. Демонстрированіе сель
хозяйственныхъ машинъ и орудій въ Верхотурскомъ уѣздѣ съ 
1900 г. по 1905 г. произведено въ 639 селеніяхъ для 3309 до
мохозяйствъ, чѣмъ, конечно, достигается быстрое распространеніе 
въ населеніи звѣзда сельско-хозяйственныхъ машинъ и усовер
шенствованныхъ орудій, что видно изъ приводимой ниже табли
цы о продажѣ изъ земскихъ складовъ*).

*) Обзоръ агрономическихъ мѣропріятій Пермскаго земства за 1901—1906 г. 
В. Н. Варгина изданія 1907 года.
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і
Количество. | На сумму.

Молотилокъ съ 1902 по 1907 годъ ................................... 152 I
\

Вѣялокъ съ 1902 по 1907 г о д ъ ........................................ 250 1

Сортировокъ для зерна съ 1903 по 1907 годъ . . . . : 9 1
Жатвенныхъ машинъ съ 1904 по 1907 г о д ъ ................ 44  !

Сноповязалокъ съ 1903 по 1907 г о д ъ ............................ 10
Рядовыхъ сѣялокъ съ 1902 по 1907 г о д ъ .................... 58

біззз р.

Конныхъ граблей и сѣнокосилокъ съ 1903 по 1907 г. і
15

Плуговъ разныхъ системъ съ 1992 по 1907 годъ . . М3 !

Сѣмянъ клевера и тимофеевки.................................... . 197 пуд.

» улучшенныхъ хлѣбныхъ сортовъ и однолѣт
нихъ травъ.................... ................................................................... 3267 пуд. 1

Прочихъ товаровъ, въ числѣ ихъ сабановъ, сохъ, Г
косъ-литовокъ и проч....................................................................

1
27 5 7 9  Р-

Приведенныя въ таблицѣ свѣдѣнія не могутъ служить окон
чательнымъ показателемъ распространенія количества усовер
шенствованныхъ орз'дій и машинъ въ уѣздѣ, такъ какъ помимо 
двухъ земскихъ складовъ, населеніе пріобрѣтаетъ ихъ черезъ 
сельско-хозяйственныя, кредитныя и потребителныя общества, а 
также отъ кустарей сосѣднихъ уѣздовъ — Екатеринбургскаго и 
Ирбитскаго.

Сельско-хозяйственныхъ обществъ въ уѣздѣ два — Арамашев- 
ское и Романовское въ Усть-Лялинской волости, которыя подъ 
руководствомъ агрономовъ такъ же преслѣдуютъ цѣли возспо- 
собленія сельскому хозяйству; о дѣятельности ихъ къ сожалѣнію 
не имѣется свѣдѣній.

Маслодѣльныхъ заводовъ, для переработки молока въ уѣздѣ, — 
въ Нейво-Алапаевской и Башкарской волостяхъ*).

Въ бѣгломъ очеркѣ, нельзя передать во всей полнотѣ кар
тины земледѣлія въ уѣздѣ и потому мы переходимъ къ описанію

*) Желающимъ детально познакомиться съ состояніемъ сельскаго хозяйства 
какъ въ губерніи, такъ и въ частности въ Верхотурскомъ уѣздѣ, рекомендуемъ инте
ресную книгу г. Варгина, обзоръ агрономическихъ мѣропріятій Пермскаго земства 
1901 -1906 г.г.
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животноводства, составляющаго существенную и органическую 
часть земледѣлія, что вѣрно характеризуется старинной земле
дѣльческой пословицей: «земледѣліе безъ скота, какъ колоколо 
безъ языка».

Въ сельско хозяйственномъ отношеніи Верхотурскій уѣздъ 
почти не изслѣдованъ; единичныя попытки были дѣлаемы, но и 
онѣ основаны только на свѣдѣніяхъ волостныхъ правленій; цѣн- 
ность-же матеріаловъ этихъ учрежденій достаточно выяснена; но 
за неимѣніемъ лучшаго, мы воспользуемся изданіемъ министер
ства гос}'дарственныхъ имуществъ «Изслѣдованія состоянія ско
товодства въ Россіи (вып. I Москва 1884 г.), гдѣ помѣщены 
отчеты изслѣдователей скотоводства въ Пермской г}'6ерніи» 
Калантари и Червинскаго*).

Изслѣдованіями установленъ тотъ фактъ, что тамъ гдѣ больше 
кормовой площади для лѣтней пастьбы скота и зимнихъ запа
совъ сѣна, должно быть больше скота, но такому логическому 
выводу противорѣчатъ приводимыя ниже цифровыя данныя по 
Верхотурском}? уѣзду: волости- съ преобладающимъ земледѣль
ческимъ населеніемъ считаютъ въ среднемъ около 3-хъ коровъ 
на одинъ дворъ, между тѣмъ горнозаводскія имѣютъ ихъ менѣе, 
і Уз головы на одинъ дворъ. При этомъ сѣнокосной земли, (а 
также выгонной) приходится почти одинаковое количество какъ 
ДЛЯ первыхъ, такъ и ДЛЯ второй ГрЗ'ППЫ волостей, именно около 
4 '. 2 десятинъ, къ тому же нужно принять во вниманіе, что у 
первой -грзгппы большое количество пашенъ. Если принять все 
количество скота крупнаго и мелкаго, въ первой группѣ скота 
приходится около 9 головъ на дворъ, а во второй около -  4хъ*).
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Это схематическое изслѣдованіе животноводства въ уѣздѣ 
по свѣдѣніямъ волостныхъ правленій даетъ нѣкоторое понятіе 
о его состояніи въ уѣздѣ хотя не по всѣмъ волостямъ.

Интенсивное животноводство, по высокой молочности скота, 
развито въ Нижнемъ-Тагилѣ, т. е. въ трехъ волостяхъ—Нижне- 
Тагильской, Выйско-Никольской и Троицко-Александровской,— 
составляющихъ одно селеніе. О началѣ разведенія молочнаго 
крупнаго скота въ Тагилѣ существуютъ различныя мнѣнія, но 
можно думать, что этотъ скотъ произошелъ отъ заведенныхъ 
разными лицами породистыхъ коровъ и производителей. Лео
нидъ Павл. Собанѣевъ въ книгѣ «Очеркъ Зауралья» говоритъ 
слѣдз’ющее: что Тагильская корова произошла отъ холмогорскаго 
быка, присланнаго Петромъ Великимъ въ подарокъ Демидову.

Кормленіе коровъ въ Нижнемъ-Тагилѣ состоитъ преиму
щественно изъ сѣна и мякоти, (такъ здѣсь называются остатки, 
или отрз’би отъ крупчатныхъ мельницъ, которыхъ много по
р. Иеети ниже г. Екатеринбз’рга) и частію подкармливаются жмы
хами. Уходъ за скотомъ весьма тщательный, норма кормленія 
выработалась практическимъ’ путемъ. Сѣно, а также и солома 
передъ кормленіемъ завариваются кипяткомъ и посыпаются 
слегка мукой. Сѣна даютъ вдоволь. Кормятъ три раза въ день 
и поятъ дома. Телятъ по рожденіи сейчасъ же отсаживаютъ и 
поятъ молокомъ, черезъ недѣлю начинаютъ пріу'чать къ хлѣбу, 
а черезъ три недѣли къ сѣну. Затѣмъ кормятъ мукою и коло
бомъ (жмыхами). Производителей быковъ оставляютъ лучшихъ; 
такіе быки продаются по бо — юо руб. и развозятся по сосѣд
нимъ уѣздамъ. Жители сосѣднихъ деревень пріобрѣтаютъ Тагиль
скихъ телятъ и выкармливаютъ до отела, затѣмъ сбываютъ тѣмъ 
же Тагильцамъ, Деревенскія коровы преобладаютъ въ Тагильскомъ 
стадѣ, онѣ также малы, какъ, и повсемѣстно въ уѣздѣ; при про
мѣрѣ въ холкѣ обыкновенная корова имѣетъ 95 — і іо  сантимет
ровъ и убойный вѣсъ ея колеблется 4 — 6 пудовъ.

Удойность Тагильской коровы доходитъ до 2-хъ ведеръ и 
даже указываютъ на большее количество молока получаемаго въ 
сутки. Эта порода имѣетъ значеніе для окрестностей Н.-Тагиля, 
откуда она продается въ с.с. Салку, Шайтанку, въ г. Екате
ринбургъ и другія мѣста, а въ послѣднее время уводилась въ



136  —

Восточную Сибирь и даже въ Манчжурію. Для послѣдней мѣст
ности коровы, пріобрѣтались по 300 —400 р}А. за штуку. Въ 
послѣднее время для поддержанія и улучшенія крови нѣкото
рыми любителями выписаны въ Н.-Тагилѣ частію на свои сред
ства и частію съ поддержкой земства 12 штукъ нетелей и три 
быка чистокровной галландской породы.

Устраиваемыми земскими выставками въ г. Алапаевскѣ и 
Нижнемъ-Тагилѣ животныхъ, въ жителяхъ уѣзда поддерживается 
соревнованіе къ разведенію улучшенныхъ породъ лошадей, ко
ровъ и свиней *)

. По свѣдѣніямъ Пермскаго Статистическаго комитета за 1900 г. 
въ уѣздѣ насчитывается скота въ 50067 хозяйствахъ:

Лошадей съ подростками до одного года . 73434 шт.'
Жеребятъ до одного г о д а ...........................  6306 »
Быковъ съ подростками до одного года . 15214 »
Коровъ и нетелей подростковъ ДО 2 л. . . 7 4 4 7 2 »
Телятъ ДО ОДНОГО года ............................... 1 5 181  »
Овецъ ...................................................................105366 »
К о з ъ ................................................   8о8 »
Свиней ........................................  ..................  17217 »
Оленей два стад а .............................................  боо »
Относительно мелкаго скота, можно указать на Арамашев- 

ское сельско-хозяйственное общество, которымъ пріобрѣтены чи
стокровные іоркширы; въ результатѣ сего опыта у населенія 
появились мѣстные, вырощенные, экземпляры съ живымъ вѣсомъ 
отъ 6 до 12 пудовъ, сбытъ которыхъ въ колбасныя даетъ зна
чительные выгоды населенію.**)

Къ улучшенію овецъ въ уѣздѣ дѣлаются частныя попытки, 
единичными хозяевами, клонящіеся главнымъ образомъ къ полу
ченію большаго количества руна.

*) Въ Нижнемъ Тагилѣ существуетъ общество любителей бѣговыхъ и рысистыхъ 
лошадей и имѣется ипподромъ, гдѣ ежегодно происходятъ состязанія легкихъ бѣ
говыхъ лошадей.

**) Воздѣйствіе къ улучшенію породъ скота, какъ напр. свиней въ Арамашев- 
ской волости населеніе приписываетъ агроному А. И Бузенкову, живущему въ г. Ала
паевскѣ; по его же иниціативѣ возникла и первая артель маслодѣловъ, въ д. Нов.- 
Башкаркѣ, Башкарской волости, существующая около трехъ лѣтъ.
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Олень (С еть Тагапскш), культивируется во Всеволодо-Бла- 
годатской волости, двое изъ жителей села Никито-Ивдильскаго 
содержатъ два стада: одно въ 200 головъ и второе въ 400 го
ловъ для промышленно-утилитарныхъ цѣлей. Появленіе оленя, 
какъ домашняго животнаго у русскихъ крестьянъ въ предѣлахъ 
уѣзда явленіе новое, заслуживающее вниманія потому, что куль
тура его видимо возможна и для осѣдлаго населенія сѣверной 
части уѣзда.

Въ заключеніе остается упомянуть объ огородничествѣ, ко
торое развито болѣе въ заводахъ и уходъ тщательнѣе, чѣмъ въ 
деревняхъ, садоводство и цвѣтоводство развиты въ Нижнемъ-Та- 
гилѣ, гдѣ на кустарной выставкѣ 1908 г. экспонировали всѣ 
три заведенія: Косарева, Руды и Зыковой. Птицеводство суще
ствуетъ для удовлетворенія собственныхъ потребностей населе
нія и промышленнаго характера^ не имѣетъ. Пчеловодства, какъ 
говоритъ Мозель въ описаніи Пермской губерніи въ 1860 году, 
не существовало, но въ послѣднее время, благодаря земству, оно 
появилось во многихъ пунктахъ уѣзда и для ознакомленія съ 
пріемами, какъ съ разборными ульями, такъ и уходомъ за пче
лами имѣется пчеловодъ-инструкторъ. Въ 1907 году во всемъ 
уѣздѣ пасѣкъ было 37 съ 67 ульями.

Кустарная промышленность въ Верхотурскомъ уѣздѣ.

Послѣ описанія главныхъ отраслей промышленности, горно
заводской по суммѣ производства металловъ, занимающей первое 
мѣсто въ уѣздѣ и сельскаго хозяйства съ его развѣтвленіями, 
переходимъ къ описанію к}ютарной промышленности. Если не 
по цифровымъ, то по личнымъ наблюденіямъ и разнымъ догад
камъ на мѣстахъ существованія этихъ промысловъ, можно пред
полагать что эта отрасль даетъ средства къ существованію да
леко большему числу жителей, чѣмъ это извѣстно по регистра
ціямъ оффиціальныхъ учрежденій.

Кустарная промышленность одновозрастна съ человѣчествомъ, 
что видно изъ первыхъ страницъ настоящаго очерка, когда пер
вобытный человѣкъ, переживая разные фазы культуры, камен
ной, мѣдной и желѣзной, готовилъ всѣ издѣлія своими руками 
или съ помощью своей семьи.



Какъ въ западной Европѣ, такъ и въ древней Руси перво
начальная форма промышленности была домашняя, въ тѣхъ тѣс 
ныхъ рамкахъ производства, которыя были необходимы для удо
влетворенія самыхъ первыхъ потребностей человѣка. Въ запад
ной Европѣ домашняя форма производства быстро переходитъ 
въ цеховзчо рѣзко опредѣленнаго характера и замкнутыхъ ар
тельныхъ началъ. Въ Россіи до появленія фабрикъ и заводовъ, 
она во всей неприкосновенности сохраняетъ свой домашній ха
рактеръ и полную свободу.

Наша домашняя ремесленная промышленность всегда была 
развита болѣе въ селахъ, и деревняхъ, за-границей же въ го
родахъ. Тамъ, въ западной Европѣ, цеховый мастеръ былъ по 
преимуществу спеціалистъ своего дѣла, которое онъ развивалъ 
и ул}’чшалъ сообразно съ потребностями спроса; его издѣлія на
ходили сбытъ не только въ народѣ, но въ высшихъ слояхъ об
щества разныхъ городовъ. Наша домашняя промышленность слу
жила главнымъ образомъ несложнымъ потребностямъ народа, 
болѣе изящныя издѣлія приходили изъ-за границы.

Отсутствіе условій, создавшихъ на западѣ цеховый строй, 
не давало восможяости развиться въ средѣ нашихъ ремесленни
ковъ строгой спеціальности и не могло дать такой привязан
ности къ мастерств}7, какая наблюдается на западѣ. Въ Россіи 
весь бытъ ремесленника сводился къ вопросу о существованіи. 
Впослѣдствіи ремесла стали грзчшироваться и, слѣдовательно, 
концентрироваться по мѣстностямъ, но это не была спеціализа
ція въ смыслѣ цеховой организаціи, она вызывалась иногда есте
ственными условіями, иногда и дрз^гими причинами. Затѣмъ ма
стерство у насъ всегда было подспорьемъ въ добываніи средствъ 
къ жизни; во главѣ всегда было земледѣліе.

Техника производства желѣза, говоритъ г. Бѣловъ,*) была 
такъ проста и неподвижна, а продукты, служившіе зтдовлетворе- 
нію несложныхъ потребностей народа, такъ мало обращали на 
себя со стороны исскуства вниманіе современниковъ, что и въ 
лѣтописи было заносить нечего. Въ тѣхъ же лѣтописяхъ обра
щается уже вниманіе, когда рѣчь идетъ объ издѣліяхъ изъ се-

*)  И сто р и ч е ск ій  оч ер к ъ  У р а л ь ск и х ъ  го р н ы х ъ  за в о д ., с т р . 6. Б ѣ л о в ъ .
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ребра и зояота и даже мѣди а, о желѣзныхіэ издѣліяхъ упоми
нается въ очень рѣдкихъ случаяхъ. Даже самыя имена масте
ровъ по обработкѣ драгоцѣнныхъ металловъ и но отливкѣ коло
коловъ тщательно вносятся въ лѣтописи; тогда какъ имена ма
стеровъ но обработкѣ чугуна и желѣза сохранились лишь на за
мѣчательныхъ, по размѣрамъ, артиллерійскихъ орудіяхъ. Извѣст- 
рый археологъ И. Е. Забѣлинъ говоритъ, что задолго до при
нятія Владиміромъ христіанства, на Руси были извѣстны нѣко
торыя ремесла и между прочимъ обработка металловъ, на это 
указываетъ преданіе о мечахъ, которыми Кіевскіе поляне пла
тили дань казарамъ. Несомнѣнно эти мечи выкавывались тогдаш • 
ними кустарями домашнимъ способомъ, при отсутствіи фабрикъ 
и заводовъ. До появленія Рюрика ковали существовали въ окре
стностяхъ г. Устюжны; мѣстность эта давно извѣстна, подъ 
названіемъ желѣзнаго поля, здѣсь видны разработки рудъ и шлаки 
отъ плавильныхъ печей. Въ 945 году въ договорѣ князя Игоря, 
упоминаются предметы вооруженія—мечи, сабли, копья, кончары, 
сулицы и проч. Тогда же были извѣстны: топоръ или сѣкира 
ножъ, ножницы (рѣзальникъ) заступъ (рогалія, мотыка, кирка) 
котелъ, црѣнъ, пила, долото, сверло, тесло; изъ земледѣльческихъ 
орудій: лемехъ, рало, коса, серпъ; изъ принадлежностей хозяй
ства: замки, удочки, гвозди; изъ кузнечныхъ орудій упоминаются 
наковальня, молотъ, клещи. 'Разъ существовали орудія производ
ства, то нѣтъ основаній думать, что перечисленные выше пред
меты были привозные, несомнѣнно они готовились у себя дома 
древними славянами. Что кузнечное производство существовало 
3̂ славянъ, то на это указываютъ и слова «коваль» (кузнецъ) и 
ковать,- эти термины встрѣчаются въ самыхъ древнихъ письмен
ныхъ памятникахъ. Въ X II вѣкѣ въ Кіевѣ упоминается особый 
классъ к}7знецовъ, имѣвшихъ ісузницы около городскихъ воротъ 
которые и носили названіе кузнечныхъ.

Такимъ образомъ изъ краткой археологической справки намъ 
удалось установить, что древнее домашнее дѣло, или нынѣшній 
кустарный промыселъ по существ}7 составляютъ одно и тоже.

Съ появленіемъ первыхъ русскихъ колонистовъ въ за}7ральѣ, 
несомнѣнно занесены зачатки многихъ изъ сзчцествующихъ нынѣ 
промысловъ, какъ по обработкѣ животныхъ, такъ и раститель-

і
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тельныхъ продуктовъ, а съ ними чргуно-литейное и кузнечное 
ремесла.

Какъ Тумашевы въ 1628 -  1670 г.г. строившіе заводы въ 
древнемъ Верхотурскомъ звѣздѣ по р. Ницѣ и Нейвѣ, были ку
старями, такъ въ 1801 году, при коронаціи Александра I, ураль
скій мастеровой Артамоновъ, демонстрировавшій изобрѣтенный 
имъ велосипедъ, есть типъ чистаго народнаго кустаря изобрѣ
тателя,*) своимъ умомъ конструктировавшій машину и своими 
руками ее осуществившій.

Представитель министерства г. Арсеньевъ на Сибирско- 
Уральской выставкѣ въ 1887 году велъ бесѣды для ознакомленія 
публики о значеніи кустарныхъ промысловъ и удостовѣрялъ, что 
Ѵ'з народонаселенія Россіи, пользуется и употребляетъ произве
денія кустарной промышленности какъ напр. крестьянство, такъ 
и среднее сословіе не чуждается произведеній кустарей; напри
мѣръ: Тульскіе и Суксунскіе самовары, Павловскіе ножи, нож
ницы, бритвы, Уральскіе самоцвѣты, сундуки, подносы и проч. 
не составляютъ рѣдкости въ домашнемъ обиходѣ интеллигенціи. 
Или, напр. жители села Бурмакини Ярославской губ. снабжаютъ 
конской сбруей нашу кавалерію. За всѣмъ этимъ кустарная про
мышленность не пользуется почетомъ и поддержкой, совершен- 
ств}ются Т}гго и встрѣчаетъ всякаго рода препятстія на пути 
своего развитія.

Наболѣвшее мѣсто кустарной промышленности ея забитость, 
приниженность и беззащитность, которую эксплоатируютъ вся
кими способами капиталъ и фирма; эти мысли были высказаны 
еще въ XIX столѣтіи, но и теперь въ XX вѣкѣ, хотя многое 
для кустаря сдѣлано, но въ помощи и весьма существенной онъ 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ все*таки нуждается и нынѣ.

Г. Арсеньевъ такъ формулировалъ нужды кустарной про
мышленности:**)

а) Сблизить производителя кустаря съ потребителемъ и тѣмъ 
устранить посредниковъ-скупщиковъ, эксплоатирующихъ кустаря,

*) Историческій очеркъ Уральскихъ горныхъ завод., стр. 62. Бѣловъ.

**) Адресъ-Календарь Пермской губ на 1889 г. Бесѣда о кустарной промышлен- 
ростн Арсеньева. 10-17  стр.



въ устраненіе чего рекомендовалъ открытіе складовъ кустар
ныхъ издѣлій.

размежеваніе въ этомъ дѣлѣ путь указанъ Юго-Камскимъ заво
домъ Шувалова, гдѣ благодаря энергіи и трудамъ Управляющаго 
заводомъ Отто Федоровича Николаи была устроена кустарная 
артель, пользовавшаяся отъ завода кредитомъ, и частію сырьемъ 
въ видѣ желѣза и углемъ.*)

в) Обезпечивающимъ условіемъ развитія кустарной промыш
ленности ставимъ учрежденіе кустарныхъ артелей, черезъ что 
разовьется экономическая самостоятельность, и сила артели и 
создается ея фирма.

г) Усовершенствованіе кустарныхъ промысловъ, путемъ ра
спространенія между кустарями техническихъ знаній и ознаком
ленія ихъ съ лучшими образцами разныхъ издѣлій.

Задача помощи кустарямъ исчерпывается нижеслѣдующими 
мѣропріятіями: і) устройствомъ выставокъ и музеевъ въ цент
рахъ кустарныхъ раіоновъ, 2) учрежденіемъ должности кустар
ныхъ инспекторовъ изъ лицъ, обладающихъ техническими позна

*) Гороблагодатскій горный начальникъ В. А. Грамматчиковъ еще въ 6о-хъ 
годахъ предвосхитилъ мысль О. Ф. Николаи. Въ Нижне-Туринскомъ заводѣ казной 
готовились ударные трубки для артиллерійскаго вѣдомства; поднявшіяся тогда цѣны 
на предметы первой необходимости, подняли и стоимость трубокъ до і р. 20 к. за 
штуку. Желая удешевить производство трубокъ, г. Грамматчиковъ организовалъ Нижне- 
Туринскую механическую артель, которая съ 1867 г°Да выбрала себѣ руководителя- 
техника К. А. Протопопова. Организованное дѣло показало себя съ лучшей стороны, 
ударные трубки понизились въ цѣнѣ до 44 коп. за штуку Такой успѣхъ содѣйство
валъ расширенію производства ихъ въ Нижне-Туринскомъ заводѣ, вмѣсто 30000 шт., 
ихъ было заказано въ 1868 г. iSoooo и въ 1872 г. производство трубокъ въ Нижне- 
Туринсьомъ заводѣ возросло до 270000 штукъ. Съ увеличеніемъ производства пони
жалась стоимость ударныхъ трубокъ и артель состоявшая изъ 150 членовъ, понизила 
стоимость изготовленія трубокъ въ 1873 г. до 37 коп. и впослѣдствіи даже до 25 к. 
Успѣхи Нижне-Ту'ринской механической артели вызвали подражаніе; мастеровые 
Верхне-Туринскаго зав , изготовлявшіе артиллерійскіе снаряды и Кушвинскій зав., го
товившій чугунъ, такъ же организовали артели и дѣла всѣхъ трехъ организацій шли 
удачно. Но съ уходомъ Грамматчикова, горное вѣдомство отнеслось къ этому новому 
явленію безучастно и артели постепенно распались, кромѣ Нижне-Туринской, послѣд
няя настолько сознательно отнеслась къ своимъ задачамъ, что даже выработала 
уставъ для продолженія дѣла Этотъ уставъ послѣ безконечной волокиты былъ ут
вержденъ, но урѣзывалъ права артели. Этимъ усѣченнымъ уставомъ была уничтожена 
первая попытка кооперативнаго дѣла на Уралѣ. История, очеркъ Уральск, гор. зав. 
стр. 157—158. Бѣловъ.

Помирить горные заводы съ кустаремъ; на полюбовное



ніями и способныхъ передать свои свѣдѣнія кустарямъ и 3) уч
режденіемъ спеціальныхъ школъ. Такъ двадцать лѣтъ тому на
задъ смотрѣли на молодое тогда кустарное дѣло. Въ теченіи 
упомянутаго періода Пермское губернское земство учредило зем
скій кустарный банкъ, организовало помощь въ лицѣ гз'бернскаго 
кустарнаго техника и его помощниковъ по разнымъ отраслямъ 
кустарныхъ производствъ; во многихъ мѣстахъ открыты школы 
и мастерскія, содѣйствующія развитію тѣхъ или другихъ кустар
ныхъ производствъ, организованы артели для выполненія все
возможныхъ кустарныхъ предпріятій, открыты склады и орга
низованъ сбытъ кустарныхъ издѣлій, но уѣздныя земства не 
вездѣ и не всегда шли съ такой энергіей на встрѣчу кустарямъ, 
какъ губернское.

Кустарныхъ выставокъ, не считая Сибирско-Уральской въ 
1887 г. въ г. Екатеринбургѣ, устроенной Уральскимъ общ. Л. Е. 
въ Пермской губерніи было двѣ, въ г. Кунгзфѣ въ 1905 г. и въ 
Нижнемъ-Тагилѣ'въ 1908 году, устроенныхъ уѣздными земствами.

Нижне-Тагильская кустарная выставка показала,-какой родъ 
издѣлій преобладаетъ въ уѣздѣ, это обработка металловъ, глав
нымъ образомъ желѣза и частію мѣди, а потому мы и ознако
мимся съ этой важною для уѣзда отраслью промышленности.

На Сибирско-Уральской выставкѣ 1887 г., кустарныя из
дѣлія въ числѣ экспонатовъ по металлургическимъ производствамъ 
изъ Н.-Тагила превосходили дрз^гіе пункты губерній и при 
этомъ разнообразіе въ названіяхъ издѣлій г. Красноперовъ опре
дѣляетъ числомъ 23, на выставкѣ же 1908 г. число названій 
издѣлій изъ желѣза нами насчитано 39, появился спросъ на пред
меты въ 1887 г. не имѣвшіе сбыта, а въ 1908 г. кзтстарь уже 
спѣшитъ удовлетворить новые наростающіе потребности жизни, 
какъ напр. изготовляя металлическія зеркала, вагонетки, ванны 
съ грѣлками, винтовыя лѣстницы и даже станки. Увеличеніе числа 
въ названіяхъ издѣлій слз-житъ показателемъ, что металлурги
ческое кз'старничество не замираетъ, а прогрессируетъ и это 
уже успѣхъ. Но о техникѣ производства и качествѣ издѣлій этого 
сказать нельзя. Большинство издѣлій въ качественномъ отношеніи 
остается на точкѣ замерзанія и въ теченіи двадцатилѣтняго пе
ріода не сдѣлало успѣховъ и черезъ это потеряло рынки, какъ
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наприм. подносы, не имѣвшіе уже сбыта на Нижне городской 
ярмаркѣ 1908 года, въ мѣстности Европейской Россіи. Съ Ураль
скими подносами пока мирятся вкусы сибиряковъ и кочевниковъ 
средней Азіи и Персіи и потому, въ эти мѣстности, спросъ под
носовъ остается въ прежнемъ размѣрѣ. Теряетъ Тагильскій и 
вообще Уральскій подносъ на чистотѣ окраски и отдѣлки, рису
нокъ его примитивенъ, если онъ переводный; то въ исполненіи 
перевода рисунка остается желать многаго, лакъ на подносахъ 
весьма не высокаго качества и легко стирается. Загибъ краевъ, 
или клепка подноса выполнена весьма тщательно, но это не 
имѣетъ большаго значенія для покучіателя, а бросается въ глаза 
прежде всего въ общемъ внѣшній неудовлетворительный видъ 
всего подноса.

Клепка въ металлическихъ издѣліяхъ иногда достигаетъ очень 
высокой спеціализаціи, какъ это видно изъ изготовленнаго 6а- 
кала, выкованнаго изъ кружка желѣза въ холодномъ видѣ К. Л. 
Архиповымъ. Здѣсь приходится удивляться искуству мастера и 
отдать справедливость высокимъ качествамъ Тагильскаго желѣза, 
какъ въ мягкости, такъ и его ковкости. Къ кузнечно-клепальному 
производству относятся издѣлія изъ листовыхъ сортовъ желѣза 
безъ его нагрѣванія. Этотъ промыселъ получилъ особенно ши
рокое развитіе въ Нижемъ Тагилѣ, даже въ 1845 г. уже регистру'- 
ются три заведенія, а въ 1887 г. кузнечно-клепальнымъ промы
сломъ занималось 79 хозяйствъ и сумма производства опредѣля
лась въ 200000 ру'б.; всего въ уѣздѣ зарегистровано 125 заве
деній съ суммой производства на 206000 ру'блей,*) а въ 1908 г. 
насчитывается 98 заведеній, но суммы производства издѣлій 
опредѣлить, безъ подворныхъ изслѣдованій, нельзя. Ку'знечно- 
клепальное производство можно подраздѣлить на пять производствъ:
і) приготовленіе вчернѣ подносовъ, посуды, ковшей, ведеръ и 
проч., 2) кз'знечное приготовленіе отдѣльныхъ частей къ поиме
нованнымъ сортамъ издѣлій, напр. душекъ; 3) лудильное для лу
женія тазовъ, ведеръ, ковшей и проч.; 4) никлеллированіе нѣко
торыхъ пока издѣлій и 5) красильное —для окраски ведеръ, та
зовъ, подносовъ и проч. Поименованныя разновидности кузнечно-

') Сборникъ Пермскаго земства 1888 г. №  2, стр. 61—67.
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клепальнаго производства иногда являются соединенными въ ру
кахъ одного хозяина, иногда каждое сз?ществуетъ и работаетъ 
особнякомъ, совокупность и разъединеніе по-видимому зависятъ 
отъ матеріальнаго достатка кустаря. По мѣсту сбыта к}'знечно- 
клепальныя издѣлія группируются такъ: руднично-пріисковыя, 
это желѣзныя бадьи, ушаты, желѣзныя трубы къ насосамъ и зо
лотопромывательные ковши, вторая группа относится къ пред
метамъ домашней утвари, ведра, подойники, чайники, рукомой
ники, желѣзныя корыта для чистки бѣлья, этотъ родъ издѣлій, 
за немногими исключеніями, не расходился далѣе предѣловъ 
Пермской губерніи и третья группа, это: ковши, котелки, тазы 
идутъ во внутреннія губерніи Европейской Россіи, а подносы, 
какъ уже сказано выше, идутъ еще далѣе.

Изъ кузнечныхъ издѣлій нужно указать на лопаты, кото
рые готовятся по спеціальнымъ требованіямъ и имѣютъ свою 
терминологію, пріисковыя, садовыя, балластныя, польскія и ироч. 
приготовленіе ихъ въ 1887 г. достигало до 8о -  ю о т. штукъ 
на сумму до 40 т. рублей. Въ настоящее .время свѣдѣній о раз
мѣрахъ производства ихъ не имѣется. Н а выставкѣ 1908 г. былъ 
демонстрированъ станокъ для штампованія лопатъ и проч.

По регистраціи волостныхъ правленій кузнечно-клепальныхъ 
заведеній въ 1905— 7 г.г. въ уѣздѣ 438.

Вспомогательныхъ заведеній къ кузнечно-клепальному про
изводству, какъ наир, лудильныхъ въ Нижнемъ-Тагилѣ г. Крас
ноперовъ въ 1887 г. указываетъ іо  заведеній, а красильныхъ 
для окраски металическихъ издѣлій 27; какое число существуетъ 
ихъ въ настоящее время, свѣдѣній даже по регистраціямъ во
лостныхъ правленій, нѣтъ. При отсутствіи цифровыхъ данныхъ, 
объ усиленіи или паденіи производства, судить нельзя. Кромѣ 
Нижыяго-Тагила кузнечно-клепальное производство существуетъ 
въ Верхне-Синячпхинскомъ, Висимо-Уткинскомъ, Баранчинскомъ, 
Кушвиыскомъ, Нижне-Салдинскомъ заводахъ, въ г. Алапаевскѣ и 
въ Башкарской волости.

Кустарная выставка 1908 года показала, что сами кустари, 
даже безъ сторонней поддержки, организуются въ артели, такимъ 
представителемъ ихъ на выставкѣ экспонировало товарищество Кис
лыхъ. Товарищество состоитъ всего изъ іо человѣкъ членовъ съ па-



емъ по 500 рублей, за 1907 неполный годъ сдѣлало по сбыту, 
главнымъ образомъ своихъ кузнечно-клепальныхъ издѣлій, обо
ротъ на 48000 рублей. Члены артели связаны между собой но
таріальнымъ договоромъ. Дѣла товарищество ведетъ бойко и 
имѣетъ массу заказовъ, выполняетъ ихъ добросовѣстно и быстро. 
Одну изъ разновидностей кузнечнаго производства составляетъ 
гвоздарный промыселъ. Въ Нижнемъ Тагилѣ нѣкоторые сорта 
гвоздей рубятся и штампуются на станкахъ, но въ уѣздѣ по 
деревнямъ ручной способъ приготовленія гвоздей не можетъ уже 
конкурировать съ машиннымъ и потому обреченъ на вымираніе, 
какъ, наирим., гвоздь-подбой, изготовленный въ 6-ти селеніяхъ 
Краснопольской волости, хотя вымираніе этому производству еще 
въ 1887 году уже предсказывалъ г. Красноперовъ.41)

Мѣдно-издѣльный и лудильный промыселъ въ 1887 году ре- 
гиструется числомъ 7 заведеній, съ іб рабочими; въ Нижнемъ 
Тагилѣ 6 заведеній и въ Бараычинскомъ заводѣ одно заведеніе. 
На выставкѣ 1908 года это производство было представлено 
двумя экспонентами, какъ, наприм., отливка мѣдныхъ частей съ 
отдѣлкой ихъ для разныхъ машинъ —Кашинымъ и мѣдные чай
ники -Желѣзновымъ. По регистраціи 1908 г. ихъ въ уѣздѣ нас
читывается 18, но сколько въ этомъ числѣ мѣдно-издѣльныхъ и, 
спеціально лудильныхъ—-неизвѣстно. Ваграночно-литейное, но 
свѣдѣніямъ волостныхъ правленій, въ уѣздѣ не существуетъ, 
но на выставкѣ 1908 года издѣліями своего литья экспониро
валъ одинъ экспонентъ изъ д. Базовой, Башкирской волости и 
кромѣ того, извѣстны вагранки: вблизи ст. Гороблагодатской, въ 
Кушвинской волости, и третья вагранка въ В.-Алапаихѣ, Нейво- 
Алапаевской волости, съ механической мастерской.

Принятая терминологія въ регистраціи кустарныхъ про
изводствъ, какъ наприм. въ извѣстномъ трудѣ г. Красноперова 
«Очеркъ состоянія кустарной промышленности въ Пермской гу
берніи» жизнью видоизмѣнена, сочетанія производствъ въ рукахъ 
одного кустаря до чрезвычайности разнообразны, цо въ общемъ 
эти производства можно формулировать: і) выработка сельско-хо
зяйственныхъ орудій. 2) чугуно-литейный, з) слесарный. 4) 
мѣдно-издѣльный. 5) желѣзо-дѣлательный. 6) мѣдно-литейный.

*) Сборникъ Пермскаго земства за і888 г. Л1> 2, стр. 63. И. Я. Кривощекова.
Историко-экономическій очеркъ Верхот. уѣвда. 10
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7) кузнечно-слесарный. 8) слесарно-клепальный. 9) гвоздарный 
и ю ) кузнечный.

Иногда эти производства сочетаются въ рукахъ по одному, 
по два и болѣе.

Новое производство, народившееся со времени Сибирско- 
Уральской выставки въ Екатеринбургѣ, это никкелированіе, та
кихъ заведеній въ Н. Тагилѣ три и машинное, какъ напр. на 
выставкѣ 1908 г. экспонировалась динамо-машина кустарнаго 
типа, сюда же нужно отнести приготовленіе станковъ для об
работки разнаго рода издѣлій, которыя нерѣдко конструируются 
по собственной иниціативѣ и выдаются за самостоятельныя изо
брѣтенія.

Выставка въ Нижнемъ Тагилѣ 1908 года была толчкомъ 
для кустарныхъ производствъ и сильно раздвинула кругозоръ 
металлургическихъ кустарей; въ этомъ направленіи въ особен
ности сильно способствовалъ демонстраціонный отдѣлъ машинъ, 
станковъ, инструментовъ и приборовъ, а такъ же передвижная 
библіотека по кустарнымъ производствамъ, экспонировавшаяся 
Пермскимъ губернскимъ земствомъ.

Мелкіе двигатели, какъ напр. керосиновый — въ 2 силы — 
цѣной въ 300 рублей, нефтянной—ВЪ 2 силы, цѣной въ 500 р. 
и бензиновый, — въ одну силу—цѣной ВЪ 2 0 0  руб., приводили 
кустарей въ удивленіе и восторгъ своей работой по приведенію 
станковъ въ дѣйствіе. Тутъ же была динамо-машина для освѣ
щенія въ 6 лампочекъ, дѣйствовавшая бензиновымъ двигателемъ 
и къ нему же приспособленіе для никкелированія, переносное 
горно, ручные вентиляторы, вполнѣ замѣняющіе собой два куз
нечныхъ мѣха; все было новинками для большинства интересу
ющихся. Сверлильные ручные станки, строгательный универсаль
ный, машинка для прорѣзыванія шпонокъ и др. по простотѣ своей 
конструкціи доступны кустарямъ и могутъ быть ими изготовлены 
дома и, вѣроятно, скоро появятся въ употребленіи въ мастерскихъ 
кустарей уѣзда.

Нижній Тагилъ является центромъ не одного металлурги
ческаго кустарнаго производства, а также и другихъ, напр. *)

*) Перм. губ. вѣд. 1908 г. № 14 -̂ Праздникъ труда и промышленности въ 
Нижнемъ Тагилѣ.
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сундучнаго, возникшаго еще въ первой половинѣ прошлаго сто
лѣтія, благодаря содѣйствію Нижне-Тагильскаго заводоуправленія. 
Полковникъ Мозель въ своемъ описаніи Пермской губерніи ука
зываетъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ 1860 году, на существо
ваніе восьми сундучныхъ заведеній, съ суммой производства въ 
23944 рубля.* *) Въ 1887 г. по поводу кустарной выставки въ 
г. Екатеринбургѣ, г. Красноперовъ регистрируетъ въ Нижнемъ 
Тагилѣ 13 сундучныхъ заведеній съ 50 рабочими и опредѣляетъ 
размѣры производства въ 4600 штукъ сундуковъ и юоо шкату
локъ. По отзывам7> сундучныхъ перекупщиковъ въ Нижнемъ- 
Тагилѣ нынѣ производство сундуковъ ДОХОДИТЪ ДО 20000 штукъ 
и юоооо шкатулокъ. Кромѣ Нижняго Тагила сундучное произ
водство существуетъ въ его окрестностяхъ, въ селахъ—Горбу
новѣ, Шайтанкѣ, въ Красноиольской волости и въ Петро-Камен 
скомъ заводѣ. Учесть размѣры сундучнаго производства въ уѣздѣ 
безъ подворнаго изслѣдованія - трудно. Сундуки изъ Краснополь
ской и Петро-Каменской волости, скупаются въ полуобработан
номъ видѣ, или какъ сложился для обозначенія ихъ на мѣстѣ 
терминъ-дерево, окончательно отдѣлываются, т. е. окавываются 
и красятся въ Невьянскомъ заводѣ Екатеринбургскаго звѣзда и 
въ продажѣ извѣстный подъ именемъ Невьянскихъ.

Сбытъ сундуковъ происходитъ на Нижне городской и И р
битской ярмаркахъ, но съ первой— сундуки идутъ не въ Россію 
а въ Баку, Персію и другія прибрежья Каспійскаго моря, но 
главный сбытъ Уральскихъ сундуковъ въ Сибири до Иркутска 
и въ средней Азіи. Еще въ 1887 году, изъ описанія кустарныхъ 
промысловъ въ Пермской губерніи г. Красноперова не видно, 
чтобы Уральскій сундукъ обезцѣнивался на Нижне-городской 
ярмаркѣ, онъ съ ярмарки расходится по всѣмъ внутреннимъ гу
берніямъ Россіи, но въ послѣдующія два десятилѣтія онъ поте
рялъ мѣста прежняго своего сбыта, потому что производство его 
стояло на точкѣ замерзанія. Въ это время явились конкуренты 
ВЪ производствѣ С у Б Д З 'К а  ВО ВНЗ'ТреННИХЪ г\'6ерніяхъ и онъ былъ 
вытѣсненъ. Отсталость уральскаго сундука сказывается во всемъ, 
въ неудэвлетворительности замковъ, накладокъ, шарнировъ, скобъ; 
даже въ окраскѣ его нѣтъ улз'чшеній, какимъ онъ былъ 20 лѣтъ

*) Описаніе Пермской губ. Мозеля, часть II стр. 356.
*



'Гому назадъ, такимъ остается и по сіе время. Потеря уральскимъ 
сундукомъ рынковъ въ центральной Россіи указываетъ, что про
изводство сильно нуждается въ поддержкѣ: кустарей сундучни
ковъ необходимо знакомить своевременно, со всѣми деталями 
улз^чшеній въ сущіучномъ производствѣ, тогда сундукъ будетъ 
стоять на одной высотѣ въ своей стоимости; о потерѣ рынковъ 
при такихъ условіяхъ не можетъ быть и рѣчи.

Въ 1890 году въ видахъ популяризаціи издѣлій кустарей 
Пермской гз^берніи, губернское земство содѣйствовало устрой
ств}7 Казанской выставки и спеціально организовало для губер
ніи кз'старный и частію сельско-хозяйственный ея отдѣлы. Всего 
изъ Пермской губерніи на Казанской выставкѣ участвовало 249 
экспонентовъ. Изъ Верхотурскаго зтѣзда представительствовали 
въ преобладающемъ числѣ кузнечно-клепальныя издѣлія, въ числѣ 
13; Нижне Тагильскія фирмы Перезолова и Шимичева получили 
серебряныя медали. Сохолодное производство экспонировалось 
Дьячковымъ изъ Верхне-Туринскаго завода и сундучное изъ 
Нижняго-Тагила Кокушкинымъ, послѣдній получилъ за хорошую 
работу сундуковъ бронзовую медаль. По граненію самоцвѣтовъ 
экспонировали Башкарскіе крестьяне-гранильщики братья Д. и
В. Овчинниковы изъ с. Южакова и П. С. Овчинниковъ изъ с. 
Мурзинскаго. Изъ столярныхъ издѣлій земскихъ училищъ, были 
представлены на выставкѣ экспонаты Кушвинскаго, Лайскаго и 
Турьинскаго училищъ.

По изслѣдованію кустарныхъ промысловъ въ 1896 г. Перм
скимъ губернскимъ земствомъ изданъ «Очеркъ состоянія кустар
ной промышленности въ Пермской губерніи» подъ редакціей 
г. Красноперова.*) По этому очерку въ Верхотурскомъ }7ѣздѣ 
состояніе кустарныхъ промысловъ было:

По обработкѣ жив. продук. занималось домохозяйствъ 59
» растительныхъ матеріаловъ » 103
» метал, и ископаемыхъ . . » 310
» смѣшанныхъ продуктовъ . » 75

547
По характеру сбыта кустари Верхотурскаго уѣзда груп

пировались такъ: сбывались издѣлія непосредственно на вольную
*) Изслѣдованія производились въ 1894—5 г.г.
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продаж)’ 278 домохозяевами, сдавались скупщикамъ — 111 домо
хозяевами и работали на заказчиковъ—потребителей— 158 домо
хозяйствъ. Такимъ образомъ въ уѣздѣ изъ всѣхъ занимающихся 
кустарничествомъ на рынокъ работало 79,7%, а остальные 20,3% 
на заказчиковъ-потребителей.

Состояніе кустарной промышленности въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ къ 1896 году является въ такомъ видѣ:

Кожевенныхъ заведеній региструется іо, промыселъ воз
никъ до 1855 году въ волостяхъ: Арамашевской, Мироновской 
и Коптеловской.

Чеботарный промыселъ существовалъ въ 99 хозяйствахъ, 
изъ этого числа въ одномъ Нижнемъ Тагилѣ имъ занималось 92 
хозяйства съ 265 рабочими.

Шорныхъ заведеній 9, съ 23 рабочими и съ валовой выруч
кой на 7800 руб.

Скорняжнымъ промысломъ занято 13 хозяйствъ. Пимокат - 
нымъ или валяльнымъ занималось 7 хозяйствъ.

Мебельно-столярныхъ и токарныхъ заведеній въ уѣздѣ было 7.
Промыслы бондарный, бурачный и другіе, основанные на 

производствѣ издѣлій изъ древесныхъ корней, прутьевъ, лыка и 
проч. опредѣляются 31 заведеніемъ.

Бурачный промыселъ является однимъ изъ самыхъ разви
тыхъ, въ волостяхъ: Красногорской -  14 хозяйствъ, Верхне-Сал- 
динской—7 хозяйствъ и въ Нижне-Салдинской -  20 человѣкъ. 
Въ послѣднее время бурачный промыселъ получилъ распростра
неніе въ Арамашевской и Махневской волостяхъ.*) Отдѣлка бу
раковъ, какъ-то: окраска и лакировка производятся въ Нижнемъ 
Тагилѣ, чѣмъ занимаются и -ть  заведеній и въ нихъ обрабаты
вается до 21 ооо штукъ. Во всемъ уѣздѣ бѣлыхъ # бураковъ вы
дѣлывалось до боооо шт. и крашеныхъ до 25000 штукъ, на 
сумму до II  ооо рублей.

Къ выставкѣ 1908 года свѣдѣній о размѣрахъ бурачнаго 
производства не собрано, но свѣдующія лица распространеніе его 
въ уѣздѣ распредѣляютъ такъ: въ Нижне-Салдинской волости 
ю  заведеній, въ Арамашевской -  7, въ Красногорской 44, въ 
Махневской - 2 2 и въ Выйско-Никольской — 5 и единично онѣ

*) Пермскія губер. вѣдомости 1908 г. отъ 2 0  іюля №Л? 148 и 159, статья автора 
сего очерка Верхотурскаго уѣзда.



встрѣчаются въ волостяхъ; Мироновской, Коптеловской, Мона
стырской, Верхне-Салдинской и Топорковской. Въ Нижнемъ 
Тагилѣ слышатся жалобы на недостатокъ бересты, это признакъ 
того, что производство чувствуетъ недочетъ въ сырьѣ, что, конечно, 
поведетъ къ вымиранію его въ ЬІижнемъ-Тагилѣ.

Рогожно-ткацкое производство въ звѣздѣ было распространено 
въ волостяхъ: Меркушинской, гдѣ въ б сельскихъ обществахъ 
занимались: отъ 682 домохозяйствъ, въ Махневской, въ 7 сель
скихъ обществахъ — 480 домохозяйствъ и въ Красногорской въ 
б сельскихъ обществахъ—50 домохозяевъ, всего выдѣлывалось 
рогожъ до 54000 штукъ на сумму 12125 рз^блей.

Чистаго заработка на человѣка г. Красноперовъ опредѣ
ляетъ отъ рогожнаго промысла, до 3-хъ рз^блей. Къ выставкѣ 
1908 года о размѣрахъ рогожнаго производства въ уѣздѣ свѣ
дѣній не собиралось и потом}’ трудно что нибудь сказать о со- 

' стояніи этого производства; видимо, что рогожное производство 
передвинзтлось въ другія мѣстности, это явленіе можно объяснить 
тѣмъ, что рогожное производство дѣлаетъ само-приближеніе къ 
мѣстамъ нахожденія и выдѣлки сырья, т. е. мочала.

Веревочно-канатныхъ заведеній по регистраціи 1896 г. —два.
Маслобойныхъ заведеній — 8, при этомъ указано количество 

посѣвовъ льна въ уѣздѣ: 945 десятинъ, съ котораго получено 
сѣмянъ 17427 пудовъ и конопля 138 десятинъ, сѣмянъ получено 
2618 пудовъ.

Смоло-дегтярныхъ заведеній въ 1896 году было два, про
мыселъ этотъ по времени считается однимъ изъ самыхъ моло
дыхъ въ уѣздѣ, что видно изъ свѣдѣній Пермскаго губернскаго 
земства за 1880 годъ, когда его въ уѣздѣ совсѣмъ не суще- 
ствовало.

Синильно-красильныхъ заведеній было 9, всѣ они возникли 
по мнѣнію г. Красноперова въ промежутокъ 1875 — 80 гг., по
чему промыселъ также нужно отнести къ молодымъ.

Пекарнымъ промысломъ въ уѣздѣ занято 3 хозяйства.
Мукомольныхъ мельницъ по свѣдѣніямъ 1896 г. было 18, 

въ числѣ ихъ интересны артельныя мельницы съ 19—30 пай
щиками; этотъ типъ мельницъ былъ распространенъ преимуще
ственно въ Арамащевской и Мироновской волостяхъ,



Кирпиче-дѣлательныхъ заведеній въ уѣздѣ было 167 и гон
чарныхъ— 2.

Изъ группы по обработкѣ смѣшанныхъ матеріаловъ, про
изводство экипажей въ уѣздѣ, зарегистровано въ 17-ти хозяй
ствахъ, болѣе старѣйшія возникли между 1855 — 65 годами. Въ 
Нижнемъ Тагилѣ имѣются указанія о 4-хъ экипажныхъ заведе
ніяхъ съ суммой производства въ 3850 руб., остальныя 13 заве
деній показаны съ производительностью 1563 рубля. Въ настоя
щее время экипажныхъ заведеній существуетъ въ Н.-Тагилѣ 15. 
Всѣ мастерскія въ одинаковой мѣрѣ готовятъ лѣтніе и зимніе 
экипажи, тѣ и другіе экипажи иногда очень высокой и изящной 
отдѣлки и изъ доброкачественнаго матеріала, но сбыта, кромѣ 
мѣстнаго, не имѣютъ. Тогда какъ экипажи и ходки Юговскіе 
въ Пермскомъ уѣздѣ, Камбарскіе въ Осинскомъ уѣздѣ и изъ 
разныхъ пунктовъ — Екатеринбургскаго уѣзда, получили въ гу
берніи широкое распространеніе, благодаря въ помянутыхъ уѣз
дахъ земской организаціи для сбыта ихъ.

Кромѣ Нижняго Тагила, экипажи готовятся въ Краснополь
ской волости, большое число заведеній находится въ д. Марты
новой. Отдѣлка экипажей весьма хорошая, въ особенности ку
зовковъ, которые готовятся тутъ же въ Мартыновой и частію 
сосѣднихъ деревняхъ. Экипажи и кузовки, благодаря болѣе удоб
нымъ путямъ сообщенія съ Невьянскимъ, сбываются туда пере
купщикамъ и въ торговлю поступаютъ подъ названіемъ «Невь
янскихъ». На выставкѣ 1908 года Краснопольскихъ экипажни- 
ковъ совсѣмъ не было, чему причиной отсутствіе хорошихъ пу
тей сообщенія съ Нижнимъ Тагиломъ.

Кромѣ упомянутьіхъ районовъ экипажныя заведенія въ уѣздѣ 
имѣются въ волостяхъ: Лайской 6,л Башкарской 4, Караульской 
2, Нижне-Салдинской 3 и по одному заведенію въ Коптеловской, 
Баранчинской, Черноисточинской, Арамашевской и Висимо-Шай- 
танской волостяхъ.

Сохолодное производство по свѣдѣніямъ 1896 г. показано въ 
трехъ пунктахъ, въ Нижне-Салдинскомъ и Нейво-НІайтанскомъ 
заводахъ и указывается на типъ сохи-туринка конструированной 
мастеромъ'. Дьячковымъ, Верхне-Туринскаго завода. Эти сохи 
получили широкое распространеніе среди земледѣльцевъ Верхо-



тзфскаго уѣзда, какъ орудіе приспособленное для вспашки тя
желыхъ почвъ. Заведеній занимающихся приготовленіемъ земле
дѣльческихъ машинъ въ уѣздѣ въ 1896 г. совсѣмъ не было.

На выставкѣ 1908 г. изъ звѣзда экспонировали два сохо- 
лада изъ Верхне-Тз’ринской волости, Дьячковъ и Барышниковъ. 
Сельско-хозяйственные машины въ звѣздѣ приготовляются однимъ 
заведеніемъ въ д. Бызовой, Башкарской волости, з^частія на вы
ставкѣ это заведеніе не принимало, а потому о достоинствѣ мо
лотилокъ и вѣялокъ этого заведенія сказать ничего нельзя.

Кромѣ поименованныхъ производствъ на Нижне-Тагильской 
выставкѣ 1908 г., мы перечислимъ народившіеся вновь въ уѣздѣ, 
послѣ изслѣдованій произведенныхъ въ 1894 — 5 г.г. Пермскимъ 
гз'бернскимъ земствомъ и описанныхъ г. Красноперовымъ въ его 
трудѣ 1896 года.

Мыловаренное на выставкѣ было изъ уѣзда представлено 
двз'мя экспонентами; изъ нихъ одинъ, Т. Ѳ. Потѣхинъ изъ Н. Т а
гила зщивлялъ щтблику глубиной какъ практическихъ, такъ и 
теоретическихъ знаній, демонстрировалъ на выставкѣ способы 
холоднаго и горячаго приготовленія мыла и освѣщая ихъ цѣлой 
лекціей но химіи, полз7чилъ большую серебрящею медаль.

Окрасіе мѣховъ и матерій, экспонировалъ одинъ—II. О. 
Ахезинъ изъ Н. Тагила.*)

Колбасное производство, имѣетъ типъ кустарнаго производ
ства въ заводскихъ селеніяхъ уѣзда.

Препариваніе ч}шелъ, зверей птицъ, искуство это экспони
ровалось любителемъ и пока не предоставляетъ изъ себя особаго 
рода промышленности.

Рѣзьба и выжиганіе по дереву, но ограниченности спроса 
на подобнаго рода издѣлія, видимо не имѣетъ широкаго распро
страненія, экспонировалась двумя лицами.

Никкелированіе имѣетъ для металлургической промышлен
ности громадное значеніе, но широкаго примѣненія еще не по
лучило. Эмалированіе металлическихъ издѣлій совсѣмъ на вы
ставкѣ отсутствовало.

Гармонное производство съ 1896 года получило широкое рас
пространеніе въ уѣздѣ. На выставкѣ 1887 года въ Екатерин-

*) Пермскія губ. вѣдомости 1908 г. М  148.
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бзфгѣ изъ Нижняго Тагила экспонировалъ гармоніи одинъ Бо- 
бровъ-Лампадовъ, въ 1908 год}7 гармони экспонировало 4 лица, 
двое изъ Нижняго Тагила и двое изъ ІІетрокаменскаго завода.

Приготовленіе вывѣсокъ и вообще работы по металламъ и 
стекл}  ̂ экспонировало двое, такихъ заведеній въ Нижнемъ Т а
гилѣ больше, но они участія на выставкѣ не принимали.

Иконопись была на выставкѣ представлена однимъ экспо
нентомъ, изъ с. Шиповки П. А. Цаплей, работающимъ по зака
замъ. Другое иконописное заведеніе изготовляющее иконы въ 
древнемъ стилѣ для сектантовъ, на выставкѣ 1908 г. не уча
ствовало.

Художественныя издѣлія не принадлежали кустарямъ, это 
издѣлія Верхотурскаго, Нижне-Тагильскаго женскихъ монасты
рей и Бобровской женской общины, Махневской волости и Ав- 
роринскаго дѣтскаго пріюта въ Нижнемъ Тагилѣ и одной зритель
ницы. Изящностью издѣлій отличались работы: рисованія по ат- 
ласз', выжиганія по деревз’’ и шитье. Многіе изъ работъ преми
рованы медалями. /

Близко къ художественнымъ издѣліямъ подходили работы 
парикмахеровъ,- это изготовленіе рисунковъ и портретовъ изъ 
волосъ, остающихся въ парикмахерскихъ. Экспонировали два лица.

Шапочное производство на выставкѣ было представлено изъ 
Н. Тагила двзтмя лицами'

Переплетное - экспонировалось однимъ Лебедихинымъ изъ 
Н. Тагила.

Маслодѣльное —было представлено артелью крестьянъ, изъ 
д. Новой Башкирки, Башкирской волости.

Пряничное—экспонировалось Хлопотовымъ изъ Н. Тагила, 
въ уѣздѣ пряничныхъ заведеній насчитывается б.

Переносная зерносушилка изъ с. Южакова, Башкирской во
лости, экспонировалась въ видѣ модели. По представленной кон
струкціи зерносушилка была съ производительностію до 300 пзт- 
довъ въ сутки и требуетъ мало дровъ, зерно на ней не подби
рается и почти не теряетъ всхожести, рекомещіуется даже для 
высушиванія сѣмянного хлѣба.*)

*) Каталогъ кустарной п сельско-хозяйственной выставки, Верхотурскаго зем
ства въ Нижнемъ Тагилѣ 1908 г. стр. 17.
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Цвѣтоводство, садоводство и оранжерейныя культуры были 
представлены изъ Нижняго Тагила, Косаревымъ, Рз7ды и Зыко
вой. Заведеній подобнаго рода въ уѣздѣ насчитывается пять, три 
въ Н. Тагилѣ и два въ Ку швѣ.

Остается упомянуть, чтобы закончить обзоръ Нижне-Тагиль
ской выставки, о присутствіи въ демонстраціонномъ отдѣлѣ 
анти-пожарныхъ средствъ: о разныхъ типахъ огнетушителей, 
образцевъ цементной черепицы, кирпичедѣлательныхъ прессахъ, 
моделяхъ русскихъ печей для топки торфомъ и т. п. предметахъ.

Тутъ же демонстрировался кирпичедѣлательный прессъ ма
стера Н. Т. Егорова изъ Верхне-Салдинскаго завода, дающій 
возможность готовить кирпичъ разной толщины. Глиномялка съ 
рѣжущимъ аппаратомъ для рѣзки кирпича.

Изъ сопостановленія представленныхъ на выставк}^ и во
обще существующихъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ промысловъ по 
роду обрабатываемыхъ матеріаловъ, видно, что металлургическіе 
промыслы занимаютъ первое мѣсто въ звѣздѣ.

Такое сильное развитіе ихъ является какъ историческое ( 
слѣдствіе жизни населенія, что мы частію и пытались выше вы
яснить, указывая въ каждомъ производствѣ время возникновенія 
промысловъ. Рядъ поколѣній заводскихъ рабочихъ, приспособив
шихся къ горному дѣлу продолжаетъ развивать его, или выра
жаясь точнѣе, спеціализироваться въ мастерствѣ. Только теперь 
нарождается та цеховая форма ремеслъ въ Россіи и въ частно
сти въ Уралѣ, о которой мы упомянули въ началѣ сего очерка, 
по образзг заграничныхъ цеховъ; въ какія формы отольется она, 
покажетъ будущее.

Уже Артамоновъ, опередившій своимъ изобрѣтеніемъ совре
менный велосипедъ на много десятковъ лѣтъ служитъ показа
телемъ силы народнаго ума и находчивости; знанія и опытность 
пріобрѣтенныя рядомъ поколѣній на заводскихъ работахъ за
рождались въ населеніи, частію по доброй волѣ, частію и вы
нужденно, стремленіе къ производству и обработкѣ металличес
каго сырья въ издѣлія. Накопившіеся такимъ путемъ металлур
гическія знанія не пропали даромъ и пригодились для нынѣш
нихъ поколѣній. Получивъ начало отъ крупной горнозаводской
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промышленности Урала, металлургическое кустарничество даль
нѣйшимъ своимъ развитіемъ обязано этой же промышленности.

Рядъ металлургическихъ кризисовъ, превратившихся въ по
слѣднее время въ хроническій кризисъ, вызвали сокращеніе за
водскихъ дѣйствій, на ряду съ техническими улучшеніями въ 
производствѣ, при которыхъ рабочіе не могли уже конкуриро
вать съ механическими двигателями; избытокъ же рабочихъ' вл> 
послѣдніе годы для заводоуправленій сталъ очень чувствителенъ, 
какъ нами выше уже заказано въ обзорѣ горнаго дѣла.

Бъ послѣднее время сами горнозаводчики на своихъ съѣз
дахъ стали признавать избытокъ рабочихъ рукъ и этотъ избы
токъ уже становится грознымъ экономическимъ вопросомъ на 
Уралѣ.

Предоставленное самом}' еебѣ свободное отъ работъ завод
ское населеніе, стало отыскивать примѣненіе своимъ силамъ и 
вниманіе его прежде всего остановились на земледѣліи и метал
лургическихъ кустарныхъ промыслахъ. Гдѣ условія благопріят
ствовали, тамъ рабочіе превращались въ земледѣльцевъ, гдѣ этихъ 
условій не было въ наличности, заводскій рабочій превращался 
въ ремесленника, а если ему позволяли средства, то обзаводился 
не сложнымъ инвентаремъ кустаря, открывалъ свое заведеніе со 
сбытомъ издѣлій на рынокъ.

Съ другой стороны на развалинахъ крупныхъ горныхъ 
предпріятій, оставшееся безъ заработковъ населеніе, не охотно 
сдвигалось съ мѣста, привязанное къ нему собственными усадь
бами и домами. Традиціонная привязанность къ родинѣ и своем}' 
маленькому хозяйству, наталкивала рабочаго къ изысканію средствъ 
существованія въ своемъ родномъ селеніи.

Эти общія условія и множество другихъ, соприкосновенныхъ \ 
съ нами, постепенно создавали металлургическіе промыслы на/ 
±8 заводахъ Верхотурского уѣзда и поставили ихъ, благодаря/ 
обилію и близости сырья на первое мѣсто, какъ это и показала; 
первая кустарная въ уѣздѣ выставка 1908 года въ Нижне-Та
гильскомъ заводѣ.
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I.

Торговля и кредитъ.

Покореніе и колонизація Сибири шли интенсивно, вся ны
нѣшняя Сибирь съ 1596 г. завоевана къ 1701 году. Для такого 
громаднаго дѣла нужно было необычайное напряженіе народной 
энергіи, чтобы въ такой незначительный срокъ перебросить рус
скія поселенія съ Урала въ Камчатку, укрѣпиться въ покорен
ной странѣ и выдержать натиски, неоднократно возмущавшихся, 
аборигеновъ края и настроить цѣлый рядъ остроговъ и горо
довъ. Такъ возникли нынѣшніе: ІІелымъ въ 1596 г., Верхотурье 
въ 1598 г., Туринскъ въ ібоо г. и др. Послѣ 1625 г. русская 
колонизація перевалила черезъ Енисей и тамъ, на Байкалѣ, 
благодаря колонистамъ, возникли Иркутскъ и Нерчинскъ и это 
движеніе заканчивается у Албазина -  на р. Амурѣ. На севѣро- 
востокъ отъ Амура колонизація закладываетъ основаніе Нижне- 
Колымскому острогу и въ царствованіе Петра Великаго дости
гаетъ Камчатки. Казакъ Дежневъ открываетъ проливъ моря ме
жду Азіей и Америкой, получившій отсюда свое названіе—Деж
нева, раньше именовавшійся Беринговымъ.

Историческій процессъ заселенія Сибири русскимъ наро
домъ совершался независимо, помимо воли правительства и но
силъ чисто стихійный характеръ. Отъ Московской чиновной во
локиты, отъ воеводскихъ кормленій и прочей тяготы населеніе 
Московскаго центральнаго района распылялось и народъ бѣжалъ 
во всѣ стороны, «съ топоромъ въ рукахъ и мѣшкомъ за плеча
ми >>. Бѣглецы разрабатывали на новомъ мѣстѣ участокъ дикой 
мѣстности, возникало «печище», т. е. семейная коммуна. Вслѣдъ 
за этими переселенцами-колонизаторами слѣдовала власть прави
тельства и новоселы закрѣплялись въ «тягло». Съ уплотненіемъ 
народонаселенія являлись погосты и слободы, формировавшіяся 
въ волости и рядомъ съ этимъ возникаютъ монастыри, какъ это 
мы видѣли въ началѣ сего очерка Верхотурскаго уѣзда. Этотъ 
уѣздъ является дверями въ Сибирь, въ началѣ воднымъ путемъ 
черезъ Чердынь на Вишерѣ и Лозьвѣ, черезъ бывшій городъ 
Лозвинскъ, но путь этотъ какъ длинный и неудобный, замѣнился 
Бабоновской дорогой изъ Соликамска на вновь построенное
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Верхотурье и этотъ путь сослужилъ свою службу Россіи; впо
слѣдствіи его замѣнила еще болѣе удобная и болѣе южная до
рога—Пермь, Екатеринбургъ и Тюмень, такъ называемая Си
бирскій трактъ, а въ Россіи отъ Москвы путь этотъ именовался 
Владимірской дорогой, воспѣтой за свою печальную извѣстность 
въ народныхъ пѣсняхъ. Но и Владимірка, сослуживъ свою слу
жбу— смѣнилась существующими рельсовыми путями, соединяю
щими Европейскую Россію съ Сибирью.

Съ первыхъ шаговъ завоеванія Сибири государственная 
власть приняла активное участіе въ роли промышленника при
родныхъ богатствъ вновь покореннаго края. При этомъ, какъ 
частные люди — промышленники, такъ и агенты Московскаго 
правительства, одновременно промышляли, занимаясь охотой какъ 
на звѣря и птицу, такъ и на инородца, какъ звѣря, говоритъ 
г. Зайцевъ *).

«Не было людей, не было сословій и учрежденій, которые 
не эксплоатировали бы» начиная отъ воеводъ и кончая послѣд
нимъ купчишкой, говоритъ въ защиту инородцевъ историкъ Си
бири Словцевъ; всѣ захватывали дикарей и обращали ихъ въ 
невольниковъ. Рабство процвѣтало въ Сибири: бухарка 12 лѣтъ 
продавалась за мерина и 2 желѣзныхъ зендена, бухарка 15 лѣтъ — 
за 12 рублей, киргизъ мужчина—іо рублей. Во время голода 
въ Березовскомъ краѣ мальчики продавались по 25 коп., а дѣ
вочки по- 20 коп. за штуку. Новообращенные въ христіанство 
обыкновенно присваивались въ кабалу воспреемника**).

Экономическое благосостояніе русскихъ колонистовъ покои
лось на захватахъ и отобраніи угодій за долги; такъ инородцы- 
остяки заложили Березовскіе рыбные промысла за і р. 50 к. и 
этотъ закладъ съ 1688 года не былъ погашенъ инородцами до 
1823 года, а потому рыбные пески, или промыслы перешли въ 
руки русскихъ людей, а остяки черезъ потерю ихъ раззори- 
лись и потеряли рессурсы къ жизни***). Паденіе звѣринаго 
промысла въ Европейской Россіи побуждало звѣролововъ, волог
жанъ, устюжанъ, холмогорцевъ и друг, отправляться за Уралъ и

*) сВѣстникъ Знанія 1908 г., книга 5, стр. боб.
**) Потанинъ, матеріалы для исторіи Сибири, стр. ібо.
***) Шишковъ, историческіе этюды.
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основывать тамъ свои промышленныя поселенія и вытѣснять 
инородцевъ изъ ихъ старинныхъ угодій,' такое стихійное стре
мленіе колонистовъ звѣролововъ шло до береговъ Тихаго океана. 
Промысловыя экспедиціи звѣролововъ изслѣдовали страны, про
кладывали дороги, а за ними служилые люди, пользуясь указа
ніями первыхъ, по ихъ слѣдамъ шли и строили остроги, ставили 
зимовья, куда инородцы приносили свой ясакъ. Потребность въ 
хлѣбѣ во вновь покоренной Сибири побудила Московское пра
вительство начать кобонизацію пашенными людьми. Въ тѣхъ же 
видахъ продовольствія хлѣбомъ, въ Верхотурьѣ строится земскій 
сборный магазинъ для Сибирскихъ хлѣбныхъ отпусковъ; не смо
тря на такія мѣры, хлѣбъ въ Сибирь запаздывалъ, что порождало 
голодъ, отъ котораго одинаково умирали переселенцы и инород
цы. Первые пашенные переселенцы вывезенные изъ Сольвыче- 
годска счетомъ правительства въ числѣ 30 семей, поселены въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ и имъ выданъ для начала хозяйства пол
ный земледѣльческій инвентарь. Такой же недостатокъ у Си
бирскихъ переселенцевъ былъ въ женщинахъ и жалобы со сто
роны первыхъ колонистовъ были многочисленны, вслѣдствіе чего 
по царском}- указу дѣлается наборъ женщинъ по 150 Душъ въ 
1630 и 1634 годахъ и онѣ водворяются въ Сибири.

Съ самаго начала завоеванія Сибири московское правитель
ство смотрѣло на нее, какъ на богатую колонію и потому тре
бовало только побольше ясака. Управленіе Сибирью было сосре
доточено въ приказахъ московскаго и мещерскаго дворцовъ, на 
мѣстахъ же хозяйничали воеводы, которымъ разрѣшалось «вся
кія дѣла дѣлать по своему выбору»,. отсюда и вытекаютъ тѣ 
историческіе выводы, о которыхъ говоритъ г. Зайцевъ, что 
«исторія воеводскаго управленія Сибирью, это лѣтопись грабе
жей и насилій надъ русскимъ и туземнымъ населеніемъ» *).

Уже черезъ 2 0 лѣтъ по основаніи Верхотурья, колонисты 
этого уѣзда были обложены оброкомъ въ размѣрѣ отъ 30 коп. 
до з руб., смотря по зажиточности семьи, съ пашенъ брался пя
тый снонъ въ казну, а съ торговли и промышленности ю% 
пошлины; тягость существованія колонистовъ усиливалось еще

*) «Вѣстникъ Знанія» 1908 г., книга 5, стр. 609, Зайцевъ.
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натуральными повинностями. Эти тяжелыя условія разгоняли ко
лонистовъ и притѣсненія воеводъ и другихъ чиновниковъ уси
ливали зло еще болѣе и колонисты бродили по Сибири, избѣгая 
осѣдлости. Но нѣтъ худа безъ добра: такой бродячій элементъ, 
ища приволья и счастья, способствовалъ расширенію границъ 
Сибири до береговъ Тихаго океана.

Ранѣе было уже сказано, что московское правительство мо
нополизировало торговлю и эксплоатацію инородцевъ. Инородцы 
были закрѣпощены за государствомъ и обложены ясакомъ, раз
мѣры коего были не опредѣлены и цѣнность пушнины также 
не таксировалась; эта неопредѣленность и была корнемъ для 
произвола воеводъ и другихъ чиновниковъ. По свидѣтельству 
Флетчера огромное количество мѣховъ отправлялось за-границу; 
такъ въ царствованіе Ѳедора Іоанновича стоимость вывозимыхъ 
мѣховъ составляла отъ 400 до 500 тысячъ рублей. Весь же го
сударственный доходъ того времени не превышалъ 1500 тысячъ 
рублей, слѣдовательно ясакъ давалъ 1 /л всѣхъ поступленій въ 
государствѣ. Позднѣе извѣстный эмигрантъ, въ царствованіе 
Алексѣя Михайловича, — Котошихинъ также опредѣляетъ до
ходъ отъ продажи пушнины въ 500 тысячъ рублей.

Въ концѣ XV II столѣтія охота на звѣря сокращается, вслѣд
ствіе неразумнаго и хищническаго хозяйничанья, а также и 
обнищанія инородцевъ; тогда завоеватели-казаки, промышлен
ники, воеводы и прочіе служилые люди въ Сибири стали искать 
наживы и обогащенія въ торговлѣ, спекуляціяхъ и монополіи.

Собирались служилые люди для сбора ясака на какую-ни
будь новую малоизвѣстную рѣку, туда же за ними просились и 
промышленники; такія совмѣстныя экспедиціи стрѣльцовъ, каза
ковъ и промышленниковъ были обыкновеннымъ дѣломъ. Межд}’ 
городами существовало особое соревнованіе, поспѣть собрать 
ясакъ первыми. Эта конкуренція изъ-за распредѣленія права 
сбора ясака съ инородцевъ доходила до открытой войны, такъ 
Якутскіе казаки подъ начальствомъ Корытова вели форменную 
войну съ Манганзейскимъ казачьимъ отрядомъ казака Галкина. 
Городъ Енисейскъ велъ тяжбу’ съ Красноярскомъ за право со
биранія дани съ киргизскихъ и тубинскихъ волостей, изъ-за 
этого же енисейцы морили голодомъ красноярцевъ, не пропу-

Нсториво-экопомическШ очеркъ Нѳрхот. уѣзда. 11
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ская туда хлѣбъ для кормленія. Борьба по мѣрѣ паденія звѣро
ловныхъ промысловъ, съ каждымъ годомъ возрастала и ослож
нялась борьбой нарождающейся въ Сибири торгово-промышлен
ной буржуазіи съ чиновничествомъ изъ-за монополіи, торговли 
и эксплоатаціи инородцевъ.

Въ X V III столѣтіи съ уменьшеніемъ количества соболей, 
звѣропромышленники оставляютъ бродячій образъ жизни и осѣ
даютъ въ городахъ, гдѣ переходятъ къ скупкѣ хлѣба, къ тор
говлѣ привозимыми изъ Россіи товарами, заводятъ хлѣбопаше
ство и скотоводство, появляется извозъ, ремесла, заводятъ промы
сла, селитро и солевареніе, дѣлаютъ порохъ, добываютъ золото, 
слюду и желѣзную руду. Разбогатѣвшіе крестьяне и пріѣзжіе 
устюжане, вологодцы и тотемцы начинаютъ усиленно эксплоати- 
ровать объясашенныхъ инородцевъ и крестьянъ путемъ моно
польной торговли.

Московское правительство, объявившее вначалѣ монополію 
на мамонтовую кость, продажу водки, ревеня, табаку, эксплоата
цію горныхъ богатствъ, сборъ въ ясакъ пушнины, не могло удер-’ 
жать этихъ государственныхъ регалій въ своихъ рукахъ; уже 
въ концѣ X V II столѣтія, даже сборщики ясака проявляли на
клонность къ торговлѣ тѣмъ же—съ ясашными инородцами и 
эта торговая зараза охватила всѣ сибирскія сословія. Рядомъ съ 
промысловыми людьми и казаками, торговали воеводы, и бояр
скія дѣти и прочіе дворяне, забывъ свои дворянскія привеллегіи. 
Торговали сибиряки всѣмъ, конкурируя съ правительственной 
монополіей, водкой, съѣстными припасами, скотомъ, невольника
ми, пушниной и непотребными женщинами*). Даже монастыри, 
монахи и духовенство увлекались торгово-промышленной дѣя
тельностью, скупали пашни, покосы, рыбныя ловли, вызывали гу
лящихъ людей, снабжали ихъ сельско-хозяйственнымъ инвента
ремъ и брали съ нихъ кабальныя записи. Экономическія усло
вія для развитія торговли и возникновенія крупной торгово-про
мышленной буржуазіи Сибири были крайне благопріятны. Мѣ
новая торговля съ инородцами была настолько выгодна, что за

*) «Вѣстникъ Знанія» 1908 г. книга 5, стр, б іі. Зайцевъ.
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мѣдный котелъ давалось столько соболей, сколько ихъ могло 
войдти въ самый котелъ до верху*).

Сосѣдство Сибири съ Китаемъ способствовало развитію мѣ
новой торговли съ монголами. Разбросанность населенія и его 
изолированность требовали концентраціи громадныхъ средствъ 
для снабженія Сибири предметами первой необходимости. Тор
говцы послѣдними при отсутствіи конкуренціи являлись монопо
листами, а затѣмъ, естественно, становились откупщиками.

Историкъ Сибири П. А. Словцевъ**) такъ характеризуетъ 
дифференціацію сибирскаго населенія «оно раздѣлялось на два 
класса: на рабочій классъ — невольниковъ и лицъ закабаленныхъ, 
классъ многочисленный, состоящій изъ инородцевъ и зажиточный 
классъ рабовладѣльцевъ-кабалителей. Наряду съ инородцами за
кабалялись и русскіе крестьяне». Тягостныя натз’ральныя повин
ности-исправленіе дорогъ, доставка припасовъ, для чего требо
валось, какъ напримѣръ въ г. Верхотурьѣ до 5 тыс. лошадей, 
при недостаткѣ таковыхъ, почтовая гоньба производилась на лю
дяхъ. При этомъ произволъ властей з'сугублялъ раззореніе кре
стьянъ, росли недоимки, за которыя слѣдовала отдача недоимщи
ковъ въ кабалу частнымъ лицамъ. Крестьяне бѣжали, бросая 
земледѣліе, хлѣбопашество падало и рядомъ съ этимъ возрастали 
цѣны на хлѣбъ. Хлѣботорговцы-купцы спекулировали хлѣбомъ 
и, пользуясь нуждой крестьянъ, крѣпко закабаляли ихъ, захва
тывая иногда цѣлыя округа и волости въ свои руки. Такимъ 
типичнымъ представителемъ въ X V III столѣтіи является Верхо
турскій ямщикъ Яковъ Алексѣевичъ Поповъ, З'рожденецъ г. Вер
хотурья. Имъ монополизировалось Прикамье, Печерскій край и ) 
Верхот}урскій уѣздъ на всей площади и далѣе въ Сибирь. Т а
кимъ же типомъ является современникъ Попова, Верхотурскій 
купецъ I гильдіи, Максимъ Михайловичъ Походяшинъ, бывшій 
вначалѣ откупщикомъ и затѣмъ увлекшійся горнозаводскимъ дѣ
ломъ, строитель Богословскаго, Петропавловскаго и Николае-

*) Тамъ-же и личные разсказы старожиловъ Верхотурскаго уѣзда, въ воло
стяхъ: Всеволодоблагодатской и Богословской.

**) Урожденецъ Нейво-Шайтанскаго завода, Верхотурскаго уѣзда.
*



Павдинскаго заводовъ, скончавшійся въ Верхотурьѣ въ 1780 г. 
на 52 год}7 жизни*).

Въ Тобольскѣ, Томскѣ, Иркутскѣ и другихъ городахъ Си
бири образовались купеческія партіи, которыя вели безпощадную 
войну съ Сибирскимъ чиновничествомъ, требуя себѣ монополій 
и привеллегій. Въ наказѣ депутатамъ въ комиссію, созванную 
Императрицей Екатериной II  въ Москвѣ, енисейскіе купцы про
сили отдать имъ Енисейскій и Туруханскій край для монополь
ной торговли, съ тѣмъ, чтобы торговля мѣстнымъ инородцамъ 
была воспрещена. Но рысказанными пожеланіями еще не закан
чиваются хищные аппетиты енисейскаго купечества, они просили 
предоставить имъ монополію воднаго сообщенія между Енисей
скомъ и Иркутскомъ, запретить иркутскимъ купцамъ сплавлять 
свои товары по р. Ангарѣ въ своихъ судахъ, отдать право ви- 
нок}'ренія и виноторговли, ввести крѣпостное право, юридически 
признать кабалу дѣтей нищихъ, чтобы за воспитаніе утверждать 
ихъ въ холопствѣ. Всѣ перечисленныя выраженія пожеланій си
бирскихъ купцовъ и промышленниковъ какъ нельзя лучше ха
рактеризуютъ ихъ понятія, нравственный обликъ и вообще КЗШЬ- 

турный ростъ.
Длинная вереница злоупотребленій, произвола, насилія и рас

путства составляла содержаніе, систему административнаго упра
вленія Сибири**). Воеводы и губернаторы въ X V III столѣтіи 
отличались системой желѣзнаго управленія. Тѣлесныя наказанія, 
кнуты, темницы и пытки были орудіями этого управленія. Про
извольныя конфискаціи имущества, заточеніе и казни людей, 
имущество которыхъ хотѣли пріобрѣсти воеводы, — были сред
ствами, помогавшими выполненію намѣченнаго • плана. Нигдѣ 
самовластіе не достигало такихъ размѣровъ, нигдѣ правители 
не являлись такими всемогзтщими, какъ въ Сибири на протяже
ніи всего X V III столѣтія. Они окружали себя царскими поче
стями, пользовались неограниченной властью***). Правительство 
относилось къ нуждамъ сибирскаго поселенія безучастно и пре

*) Архивъ городской управы и рукопись Третьякова по поводу 300 лѣтія гор. 
Верхотурья.

**) «Вѣстникъ Знанія» 1908 г. книга 5, стр. 612. Зайцевъ.
***) Сибирь какъ колонія, Спб., 1892 г., стр. 473. Ядринцевъ.
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слѣдовало въ Сибири только свои фискальныя и стратегическія 
цѣли. Съ исчезновеніемъ въ Сибири въ X V II столѣтіи пушни
ны, Петръ Великій обращаетъ вниманіе на Сибирь въ виду раз
витія здѣсь горныхъ промысловъ, о чемъ уже нами сказано въ 
отдѣлѣ горнаго хозяйства въ Верхотурскомъ уѣздѣ. При Екате
ринѣ II присоединяются киргизскія степи, развивается торговля 
съ азіатскими владѣніями и создается военно-оборонительная ли
нія на югѣ, изъ иррегулярныхъ войскъ. При Екатеринѣ II снаря
жается военная экспедиція въ глубь Азіи. При Императорѣ 
Павлѣ I мечтаютъ предпринять походъ въ Индію совмѣстно съ 
Наполеономъ I и при Александрѣ I правительство намѣревается 
пріобрѣсти кашмирскихъ козъ *).

Въ зависимости отъ перечисленныхъ взглядовъ мѣнялись 
люди, стоящіе во главѣ зшравленія Сибирью, система же упра
вленія страной оставалась неизмѣнной. Всѣ реформы носили бю
рократическій характеръ. «Введеніе губернскихъ правленій въ 
1782 — з г.г. умножило число инстанцій, увеличило переписку, а 
съ нею и медленность дѣлопроизводства, усилило преобладаніе 
канцеляріи, открывъ широко дверь своеволію и злоупотребле
ніямъ», говоритъ проф. Фойницкій.

Всѣ перечисленныя реформы были безсильны искоренить 
твердо усвоенный сверху взглядъ на Сибирь, какъ на мѣсто на
живы и обогащенія. Вопіющія злоупотребленія и взяточничество 
процвѣтали. Поскольку послѣднія касались интересовъ мѣстнаго 
населенія, центральное правительство было безучастно, тамъ же 
гдѣ онѣ затрагивали интересы фиска и государства, оно жестоко 
расправлялось съ такими правителями. Въ 17 21 г. Петръ І-й 
казнилъ перваго генералъ-губернатора Сибири, князя Матвѣя 
Гагарина за стремленіе къ независимости и казнокрадство. Но 
не л}?чше были и сибирскіе ревизоры, такъ нѣкій Крыловъ, по
сланный Екатериной II, вымучилъ у иркутскихъ жителей од
ними деньгами 155 тысячъ рублей**). Другой ревизоръ сенаторъ 
Селифантовъ, громитъ управителей Сибири, а когда назначается 
генералъ-губернаторомъ въ 1803 год}'’ на мѣсто удаленнаго отъ 
должности, то доводитъ систему управленія страной до невоз-

*) «Вѣстникъ Знанія» 1908 г. книга 5, стр. 612. Зайцевъ.
**) «Вѣстникъ Знанія» 1908 г., книга 5, стр. 613 и 614. Зайцевъ.



можнаго. Вокругъ него образовался комитетъ грабителей съ лю
бовницей его во главѣ* **)).

Положеніе Сибири было безотрадно во всѣхъ отношеніяхъ. 
Нравы и общественно-бытовыя условія жизни населенія вполнѣ 
гармонировали съ нравами воеводъ и чиновничества. Грубость, 
пьянство, обжорство, развратъ, ханжество и невѣжество были от
личительными свойствами сибиряковъ всѣхъ классовъ и состоя
ній. Извѣстный путешественникъ и ученый ІТалласъ, говоритъ о 
Томскѣ во второй половинѣ X V III столѣтія: «ни одного мѣста 
не видывалъ такого, въ которомъ были бы въ такой степени 
распространены развратъ и французская болѣзнь». Служилые 
люди требовали въ дорогѣ на станціяхъ женщинъ и лошадей и 
этотъ обычай въ смягченной формѣ существовалъ до средины 
XIX столѣтія. С заимствовала торговля инородками и инородче
скими мальчиками. Населеніе коснѣло въ невѣжествѣ, въ массѣ 
суевѣрій и предразсудковъ инородческаго міровоззрѣнія. Образо
ванія полз'чить было негдѣ и потому оно отсутствовало. Духо
венство было сплошь невѣжественно и большишство священни
ковъ безграмотны. Населеніе избѣгало имѣть дѣло съ церковью— 
многіе даже не крестились и дз^ховенство принз^ждало ихъ къ 
этому черезъ полицію'*).

Въ этомъ бѣгломъ обзорѣ прошлаго соціальной жизни Си
бири, какъ цѣлаго и въ частности въ Верхотурскомъ уѣздѣ, мы 
иллюстрировали тѣ особенности, при которыхъ слагалась и раз- 
вивилась торгово-промышленная дѣятельность. Ненормальныя ус
ловія, въ которыя попала сибирская торговля, привели къ тому 
что въ началѣ, какъ правительственная монополія, она съ наро- 
станіенъ капиталовъ частныхъ лицъ, переходитъ отъ прави
тельства въ рз^ки нѣсколькихъ десятковъ милліонеровъ, аппетиты 
которыхъ были обрисованы въ наказѣ депутатамъ Екатеринин
ской комиссіи. Эти условія тормазили правильный и естествен
ный ростъ торговли и промышленности до появленія въ Сибири 
Сперанскаго. Сперанскій въ Сибири совершилъ трудъ Геркулеса 
при очисткѣ Авгіевыхъ конюшенъ, какъ выразился одинъ изъ

*) Сибирскій торгово-промышленный календарь, хронологическій перечень важ
нѣйшихъ данныхъ изъ исторіи Сибири Щеглова п Гурьева, стр. 66 и 67.

**) «Вѣстникъ Знанія» 1908 г., книга 5, стр. 613 п 614. Зайцевъ.



современниковъ Сперанскаго, за время его генералъ-губернатор
ства въ Сибири.

Накопленіе Сибирскихъ капиталовъ шло медленно, но уже 
во второй половицѣ X V III столѣтія, эти капиталы выступаютъ 
на сцену исторіи и обладатели ихъ ведутъ борьбу съ Сибир
скимъ чиновничествомъ, но не для огражденія интересовъ Си
бирскаго народонаселенія, а ради личныхъ выгодъ, стремясь только 
къ монополіи и эксплоатаціи населенія, къ откупамъ, къ зака
баленію инородцевъ и русскихъ крестьянъ.

Такъ Тобольскій купецъ Полуяновъ въ 1807 году пропа
гандируетъ идею союза купеческихъ партій различныхъ горо
довъ Сибири для монопольной эксплоатаціи всей Сибири. Дѣй
ствительно всѣ жизненные источники Сибири постепенно сосре
доточивались въ рукахъ этихъ купцовъ-милліонеровъ: Мыльнико
выхъ, Сибиряковыхъ, Трапезниковыхъ, Киселевыхъ, Салтано
выхъ, Басниныхъ, Поповыхъ и др. какъ-то: хлѣбная торговля 
поставка соли, горное дѣло и винокуреніе. При этомъ без
пощадно эксплоатируя крестьянъ и инородцевъ, крупная Сибир
ская 6урж}'азія съ успѣхомъ боролась съ чиновничествомъ. Мѣст
ное купечество было настолько сильно,* **)) что шесть губернато
ровъ были смѣщены по ихъ жалобамъ; генералъ-губернаторы 
Якоби и Селифонтовъ также устранены отъ должностей по 
настоянію купеческихъ партій.

Разгромомъ купеческихъ партій въ Сибири съ 1806 г. за
нялся генералъ-губернаторъ Пестель и его правая рука губер
наторъ Трескинъ.**) Борьба эта при Пестелѣ достигла высшаго 
предѣла ожесточенія. Такъ Пестель и его товарищъ Трескинъ 
войдя въ соглашеніе съ мелкими торговцами и промышленниками 
монополизировали хлѣбную торговлю Сибири. Встрѣчая поддержку 
со стороны мелкой буржуазіи, чиновничество намѣрено было 
монополизировать и всѣ главныя отрасли торговли. Посыпались 
жалобы на Трескина и его провіантскихъ и комиссаріатскихъ 
чиновниковъ, послѣдніе на жалобы отвѣтили терроромъ и поли
цейскими притѣсненіями. Руководители купеческой партіи были

*) Щаповъ ^Сибирское общ. до Сперанскаго“ изд. 1873 г- томъ 4 Л£ 5, стр. 188.
**) Сибирскій торгово-промышленный календарь 1904 г., хронологическій пере

чень важнѣйшихъ данныхъ по исторіи Сибири Щегловъ и Гурьевъ, стр. 67.

—  1 6 7  —



выставлены вредными нарушителями общественнаго спокойствія; 
милліонеры Сибиряковъ и Мыльниковъ, несмотря на заступни
чество въ Петербургѣ Сперанскаго и Державина, были сосла
ны «за явное возмущеніе противъ законныхъ властей». Той 
же участи подверглись и младшіе члены купеческой партіи По
луяновъ, Дубровскій и др. Репрессіи эти продолжались іб лѣтъ. 
Пестель жилъ въ Петербургѣ и тамъ успѣшно защищалъ свою 
систему з'правленія Сибирью, а Трескинъ орудовалъ на мѣстѣ. 
Жертвы ихъ террора раззорились, имущества ихъ конфискова
лись, откупа и монопольная торговля передавались мелкимъ от
купщикамъ и торговцамъ. Трескинъ составилъ партію не только 
изъ всѣхъ чиновниковъ, съ которыми дѣлился; но сюда же были 
привлечены всѣ купцы, не принадлежавшіе къ купеческой пар
тіи, съ которыми сообща производились торговыя операціи*).

Все сказанное о Сибири въ частности относится и къ Вер
хотурскому уѣзду, составлявшему до образованія въ 1781 году 
Пермскаго намѣстничества, часть Тобольской губерніи. Связь 
Верхотурья съ общей метраполіей была не одна внѣшняя адми
нистративно-полицейская, но болѣе существенная — это торгово- 
промышленныя дѣля Верхот}7рскихъ жителей въ Сибирскихъ об
ластяхъ. Для полноты характеристики бытовой стороны тогдаш
ней жизни и условій торговли и промышленности, мы приведемъ 
рядъ біографій цѣлой семьи Поповыхъ изъ урожденцевъ г. Вер- 
хотз'рья, давшаго выдающихся дѣятелей Сибири на торгово-про
мышленномъ поприщѣ.

Поповъ Яковъ Алексѣевичъ по преданію происходилъ изъ 
ямщиковъ пригородной ямской слободы. Его потомки отличались 
особымъ духомъ торговой предпріимчивости и энергіей, а так
же и широтою взгляда въ промышленныхъ дѣлахъ. Яковъ Але
ксѣевичъ Поповъ жившій въ XVIII столѣтіи (Родился въ І 7 2 5 

упокоился въ 1799 г. похороненъ ВЪ I'. Верхотурьѣ**) имѣлъ, 
большой оборотный капиталъ и велъ обширную торговлю; его 
торговыя операціи раскидывались на прикамье, Печерскій край

* (Историческія свѣдѣнія о дѣятельности . Сперанскаго въ Сибири въ 1819 -• 
1822 г., .томъ I, стр. 95. Вагинъ.

**) Архивъ Воскресенской церкви въ г. Верхотурьѣ.
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и обширную Сибирскую губернію, распавшз'юся впослѣдствіи на 
нѣсколько областей. Кто имя фигзфирзютъ также въ духов
ныхъ миссіяхъ, по обращенію вогулъ въ христіанство, имъ же 
соорз'жена въ г. Берхотз'рьѣ сз'ществующая нынѣ ограда при 
каменной Воскресенской церкви.

Со смертію Якова Алексѣевича Попова въ 1799 г. его тор
говые дѣла перешли четыремъ сыновьямъ: Андрею, Ивану, Петру 
и Алексѣю Яковлевичамъ, которые въ первое время вели сов- 
мѣстнз?ю торговлю и разнообразныя промышленныя предпріятія, 
они имѣли свои кожевенныя заводы въ Верхотзфьѣ и Тюмени 
давали средства не только на дѣйствіе, но и расширеніе произ
водительности Богословскихъ заводовъ, продуктами ихъ произ
водительности вели комиссіи, продавая чз^гунъ и желѣзо, вели 
торговыя дѣла по покупкѣ чая въ Кяхтѣ и транспортировали 
этотъ товаръ въ Европейскую Россію. Участіе Поповыхъ въ 
дѣлахъ Богословскихъ заводовъ имѣло для нихъ особое значеніе. 
По ііравиламъ горнаго хозяйства въ концѣ X V III и началѣ 
XIX столѣтія заправляющіе горными заводами изъ купечества за 
извѣстное число лѣтъ слз'жбы горному дѣлз ,̂ награждались чи
номъ V класса, Поповы же, будучи уполномоченными и соак
ціонерами Походяшиныхъ по Богословскимъ заводамъ, имѣли 
право на полученіе чина и дворянства. Изъ Поповыхъ—Иванъ 
Яковлевичъ*) имѣя двухъ сыновей, долго колебался въ выборѣ 
сословія, но убѣжденія болѣе демократичнаго брата Андрея Яко
влевича восторжествовали и Иванъ Яковлевичъ, откинувъ пу
стое тщеславіе, остался купцомъ, предоставивъ своимъ соакціо
нерамъ ІІоходяшинз7 и Зеленцову оффиціально облечься въ тогу 
горныхъ з'правителей, чтобы затѣмъ получить потомственное 
дворянство.

Съ принятіемъ торговыхъ дѣлъ отъ отца, братья Поповы 
расширяли свои торговыя операціи и будз'чи людьми съ 
широкими взглядами даже принимали участіе на свои средства въ 
изысканіяхъ для соединенія каналомъ бассейновъ Сѣверной Двины 
и Камы, въ мѣстности, гдѣ впослѣдствіи началось сооруженіе

*) Иванъ Яковлевичъ Поповъ въ 1792 г. былъ бургомистромъ г. Верхотурья и 
имѣлъ отъ роду 41 годъ, слѣдовательно родился въ 1751 году.
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Сѣверо-Екатерининскаго канала въ 1786 году. Широта взглядовъ 
торговой предпріимчивости Поповыхъ видна и изъ другаго факта: 
ими въ ] 804 году составленъ проэктъ соединенія бассейновъ 
двухъ величайшихъ сибирскихъ рѣкъ Оби и Енисея, на что 
предварительно были затрачены значительныя средства на изы
сканія. Проэктъ Оби-Енесейскаго канала былъ представленъ пра
вительству и Поповы предполагали осуществить это сооруженіе 
на собственныя средства, изчисляя затраты въ 500 т. рублей.*) 
Но правительство почти на протяженіи двухъ царствованій, не 
смотря на усиленныя хлопоты Поповыхъ, не рѣшалось дать раз
рѣшенія на постройку Обь-Енесейскаго канала и окончательно 
отказало имъ въ ходатайствѣ въ 1830 году. Каналъ для соеди
ненія Оби съ Енисеемъ начатъ сооруженіемъ въ 1883 г. въ 
царствованіи Александра III  и то для прохода маломѣрныхъ 
судовъ.

Между тѣмъ жизненное значеніе Обь-Енесейскаго канала 
для Сибири было велико, къ сооруженію его въ то время побу
ждали практическія соображенія довольствія хлѣбомъ восточной 
Сибири. Такъ цѣны на хлѣбъ въ Тобольскѣ были за рожъ 15 — 
25 коп., а овесъ 5 7 —71 коп. за пудъ, въ Енесейской же гу
берніи тѣ же сорта хлѣба стоили 2 и 4 рубля за пудъ. Изъ 
приводимой справки ясно, что будь своевременно устроенъ вод
ный путь изъ западной Сибири въ восточную, то каналъ спо- 
собстовалъ бы удешевленію хлѣба въ Енисейской губерніи и 
далѣе, а Поповы не сомнѣнью оправдали свои затраты на его 
сооруженіе и еще увеличили бы свои финансовыя средства. Го
сударство получило-6ы этотъ водный путь ранѣе на цѣлое сто
лѣтіе, между тѣмъ его сооруженіе почти совпало съ проведені
емъ Сибирской желѣзной дороги.

Въ 1810 году торговыя операціи братьевъ Поповыхъ еще 
расширились взятіемъ винныхъ откуповъ въ товариществѣ съ 
Мясниковымъ. і

і *) Первая мысль объ устройствѣ Обь-Енисейскаго канала черезъ р.р. Тымъ и
I Сымъ принадлежитъ генералъ-маіору Новицкому, высказавшем}' се въ 1797 году. Хро- 
\ нологическій перечень важнѣйшихъ данныхъ изъ исторіи Сибири, Щеглова и Гурьева? 
\ стр. 66.



Со смертью Ивана Яковлевича Попова, сыновья его Ѳедотъ 
и Степанъ Ивановичи* **)) еще болѣе расширили обороты торговли 
и физическая невозможность вести торговлю по обширной тер
риторіи, при отсутствіи путей сообщенія, побудили ихъ раздѣ
лить капиталъ и торговыя операціи, и эти же практическія со
ображенія побудили братьевъ избрать своими резиденціями Ѳе
дота Ивановича —Томскъ, а Степана Ивановича — Семипалатинскъ. 
Въ 1823 году братья Поповы подѣлили не только торговлю и 
капиталъ, но во избѣжаніе соперничества и столкновеній своихъ 
агентовъ раздѣлили и районы своей торговли. Ѳедоръ Ив. велъ 
свои торговыя операціи въ Кяхтѣ и вообще въ восточной Си
бири и сѣверной част^: Томской губерніи, Степанъ Ив. велъ 
свои дѣла въ средней Азіи, китайскихъ городахъ, Киргизскихъ 
степяхъ, въ губерніяхъ, Пермской, Оренбургской, Тобольской и 
южной части Томской; условія раздѣленія территоріи для тор
говли строго соблюдались до кончины Ѳедота Ивановича Попова.

Послѣ раздѣленія капиталовъ и дѣленія территорій для тор
говли, Ѳедотъ Ивановичъ первый изъ Сибирскихъ промышлен
никовъ повелъ въ обширныхъ размѣрахъ развѣдки на золото, 
затративъ на это до боо т. рублей (вѣроятно ассагнац.)* '1) Мѣст
ная Сибирская администрація въ этомъ предпріятіи Ѳедота Ив. 
усмотрѣла развращеніе нравственности мѣстнаго населенія и 
даже завела волокиту о преданіи Попова суд}'. Горная админи
страція Алтайскаго округа, соревнуя прочему чиновничеству, по
становила считать золотоносныя земли, не только въ Алтайскомъ 
округѣ, но и всѣ земли внѣ границъ округа подлежащими гор
ному завѣдыванію и признать все золото находимое въ Сибири 
собственностію казны; Томскій губернаторъ Фроловъ въ вопросѣ 
о золотоносныхъ земляхъ держался одинаковаго мнѣнія съ гор
нымъ вѣдомствомъ. Но центральное правительство взглянуло на 
предпріятіе поисковъ золота иначе и оцѣнило важность сдѣлан
наго открытія перваго Сибирскаго золота. Въ 1826 году Ѳе
дотъ Ив. Поповъ былъ награжденъ золотой медалью и ему раз-

*) Изъ метрикъ Воскресенской церкви въ г. Верхотурьѣ видно, что Ѳедотъ 
родился въ 1786 г., Степанъ въ 1791 г., а старшій братъ Ѳедоръ въ 1781 году.

**) Сибирскій торгово-промышленный Календарь на 1904 г. стр. 70.
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рѣшена, внѣ границъ Алтайскаго округа, разработка какъ золо
тоносныхъ розсыпей, такъ и жильнаго золота41).

Энергичная личность Ѳедота Ив. Попова обрисовывается въ 
его личныхъ трзтдахъ по поискамъ золота, которые сопровожда
лись приключеніями сопряженными съ опасностью для жизни 
при борьбѣ съ Сибирскимъ климатомъ и }тсловіями жизни въ 
тайгѣ. Такъ во время одной поисковой экскурсіи, предпринятой 
въ тайг}т лично Ѳедотомъ Ив., съ поисковой партіей, онъ чуть 
не затонулъ и не замерзъ при переправѣ черезъ замерзшую 
рѣчку. Только любовь и расположеніе бывшихъ съ нимъ рабо
чихъ въ числѣ 8о человѣкъ спасли его жизнь. Всѣ участвовав
шіе при переправѣ черезъ рѣчку промокли такъ, что не оста
валось на нихъ сухой нитки, и оставались лишь сухими бывшіе 
на головахъ шапки; такъ же со всѣми на равнѣ подвергся этой 
участи и хозяинъ партіи. Рабочіе, видя безпомощность и отсут
ствіе силъ у Ѳедота Ив. дойти до ближайшаго жилья въ тайгѣ 
и чтобы спасти его отъ 30° мороза, вырвали тульи изъ своихъ 
шапокъ и прикрыли тѣло обезсиленнаго хозяина, а затѣмъ бѣ
гомъ дотащили до перваго жилья за 15 верстъ. Если принять 
во вниманіе, что промокшіе рабочіе послѣ ледянной ванны при 
30° морозѣ, могли въ пути замерзнуть сами, то поступокъ ихъ 
достойный удивленія, характеризуетъ и личность хозяина поис
ковой партіи, снискавшаго къ себѣ недаромъ, такое сильное 
расположеніе рабочихъ.

Дѣло разработки золота въ восточной Сибири Ѳедотомъ Ив. 
при его жизни не успѣло развиться, но уже въ 1830 году на 
его пріискахъ добыча золота доходила до 4-хъ пудовъ въ годъ. 
Плоды его трудовъ и энергіи сняли въ послѣдствіи другія зо
лотопромышленныя фирмы, основавшіе свои богатства благо
даря Ѳедоту Ив., какъ наприм. Рязановы, Казанцевы, Баландины 
Зотовы и др. Помимо широкой промышленной дѣятельности, 
Поновъ отличался отзывчивостью и на народныя нужды, оста
вивъ широкую намять постройкой церквей, школъ и больницъ. 
Въ 1831 году Ѳедотъ Ивановичъ скончался, оставивъ свое гро- *)

*) Первая золотоносная розсыпь Ѳед. Ив. Поповымъ открыта въ 1828 г. на 
склонахъ Алтая по р. Берикюлю Спб. торгово-промышлен. Кален. 1904 г. стр. 70.
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мадное состояніе брату Степану Ивановичу. Похороненъ въ 
своей любимой заимкѣ, въ 8 верстахъ отъ Томска—Багадайкѣ.

Второй братъ Степанъ Ивановичъ жилъ преимущественно 
въ Семипалатинскѣ, его широкія торговыя операціи распростра
нялись на Киргизскія степи по Иртышу, среднюю Азію и При- 
уралье, его караваны верблюдовъ ходили въ Кульджу, Турке
станъ и Бухару, а гужевые обозы тянулись на Нижне-город
скую и Ирбитскую ярморки. Предпріимчивость Степана Ив. ка
жется была еще шире, чѣмъ его брата, его горнозаводскія пред
пріятія, добыча соли, разработка извѣсти и введеніе ее въ при
мѣненіе въ практическую жизнь, кожевенное дѣло, транспортиро
ваніе товаровъ въ среднюю Азію и обратно, указываютъ на 
кипучую торговую и промышленную дѣятельность Степана Ива
новича.

Любя горнозаводское дѣло, онъ такъ же, какъ и братъ его, 
производилъ развѣдки на свой рискъ на золото и другіе полез
ные ископаемые, имъ основанъ свинцевый заводъ въ Семипала
тинской области. Этотъ заводъ оказалъ неоцѣнимую услугу 
Россіи во время Севастопольскаго погрома. Съ началомъ воен
ныхъ дѣйствій въ 1854 — 55 г.г., всѣ морскіе порты Россіи на
ходились въ блокадѣ, въ числѣ внѣшняго привоза товаровъ пре
кратилась и доставка свинца въ Россію. Свинцевый заводъ 
Попова доставилъ этого необходимаго металла для обороны 
Севастополя до 250/т. пудовъ. При добычѣ свинца поспопутности 
было добыто свыше 500 пудовъ серебра.

Степану Ивановичу принадлежитъ мысль развитія камен
ныхъ построекъ въ степной полосѣ западной Сибири, гдѣ воз
веденіе каменныхъ сооруженій тормазилось отсутствіемъ извести. 
Даже государственныя сооруженія, какъ напр. пограничная, 
тогда Омская крѣпость, была деревянная, не говоря о казен
ныхъ постройкахъ разныхъ учрежденій въ городахъ и дрз'гихъ 
мѣстахъ. Известь для бассейна Иртыша добывалась на р. Т}'рѣ 
вблизи г. Верхотурья, но доставка ея воднымъ п}'темъ по си
стемѣ р. Оби для западной сибири являлась чрезвычайно доро
гой, и потому охотниковъ возводить каменные дома—не было. 
Имѣя кожевенные заводы около Семипалатинска, на которые 
шла известь, добывавшаяся въ 6о верстахъ по Иртышу отъ
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Семипалатинска, Степанъ Ив. взялъ разработку этой извести 
на себя и сплавомъ по Иртышу началъ доставлять ее въ Тю- 
калинскъ, Омскъ и ниже по рѣкѣ въ другія мѣста. Этой раз
работкой извести Поповъ указалъ путь мѣстной}' казачьему 
населенію на возможность домашнихъ заработковъ, и такимъ 
образомъ для населенія края открылъ путь пріобрѣтенія извести 
на мѣстномъ рынкѣ по недорогой цѣнѣ. Казачье населеніе съ 
легкой руки Попова, которому принадлежитъ коменоломня, но 
сіе время разрабатываютъ ее. Съ появленіемъ мѣстной Сибир
ской извести появились и каменныя постройки въ степной 
полосѣ западной Сибири.

Степану Ив. принадлежитъ иниціатива снабженія западной 
Сибири дешевой солью, которая до того добывалась въ Ямы- 
шевскомъ озерѣ и, вслѣдствіе гужевой доставки, обходилась 
50 — 6о коп. въ пудѣ. Испросивъ надлежащее разрѣдіеніе Сте
панъ Ив., началъ разрабатывать соль въ Коряковскомъ озерѣ и 
воднымъ путемъ доставлялъ въ Омскъ, при чемъ въ продажѣ 
эта соль обходилась. всего 30 коп. въ пудѣ. Существовавшее 
тогда казенное солеснабженіе, пережитокъ Московской казенной 
монопольной торговли, этимъ предметомъ первой необходимости, 
являлось не выгоднымъ и казна передала разработку соли и 
поставку ея въ казенные магазины Степану Ивановичу. Въ 
1823—4 г.г. Попова постигла неудача, караваны шедшіе въ 
Кульджу и Бухару были разграблены въ пути степными кочев
никами, при чемъ онъ понесъ убытку на 8оо/т. рублей (вѣро
ятно ассигнаціями). Такой крахъ, потери товаровъ, не ослабилъ 
его дѣятельности и даже не пошатнулъ его кредитоспособности, 
торговыя операціи Степанъ Ив. велъ въ прежнихъ размѣрахъ.

Такъ же, какъ и братъ его, Степанъ Ив. лично предпри
нималъ экскурсіи съ поисковыми партіями для развѣдокъ на 
полезные ископаемые и лично подвергался съ опасностью для 
жизни всѣмъ трудностямъ этого дѣла и даже разъ будучи зах
ваченъ въ степи снѣжнымъ бураномъ, находился на краю поги
бели съ рабочими, при чемъ ознобилъ руки и ноги, но такія 
приключенія не ослабляли его энергіи, онъ продолжалъ свои 
развѣдки на полѣзные ископаемые съ прежней настойчивостью. 
Поиски производились по р. Тюндуку на серебряныя и евин-
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цовыя р}щы, здѣсь имъ построенъ заводъ, выплавлявшій вна
чалѣ до іо  пуд. серебра и юооо пудовъ свинца. Производство 
это впослѣдствіи развилось, такъ 1849 году серебра вырабаты
валось до 40 пудовъ и свыше 50000 пудовъ свинца. Заводъ 
этотъ, какъ нами было упомянуто, сослужилъ службу Россіи 
при оборонѣ Севастополя. Степаномъ Иванов, положено начало 
разработки золотоносныхъ розсыпей въ Киргизскихъ степяхъ, 
гдѣ съ 1834 по 1849 Г0Я'Ь намыто болѣе 20 пудовъ золота.

Степану Ивановичу Поповзз какъ было уже выше упомя
нуто, досталось состояніе бездѣтнаго брата Ѳедота Ивановича, 
а въ 1834 году къ нему же перешло и состояніе тоже бездѣт
наго дяди Андрея Яковлевича Попова въ 3200000 рзт6лей (вѣ
роятно нужно считать на ассигнаціи) и на него легло выпол
неніе завѣщанія дяди, какъ душеприказчика. Андрей Яковле
вичъ Поповъ, какъ урожденецъ г. Верхотурья въ своемъ завѣ
щаніи не забылъ его и на основаніе городскаго общественнаго 
банка въ г. Верхотурьѣ имъ завѣщено до 14000 рублей;*) 
кромѣ того въ силу завѣщанія тамъ же сооруженъ гостинный 
дворъ съ 32 деревянными лавками, нынѣ уничтоженный пожа
ромъ, построены больница и училище. Городу Томску по тому 
же завѣщанію отказано 87000 рублей,**) на основаніе обще
ственнаго городскаго банка, % съ этого капитала даются въ 
видѣ степендій дѣвицамъ томской гимназіи въ силу того же 
завѣщанія. Степанъ Ивановичъ выполнивъ волю дяди, открылъ 
верхотурскій банкъ въ 1837 году***) и томскій въ 1843 году. 
Верхотурскій банкъ Попова еще въ 1857 году посылалъ отчеты 
объ операціяхъ своихъ одному изъ сыновей жившему въ Тю
мени, кажется Николаю Степановичу Попову.

Степанъ Ивановичъ Поповъ скончался въ 1851 году и по
хороненъ рядомъ съ братомъ въ Багадайкѣ, въ 8-ми верстахъ 
отъ Томска.****)

*) Цифра взята изъ приходо-расходной книги за первый годъ существованія 
банка въ г. Верхотурьѣ.

**) Сибирскій торгово-промышленный календарь па 1904 годъ, ст. 72.
***) Въ Верхотурской городской управѣ и въ банкѣ имѣются портреты, писан

ные маслянной краской съ Андрея Яковлевича Попова, авторъ 1908 г.
****) Попытка дать біографіи семьи Поповыхъ нами сдѣлана на основаніи свѣдѣ

ній, помѣщенныхъ въ Пермской лѣтописи Шишонко въ IV* томѣ, 284—309 стра
ницахъ.



Такіе съ широкими масштабами энергичные выродки изъ 
народа, не воорз^женные знаніями науки — рѣдки. Два поколѣнія 
изъ семьи Поповыхъ, не смотря на разныя затрудненія, какъ 
со стороны администраціи, такъ и самой природы Сибири, съ 
явнымъ ущербомъ для своего здоровья и опасностью для жизни 
не отступали отъ разъ намѣченной цѣли и своей настойчиво
стію достигали ея, въ тоже время скапливая и централизуя около 
себя капиталы. Теперь подобныя широкія и разнообразныя пред
пріятія большею частію выполняются соединенными силами лю
дей въ видѣ акціонерныхъ компаній и т. и. тогда какъ Поповы 
вели свои сложныя а разнообразныя дѣла — почти единолично.

Въ описаніи Пермской губерніи полковникомъ Мозелемъ 
за 1860 г. приводится регистрація числа ярмарокъ въ Верхо
турскомъ уѣздѣ, которыхъ показано въ городѣ а и въ уѣздѣ 
11 и одинъ торжекъ. О гор. Верхотурьѣ Мозель говоритъ, «что 
здѣсь привозу товаровъ совсѣмъ не бываетъ и ярмарки не 
открываются ». *)

Современное состояніе торговли въ Верхотурскомъ уѣздѣ 
представляется въ слѣдующемъ видѣ по свѣдѣніямъ за 1906 — 8 
года: ярмарки и торжки происходятъ въ 42 населенныхъ пунк
тахъ и въ теченіи года для торговли въ эти пункты собираются 
ю 8 разъ. Выдающіеся по сз^ммѣ оборотовъ ярмарки, это Ала
паевскія 5 —15 ноября и хо—20 марта.

Торговыхъ, винныхъ и пивныхъ лавокъ въ з'ѣздѣ, включая 
сюда 75 лавокъ на золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ,— 2479.**)

Въ отдѣлѣ торговли особнякомъ стоитъ продажа водки, по
требленіе которой въ звѣздѣ приняло размѣры по сз?ммѣ расхо
довъ, упадающихъ въ среднемъ на одного человѣка, при срав
неніи съ жизненными потребностями, какъ напр. народное здра
віе и просвѣщеніе, поразительные, за 1907 годъ расходовъ на 
покупку вина 3- жителя упадаетъ по 12 р. 53 к., а на содержа
ніе главнѣйшихъ жизненныхъ потребностей но земской смѣтѣ

*) Матеріалы для географіи и статистики Россіи, Пермская губерн. часть II, 
стр. 286 и 7. Мозель.

**) Намъ не удалось собрать свѣдѣній по тремъ волостямъ: Махневской, То- 
порковской и Николае-Павдинской. въ этихъ волостяхъ нужно считать не болѣе 
20 лавокъ на волость.



за 1907 годъ предполагалось израсходовать на жителя по 43,9 к., 
на училища, больницы, почт}', на улучшеніе сельско-хозяйствен
ныхъ предпріятій, путей сообщенія и т. п. хозяйственныя нужды 
‘земства, но и это незначительный налогъ населеніемъ уѣзда не 
внесенъ въ земскую кассу, и къ концу года оказалось недоимки 
въ 127/тыс. руб. Только одна Верхне-Салдинская волость изъ 
42 волостей уѣзда выполнила свои обязанности, внеся по з°,о<> к. 
съ жителя своей волости на содержаніе школъ, больницъ и ир. 
всеі'о сумму въ 3361 р. іб к., но рядомъ съ этимъ и три ка
зенныя винныя лавки въ волоеѴи, на продажѣ вина выручили 
74/т. рублей.

Хотя старинный офоризмъ и говоритъ, что «Руси есть ве
селее пити», но новѣйшая медицина и врачи указываютъ, что 
алкоголизмъ, или «утробное дѣло» какъ окрестили пьянство 
Верхотурскіе старообрядцы, губитъ тѣлесное и умственное здо
ровье отдѣльныхъ лицъ, вызываетъ ослабленіе здоровья и-выми
раніе потомства, увеличиваетъ преступность и развратъ, а по
тому составляетъ тяжелое общественное бѣдствіе никогда не
прекращающееся. Тѣ же врачи призываютъ, какъ власть иму
щихъ, такъ и само населеніе бороться съ алкоголизмомъ всѣми 
способами, во имя любви къ ближнему и родинѣ.

Неумолимыя цифры статистики прямо з’казываютъ, что въ 
среднемъ житель Верхотурскаго уѣзда за 1907 годъ какъ бы 
въ 29 разъ болѣе заботился, работая въ потѣ лица, для пріобрѣ
тенія денегъ на водку, нежели о школахъ, больницахъ и т. п. 
гуманитарныхъ учрежденіяхъ. Этотъ жесткій упрекъ населенію 
Верхотурскаго уѣзда не голословенъ, а доказывается цифровыми 
данными приводимыми ниже, о количествѣ ведеръ выпитаго вина 
и его стоимости по волостямъ и селеніямъ уѣзда въ отдѣль
ности.

—  і 7 7  —

Историко-экономическій очеркъ Верхот. уѣвда. 12
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Количество продаваемаго вина въ уѣздѣ за і 9 ° 7  г- Рас_

казенныхъ вин Количество

!І ныхъ лавокъ и назва- '' проданныхъ
В о л о с т ь . С е л е н і е .

!і
ніе частныхъ мѣстъ нитей въ ве

I продажи. драхъ въ 4 0 2

Г. Верхотурье . . ¡, 3 9 3
¡I 3 9 4  !

Р е н с к о в ы й  п о г р е б ъ .

’і Т р а к т и р ъ .

|
з. Н.-Туринскій . : 377

922
Нижне-Туринская . д. Елкина . . . I 3 7 8

д. Имянная . . . I

іі

380

і
Николае-Павдинск. з. Н.-Павдинскій ! 3 97

Усть-Лялинская . . з. Сосьвинскій . I 399
с. Кошай . . . . 400
с. Романовское 3 9 8

Богословская . . . з. Богословскій . 407
408

з. Надеждинскій . З26
916
9 3 б

Турьинская . . . . с. Турьинск. Рудн. 409
|! 410
1 426

с. Петропавловское! 4 11
д. Филькина . . 4 І 5

Журналы Верхот. уѣздн. земгск. собр. XXXVIII очер. сессіи 1907 часть з> стр. 8.

~  г І 9  ~

предѣлялась по виннымъ лавкамъ слѣдующимъ образомъ:*)

На сумму

(продажная).

3 3 3 4 1  77
40652 40 
4080^ -  

4 7 3 8 ; 75 !■

Оищая сумма но

, Причитаете;! па
Сумма земскихъ сборокъ. Число ду ш у .

~~—  *■= населенія В ъ г о д  ъ.

волости.

]
іі Окладъ 

'I 1 9 0 2  года.

Недоимка  
на 1 января

1 9 0 8  г. ! волости.

обоего ■ Израсхо- ' 01 *__  Земскихъ
пола но доваи.

водку. | сборовъ.  

Руб. ! К. ! Кои.

К ^ -ү -------------1-------
! 119 5 3 5  9 2

62319 46 ¡ I  і

9 9 1 7 7 O I  ¡: I
io 5 7 8 5 77  !!

і 0813 . 09 ! ¡  ;  1
! 278095і 3 3  ;

.  1

48217
і

і 1

O I  :! 48217 O I  i

'1

239і 84 193 Ч  4 00°| 2988;

4 7 7 5 ' °7 12328 26 6899 4030:

753541 49  I 
10526 56 :
219 0 7 ! 39  II

; 107788' 44

5 5 9 7 4 ! 23 і 
5 ^ 78ЗІ 39  I

! 1 Ч 7 5 7 і 6:

483 48 і 164 24 2000 24 ІО|

2893 27! 68о 29 5220І 6.21

1137 22; 605 79 4560і 25 т8

59-19

57621' 58 I
56156І 79 11
67 Ч 6і 74  
73306 96
9 18 х 8 
6 1854
Ч б ю
30432

87
39
7 і
Ѵз

■ 26Ч  9 4 . І 7 Ч  7 і

45  і 8з8| 4 '/з

*10920’ 24І71

6  1 ,21

24.12

55  ̂

24 ,9-

!3,91

*



— і8о —

і: казенны хъ рлш-

ннхъ ласокъ и пазка-
В о л о с т ь .  С е л е н і е .

1 иіс частны хъ мѣстъ

продаж и.

Караульская . . .

|,

с. Коптяки . . . 1 285
с. Караульское

і і

3 9 6

Ново-Туринская , .
'

С. НоВО-ТурИНСКОе: 3 7 9
д. Ванюшина . . ¡|

і

395

Меркушинская . . с. Дерябинское .  ! 401
с. Меркушинское 402

Красногорская . . с. Піинское . . . ! 403
с. Салдинское . . 405
с. Красногорское 406

Лозьвинская . . .
і
і д. Петрова . . . 412

Всеволодоблагодатск.
1 ■

с. Всеволодоблаг. 4 1 3

і
4 4

Топорковская . . .
і

с. Мугай . . . . | 603
д. Рычкова . . . ! 604
с. Медвѣдевское . ! ' 372
д. Шульгина . . !

1 • і
і !

3 7 і

Махневская . . . .

1 I

д. Махнева . . . 605
! с. Кипгкинское боб
! с. Ѳоминское . . 607

с. Болотовское 6о8

Количество  

проданныхъ, 

питсй съ ве

драхъ въ 4 0 2 .
I

!
I

2291
902,71
7 8 1 , 9 9

3975,-0

— 18 1  —

На сумму

(п родаж н ая).

Общая сумма но

волости.

Сумма земскихъ сборовъ.

Окладъ 

1 9 0 8  года.

і!
240і6 51 ;|
255°3  74 ;

49520

Недоимка 
на 1 я иваря 

1 9 0 8  г.

25

9010
18705

29 ! 
79 ¡1

! Причитается па 
Ч исло душ у.

населенія і| В ъ  г о д  ъ.

!! Земскихъобоего '! И зрасхо- р
пола по Іі; дован* |і с(5опо¡ на водку. !| сооровъ.
волости, ¡г

! Р у б . ; К . Коп.

950 52,; 444| 0 2 4220; 1 1 7 3  2о,і.о

27716! 08

2 3 0 9  2  О І  
3 6 2 О І :  2 7

5 9 2 9 3 !  2 8

ОО ¡18 ю і
15859: 48  || 
4 9 5 9  44

6652, 4 1 1 891. 65 81231

! 4 3 9 191 95 і
Н
іі

4 3 4 8 1 32
!

15348, 32 292 ; 8о і 9 1
¡і

І 4 5 10  ̂ 30
н
¡|. ; 1 !І

3 2 13 7 . 8і • 2 3 2 ; 45 343
46646 I I 1

30272 47
18388 — і

7228 I 2 I  9 248 ІО! 355 :
6258 6і 1 і ! ¡1 і!і 1

6 2 14 7 20 !
і1
| | 

|
24671 12 і Ііі
1 6 1 64: 57

і
I і ¡'і '

12500І 82 • 6451
9 1 |

І 475 ;
18 9 ц ! 37 1

1 і 
!

72247 88 |
іі

4 9 ° : 11 ч г 5 2 >г>‘°
іі

8123: 7 29і 8 1,89

іі|
! і 1;

6868
1¡іі!

б |з9 ! 77,28

■ і

1109 іі|

!
КЗ 8з 1 26,01

:
1982: !

23:48:! 12,23

5 і45

9,°5

79,02

8о 09



і казенныхъ впп- Количество
!:

і иыхъ лавокъ и пазла- проданныхъ
В о л о с т ь .  С е л е н і е .  1

ніо частныхъ мѣстъ нитей въ ве- 

| прода;ки. драхъ въ 4 0 - .
ІІ ____  .________

Г. Алапаевскъ и вол. 

Нейво-Алапаевская

Н.-Синячихинская .

В.-Синячихинская .

Мироновская . . 

Мелкозеровская . 

Коптеловская . .

Арамапіевская . . 

Монастырская

Петрокаменская . 

Черноисточинская

г. Алапаевскъ .

з. Н.-Алапаевскій 1

ІІ
з. Н.-Синячихинск.|

ІІ
: з. В.-Синячихинск. ||

д. Ясашная . . . |і

с. Мироновское .

с. Мелкозеровское •

с. Коптеловское .

' с. Арамашевское . | 
д. Дѣева . . . . :

І
с. Монастырское .
с. Останинское . | 

і д. Толмачева . .

; ■!
і ІІ
| з. Петрокаменскій |
I
I з. Черноисточинск. || 

| с. Елизаветинское ;|

Р е н с к о в ы й  п о г р е б ъ  З а -  
м я т и н а .  . ............................... І 7 ° 7

Ш а п о ч н и к с з а ......................... 41X I
592 3 7 2 7

593 4 3 2 3
609 3022

16890

597 1212

бої 2644
6о2 5о8

3 * 5 2

309 2614

461 1 0 5 3

5 94 2663

5 9 5
2044

5 9 6 1542

3 5 8 6

боо 2 5 7 8

5 9 9 2093

6і і 9 3 б
5607

332

ОСЇсосо<м

3 4 б 4869,7с
347 5877,2!і
3 4 8 2616

І 3 3 6 3,05

—  1 8 3  —

Причитается на 
_   ̂ _ЛУ_ШУ-

На сумму

(продажиан).

Сумма земскихъ сборовь. Число
Общая сумма но |; ------- -:- = ---- = — ----- еаселепія ;і В ъ  г о д  ъ.

і! ,, , Недоимка обоего ¡1 Нзрасхо- і:

190 8  года.
волости. . , дован.

"а 1 япваРя ;• пола 1,0 ІІ ва водку. ІІ сборовъ.
1 903  г. ; волости, і

Руб. I К. Кои.
і; ! І і

і
Г О Р О Д А

ІІ

13866 — 1094 91 526; 56 7 9 6 7
3 3 3 3 9 — і ІІ
2 9 9 7 7 ;
3 4 8 7 і __ 4802 8і

Ч іі волости 
3964; 91.

І
І 100 15

02 65,0а

24258 — і| і ' 1 1 І ;; 1

1 136311 і
і  і

— ¡1 ; і
і і І

974 4 — 9 7 4 4 — іоббі з і | 650 — ¡1 3898 2 49 27,32

21226 —
1 ' 1

4102 — і • 1054  ̂ І о 1817 5 4 ’ 2232 11 3 4 |і 47,22
25328, І І!

І!
20989 — \ 20989 — 1851 32 — 57 3298

1 !! 
6 35  і

* і 56,11

8475 — І! 8475! 834 6 11 -- — І462І
! || 

5 / 9 5 7 ,ов
2 1 354 — 21354 --  і 4021 26

і 4 5 83 ; 5 ° 3 4
і

4 24і!
■

7 9 ,76

16426 _
І

і:

7 Г3 9 |!

1

!
і

!

І 2 3 99 — і ■ 4854 48 іб 47 4031 67.09
и
і|
; 28825 — і

і !

20721
!| !

)

!

і 6 795
7 5 ї 8 —  1

І

¡:
Іі

І

}  3 4 і 6 33 3966 87
1

6499;
1

б*9 з;; 5 2,775

------------ ІІ

іі
4 5 0 3 4 — І І і :

23081 25 1 23081 25 866, 9з 4553  9 8 !
і

25 і 7| 9і6;|
І !!

3 4 ,оі

39021 49  !І
і
і
1
;

?!
||
І'

1

4 7 * 5 4
21006

02 ;; 

0 1 І
• 3 3 1 1; Зб;і

|і

2644 38: 7 3 4 0 14 бо 4 5 ,и
107181і 52

1



1 8 4  —

В о л о с т ь .

Выйско-Никольская

Нижне-Тагильская .

Т  роицко-А л ександр.

Висимо-Уткинская .

Висимо-Шайтанская

казенны хъ вин

ныхъ лавокъ и иазпа-
С е л е н і е .

1 ніе мастныхъ мѣстъ  

і продаж и.

Количество  

проданны хъ  

нитей въ ве

драхъ въ 4 0 - .

з. Н  -Тагилъ . ЗЗ6 2896,99
337 6853 :,s
339 , 2231,34 

11981,8г.

з. Н.-Тагилъ 3 3 8 4837,05
3 4 1 2991,01

! 365 4788,1с
Ренсковый погребъ Ко 6 1 2 Iлодкина .................
Аксенова 7 7 ° 4 .і»
Поклевск.-Козеллъ 2360,25
Ляпцова................ 4113,'2

32914.78

» 3 4 ° 3292,33
і 918 3688,92

с. Горбуновское
К Трактиръ Рыбчинской . 615

• I 937 1012,51

8609,88
!І

!' Буфетъ на станціи Та- 8ГИЛЪ. . .

3. ІІВис.-Уткинскій ■ 3 4 9 4587,37
Ренсковый , кова . . . погр. Узинь-

57
3. Усть-Уткинскій 3 5 1 9 I4 ,ss
д. Салда . . . . , , 383 549,37

0 і 6108,С2

3. В.-Шайтанскій ц 3 5 2 86x7,38
3 53 4873.33

д. Захарова . . . ' 3 5 5 4 275,!8

17766,09
!і

Причитается на

На сумму

(продаж ная).

23322  8Ѵ<>
5 4 9 ° 6  92

Общая сумма но

Окладъ 

1 0 0 8  года.

ъ сборовъ. . Число ! душ у.
населенія . В ъ  г о д ъ .

Недоимка обоего Н зрасхо- іі ,,!і Земскихъ
па 1 январи пола по доваи.

; на водку. | сборовъ.
1 9 0 3  г. волости. !

І Губ. ; К . ! Коп.

38802 44 ,
' 23 9 5 5  oí ; 
38470 92 ; 
44580 — : 
62083 50 ; 
19170 — j 
33646 — ;

------ ІІ
і 96107 з 7 ?|

,
!
І
і:1
і
!
i
ii; :і

; 265707 87

26410 8о р Ü 
29 5 4 4  7 2 7 - I1

4 9 2 0  - !
8132 26 i

64 — ;

36756 25 
4 5 6 — і

7332 21Ѵ2, 
4 3 9 8 14 1

1 69007 78 1/в||

437822! 69 

: б4 -  1

j¡ 48942,6072

690 i 7 99 , : 
390304672,
34284277 2: ;

ІІ 3685: 67 4215 ! 77 12 38 3

 ̂ 2337

!¡í 3050

1506

} 1316

Ч 23 3 2 73 |І

9 ° 1 1078; 35. 10436

75  і 7 0 ! 5  49 11120

1 2 69 26.43

79 ' 2927: 39; 4594; ю б о  32,08

201 25 *7 ; 33 6365; 22'5Іі| 20, 8<



і1
В о л о с т ь .  |

I

С е л е н і е .

_________ іі.

казениыхъ вин

ныхъ лавокъ и назва

ніе чпстоыхъ мѣслъ 

продажи.

Количество 

проданныхъ 

нитей въ ве

драхъ въ 40-.

Верхне-Салдинская

I

¡і
з. В.-Салдинскій . 357 3 7 7 7 ,8і

, 3 5 8 ! 3 9 9 1,68
д. Сѣверная . . і 3 5 9  ! 1459.С0

! 9229,1$

Лайская ..................
і

з. Лайскій . . . ‘ 361 10 Сл о со >Г>

Нижне-Салдинская . , з. Н.-Салдинскій 3 6 7 5 *3 4 ,67
' || 368 4 2 3 7 ,з«

1 3 6 9 6203,3с
! д. Акинфіева . . і 3 70 1131.ce

!
і;
,і
I

16707,03

Кушвинская . . . з. Кушвинскій . . | 3 73 25 5 8 іб
і 3 7 4 5 4 3 8 ,2і

376 3603.47
і 9 4 1 2869,01

і|I Р е н с к о в ы й  п о г р е б ъ  А к 
с е н о в а  ............................................ 846.0с

15 3 15 ,2'

Верхне-Туринская . | з. В.-Туринскій . ;: З 8 1 3032,31
1 З 82 , 3 4 2 7 ,7>

*

1 6460.52

і
Баранчинская 4 ; з. Баранчинскій . !

і |

і
3 8 4

!
3 4 3 5 >о8

Пейво-Шайтанская з. Н.-Шайтанскій
00СГ\
ю

4 4 83 ,оо

І

-  і 87 —

На сумму

(продажная).

;; Сумма земскихъ сборовъ. Число
причитается на 

душу.___

Общая сумма по і ........ населенія В ъ  г о д  ъ.

волости.
Окладъ 

1908 года. !

Недоимка 
1 на 1 января 

1908 г.
і

обоего ! 
вола но 
волости. |

і ^3Расхо" | Земскихъ дован. і;
; на водку. |і сборовъ.

1 Суб. ; К.!| Коп.

30316 23
32006 03
11680 8 о

і
1

20іб4 ° 7

41185 43
33 9 3 7 46
4 9 7 3 4 05

9069 Ч

20548 02
43618 76
28859 57
23088 8і
69 75 50

1
2 4 3 9 9 8 4
27462 2 2

74003; об

3361; іб 

ІТ95 9°,! 2491 , 15:  463З

I :і

133916 08

123090 66 і

51862І об

27568 X ‘/2:1 27568 1Х/-І

\ !І
3 5 9 77 24 :і 3 5 9 7 7  2 4 1361 17;! 3011 38

■і

1 1095 6 67 1 ' 30,2',

і
4 бЗЗ

1

\

4 :5 6|
■ 1

2 3 . 0 5

IІ!
; 1 

Iі|

17544 '!

!
7 ’6 3

| 1
3 3 ,8'

І

і
і
!

4
49981 24 62

' 1

і - з ° ч

|

9221

іі ;

! 5 62';і

1

52,55

5 4 (Ч  5 ;° 4 5 3 , 6 6

7 9 4 2
!

4 |5 1 17,18
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В о л о с т ь . С е л е н і е .

1 везенны хъ вин

ныхъ лавокъ и назва

ніе частиыхъ мѣстъ 

продаж и.

Количество  

проданныхъ  

нитей въ ве

драхъ въ -103.

Б а ш к а р с к а я  . . . . с .  К а й г о р о д с к о е  . ІІ 3 ° 7 1 1 0 6 9 ,1 6
с .  М у р з и н с к о е  . !! о  о  о

О О О 1 9 8 0 ,0 ?.
с .  Б а ш к а р с к о е  . . : 3 3 4 ! 4 5 ° , іб
с .  Н о в о - П а н ы п и н . 3 3 5 . 1 9 3 2 ,0 5
д .  Б о л . - Ю ж а к о в а  | 3 0 8

1
! 1 1 7 6 .3 7  

7 6 0 7 ,7 7

К р а с н о п о л ь с к а я  . . с .  К р а с н о п о л ь с к о е  | З З 1 2 3 3 5 . i l
д .  Р ѣ ш и  . . . .  |

|

і 3 5 б

і

; 12  1 2 , но

I 3 5 4 8 ,0 1

П о к р о в с к а я  . . . . с .  П о к р о в с к о е  . . | 3 4 5 1 2329,-18

Н и к о л а е - П а в л о в с к а я  ! с .  Н . - П а в л о в с к о е  . З б З 4 2 2 4 , 1 7

і
с .  В о с к р е с е н с к о е  . 3 6 4  !

|
1 5 8 5 .6 0

5 8 1 0 , 1 2

Б р о д о в с к а я  . . . . д .  К о з и н о в а  . . . 3 2 9

1

1 5 9 ° , 4 2

— 1 8 9  —

На сумму

(продаж ная).

, Іір ич н таетсл  на
Сумма зем скихъ сборокъ. і Ч и с л о _ _ _ _ _ _ _ д у ш у .

'• -' ' "• населенія В ъ  г о д ъ.

Окладъ Н едо,,ика ! обосго Ш 1,аСХ°- З с с к и г ь, іі доваи.на 1 января ,, пола по ца в()д сборовъ.
190.4 іо д а . |( ] 9 ( |8  р г волости. ------ ------- -------------

I, Р уб. К. Ііоп.

8557 20 ;

15846 44
116 х 7 01
1 5 4 7 3 : 84
9416 53 .

60911; 02

18712 48
і

О

93  ;1 і '
| 2842011 41

18649
1

50 і  18649
!  і

: 50
і

33 8 4 7 88 ;
12 688 1 46 ;

і  іі  !

46536 3 4  V
127265 3 ° :

12726 3 ° ‘

—
і і
І |
1

і

3*79382
і ! !

9 81А|

ѵ  г  Г
і і

1

8597  4 4

і

1 ! 1 

6702 94^
і

І і

І2069І

іі
¡ 1

5 0 4 ' 7  1  ! 2 8

3020 09 7 6 5 ! 7 3

і

589 6 ; :

і :

м
______

0
0

_____

5 Ь 2 і

88 I  48 ;

і
І і  

1 7 4 1 ; 7 5

1 ! !

! і

3 * 5 ° ]

і і

1
5 9 2

і  : 
1 ’

2 7 , Н О

1 ; 

1 3 6 3  * 5 : !

! 1 '

1 ; 

1130 6 ііі
1

6 2 9 5 І
і
!

7 3 9 2 1,45

і  ! ;

1822  ̂ 66|| 2883І 82П 4 0 0 9 о
О * 7 4 5 - - К З

В ъ  с р е д н е м ъ  п р и х о д и т с я  ІІ !
н а  о д н о г о  ж и т е л я  . . || 12  5 3  4 3 , в



— Іуо —

Особйякомъ стоятъ кооперативныя торговыя учрежденія, 
создаваемыя самимъ населеніемъ для защиты отъ неумѣренной 
эксплоатаціи торговцевъ; такія коопераціи подъ названіемъ об
ществъ потребителей въ уѣздѣ начали возникать съ 1882 года 
и первое потребительное общество возникло въ Богословскомъ 
заводѣ въ 1882 г., затѣмъ въ г. Алапаевскѣ и Нейво-Шайтан- 
скомъ заводѣ въ 1884 г., въ томъ же году въ Нижне-Туринскомъ 
и Верхне-Синячихинскомъ заводахъ, въ 1885 году возникло 
общество Гороблагодатское въ Кушвинскомъ заводѣ, въ 1888 г .— 
Висимо-Уткинское и Верхне-Салдинское, въ 1890 год}7—Нижне- 
Тагильское х-е и т. д. Къ 1909 году потребительныхъ обществъ 
въ уѣздѣ насчитывается до 29, не считая филіальныхъ отдѣленій, 
ісоторыя ііоопераціи открываютъ въ сосѣднихъ селеніяхъ и 
пріискахъ.

Но оборотамъ торговли выдѣляются общества въ Надеж
динскомъ заводѣ съ годовымъ оборотомъ въ 342/т. руб., въ 
Верхне-Салдинскомъ заводѣ—нй 205/т. руб., въ Сосьвинскомъ 
заводѣ —на 177/т. руб., въ Висимо-Шайтанскомъ заводѣ—на 
89У2/'1', руб., въ Кушвинскомъ заводѣ -  на 75/т. рублей; мень
шимъ оборотомъ торговли отличаются сельскія общества потре
бителей, гдѣ годовоіг оборотъ рѣдко превышаетъ сумму іоооо 
рублей.

Ниже приводимъ списокъ селеній въ Верхотурскюмъ уѣздѣ 
гдѣ установились ярмарки и торжки, о числѣ торговыхъ лавоісъ 
въ селеніяхъ и полный списокъ потребительныхъ обществъ въ 
уѣздѣ:

, | о— -а— и:
і 2 1 й і

“Я ' Г 
О н2  ^

М й І Ліг о" о
О  р - _

1. Арамашевская полость:

\1

с. Арамашевское: ярмарки 5 — 0 янв., 7— 8 іюля и
2 0 — 21 о к т я б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

5 ! 3 1

с. Борисовское, ярмарка Троицкая и 2 2  — 2 А ок
тября ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1
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д. Раскатпха. Торжокъ 1 — 8 с е н т я б р я ..................... 1 1
Отдѣленіе Корне.

л. Катышки. Торжокъ 1 о к т я б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о 1 I об. нотр.

л. Діена, Торжокъ 5 — 0 я н в а р я ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 —

Въ остальныхъ селеніяхъ полости ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /| ; —  —

Всего ................. 14 1 * '  3
\

2 . Городъ Алапаевскъ съ ІІеіІво-ІІІаі'ітанскоіі во-
\

лостыо:

Ярмарки 1 0 - 2 0  марта. Троицкая и 5 — 15 ноября . 8 5
3 1Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

і

В с е г о ................. 05 з  ! і

о . Вашкарская волость:

і
!

с. Башкирское— ярмарки 2 3 — 2-4 іюня и 1 7 — 1 8  ян
варя ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 1

1
с. Мурзннское— ярмарки 2 февраля, 0 -я  пятница по

пасхѣ п 8 ноября ........................................................... 4 О _ _

с. ІІоіиТ-ІІаньшпнское — ярмарки 3 0  янв. 2 — 0 фев
раля, 1 октября и Вознесенская .................................. 6 4 —

с. Южаковскос -ярмарки 4 —7 д е к а б р я ..................... 1 0 1 —

с. Каіігородское — ярмарки 2 5 — 3 0  октября . . . . 3 1

д. Сизикова — 6  — 0 іюля н 2 2 — 2 5  ноября . . . . 2 2 _

Въ остальныхъ селеніяхъ волости .............................. 23
і

Всего ................. 55
і

13  1
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4. Бараичннская полость:

Баранчннскіи заводъ— ярмарки: 11 феврали, 28  іюня, 
1 іюля, съ 8 0  сентября но 2 о к т я б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Г)

1 3

!

:

Всего ................. 4.8 ’ 3 —

5. Бродовская полость:

с. Бродовское -  ярмарки: 20  апрѣля, Троицкая н 27  
сентября ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 — —

В с е г о ................. 24 3 —

(). Богословская волость:

Богословскій з а в о д ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 — 1

Въ остальныхъ селеніяхъ п о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — —

В с е г о ................. 87 — 1

7. Верхне-Салдннскаи волость:

Верхнс-Салдинскіп заводъ— ярмарки: съ 2 8  января 
по 2 февраля и 2 1 — 20 с е н т я б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2 1

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 — —

В с е г о ................. 50 1

8. Верхнс-Синячихпнскал волость:

.Верхне-СпнячнхпнскііІ заводъ — ярмарки: 0 мая, 15  
авгѵста н 0 декабря ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 1

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и ................. • . . 3 — —

В с е г о ................. 10 3 1
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0. Верхне-Туринская полость: I!

Верхне-Туринскій заводъ— ярмарки: 8 —1 0  мая. 1 0 —  
21 іюля и Г)— 8 декабри .............................................. в:] 3 —

Въ остальныхъ селеніяхъ п о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в
1

—

В с е г о ................. (>() :і!
і

—

1 0 . Внсіімо-Уткішскан полость:

Висимо-Уткинскій з а в о д ъ .............................................. 3'(
і

!
1

Въ остальныхъ селеніяхъ п о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —

В с е г о .................
І !

1

11 . Впснмо-Ш айтанская полость:

Впсимо-Ш антанскій з а в о д ъ .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Въ остальныхъ селеніяхъ п о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 і _  і
і  і

—

В с е г о ................. 0(>
1 1 
: -  !

і

1

1 2 . Всенолодо-Влагодатская полость:

і!

с. Всенолодо-Благодатскоо ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — —

с. Пшшто-Индѣльское, вогульскій съѣздъ съ рыбой . 3 : 1 1

с. Петропавловское ....................................................... 3 : —  ■ 1

Въ остальныхъ селеніяхъ полости ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - - —

В с е г о ................. 30 1

і

2

1
і

И сторико-экономическій очеркъ Верхот. уѣ зда .

1
|

13
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13 . Караульекая полость:

!

і

і

І

с. К а р аул ь ск ое ............................................................... 4 ! — —

с. Коптяковское ...........................................................
і

5 | —  ! —  .

Въ остальныхъ соленіяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  !
і

—

Всего .................

со і
—

1 4 . Коптелопская полость:
і

с. Контеловское ........................................................... 2
_ _  і 1

Отдѣлен. потреб, 
лавки въ л. Т а

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6

1
—

борахъ.

Всего . . . . . 8
1

1

1 5 . Красногорская волость:
і1
і

|
і
I
І

с. Красногорское— Торжокъ 2 3 — 2 6  ноября . . . . 4 і | —

с. Салдпиское-Рублево ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  і —

с. Б ол ьш е-Ш п н ск ое ....................................................... 3 —

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 і
—

В с е г о ................. 3 3  !
!

1 і
—

16 . Краснопольская волость:

с. К о а с н о п о .т ъ с к о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 !
і
I

—

л. Рѣши, ярмарка 3 сен тя б р я ...................................... 8  ; 1  : —

Въ «»стальныхъ селеніяхъ в о л о с т и ..................... ....  . 1 4 — —

В с е г о ................. 29 1
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17. Кушкинская полость:

]
!

Кушкинскій заводъ— ярмарки: съ 2 8  января по 5 
((»«•враля, Троицкая, 0 августа и 1 —  0 сентябри . . . 1 42  * К 1

Къ остальныхъ соленіяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 і
! — —

В с е г о .................
і

118 К 1

.Тайская волость:

.Іайскій за в о д ъ ............................................................... — —

с. В а л а к н н о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г) — —

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — —

В с е г о ................. 3 9 — —

1 9. Лозьвннская волость:

с. Ивановское пли Апдріановское — ярмарка 1 3 — 15  
с е н т я б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 —

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г) - —

В с е г о ................. 8 1 —

2 0 . Махневская волость:

д. Махиева— торжки: 1 0 - 1 7  сентября, 1 7 — 21 де
кабря ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 1

с. Кнінкинское— ярмарки: 9 пятница по пасхѣ, 28  
октября и 1 7 — 22 н о я б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 —

с. АІ у гайское -  ярмарки: 0 — 12  мая и 1— 0 октября . — 2 —

с. Тагильское -  3 дня на маслинной, 2 1 — 27 марта 
и 2 5 — 28 і ю л я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 —

Въ остальныхъ селеніяхъ п о л о с т и ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

Всего ................. — 10 1

*
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21 . Мелкозеровская волость:

с. Мелкозеровскос ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - -

2 2 . Меркѵшпнская волость: 4 —

•с. Меркушинское— ярмарки: 6 января, на маслянной, 
2 2 — 27 марта, 21 сентября, (3— 10 ноября н 6 де
кабря ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

.

0 _

с. Дерябпнское— ярмарки: 2 4  іюня, 1 4  сентября, 1 3  
ноября н 25  декабря .......................................................

1
<; 4 —

Къ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 —

Всего .................
1

2 9  !
1

1 0 -

2 3 . Монастырская волость:
і
і

с. Монастырскос-Невьянскос— ярмарки: Г) января, 
Троицкая, 2 4 — 3 0  сентября, 2 4 — 2 7  ноября . . . . 5 4 1

с. Останнно ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 |і — —

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  | — —

В с е г о ................. 3 3  | 4 1

2 4 . Нейво-Ш айтанская волость:

ІІепво-Ш аитанскій заводъ или Сусана— ярмарки: 
2 8 — 2 9  іюня, 7 — 8 сентября н 2 0 — 21 ноября . . . 49 3 і 1

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
і
! —

• В с е г о .................
!

49  |
|

і
3 |

1
1

2 5 . Нижнс-Сннячішшская волость: І
I

с, Ннжне-Сннячихинскос— ярмарки: 1— 3 февраля, 
Г)— 7 апрѣля, съ 3 0  сентября по 2 о к т я б р я .................

і

1 6  ; 3
1

—

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 і —

Всего ................. 18  і 3 !
!

—
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‘20 . Пнжне-Салдинская волость:

1

!

Пижне-Салдинскій заводъ -  ирмгі¡»кп: 4 — 0 мая и !
1 — (> д е к а б р я ...................................... ............................. 163 2 і

с. Акинфіево или Т а л о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А : —
і

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 і — 1
!

В с е г о ................. 171 * 2
і

і

2 7 . ІІиише-Тагильскій на водъ:
;

Селеніе состоить изъ трехъ волостей: Пнжне-Тнгпль-
скоіі, Вынско-ІІнкольской и Троицко-Александровской—
ярмарки: 1 0 — 2 0  д е к а б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 1 о

с. Горбуново, Троицко-Александровской волости . . . 3 — —

Въ остальныхъ селеніяхъ волости ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
|
іі

В с е г о ................. 4 3 0 1
1
I 2
I

2*5. Нижне-Туринская волость:

Нижне-Туринскій заводъ— ярмарки: 2 0 — 31 января,
2 8 — 3 0  іюня и 3 0  сентября но 3 октября— Покровская . 1 4 3 1 3 1

Въ остальныхъ селеніяхъ и пріискахъ платиновыхъ
и золотыхъ торговыхъ лавокъ и с к л а д о в ъ ..................... 81

■ І

—

Всего . . . . 2 2 4 : • !
і

1

2 0 . Пнколас-Павдинская волость: і

ІІнколае-Ііавдинскій заводъ . . . .. . . . . . . . . . . .................. — і —

Въ осталі.ш.іхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
I

—

Всего . . . . .
|

і
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ЗО. Инколао-Иавловская пологи.:

с. Николао-ІІавловекое или Ш аіітаїїка , ................. 20 - - -

с. ІІІнловка и В о с к р е с е н с к о е ...................................... 7 — —

І)і. опальны хъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — —

В с е г о ................. 30 — —

3 1 . Ново-Туринская волость:

с. Ново-Тѵрннское и л и  Т о к о в о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — —

д. В а н ю ш и н а ............................................................... 2 0 — —

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 — —

Всего ................. 37 — —

3*2. Иотрокаменскан волость:

Ііетрокаменскіі'і заводъ — ярмарки: Троицкая п ‘22  ок
тября ....................................................... ' . 20 2 —

3 3 . Покровская волость:

с. Покровское нлн Салка .......................................... 7 — —

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о — —

В с е г о ................. 9 — —

3 4 . Топорковская волость:

с. Топорковское ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

с. ЗІу ганское— 9 — 12 мая. 1 9 — 2 0  іюля, 1 — 6 ок
тября п 1 — 10 д е к а б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 _

с. Тагильское— на маслинной, 2 4 — 2 5  мая, Троиц
кая и 2 5  - 2 8  іюня ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 —
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г. Комаровское -  3 0  январи, 21) іюня и 8 сентября . _ 3 —

г . Шшншіїно - 8 — 1 0  іюля, 21 — 22  сентября и (5—  
N ноября ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 3 —

л. Гаева— 2 4  апрѣля, 2 4  іюня, 2 5  сентябри и 26  
ноября ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4

і
—

Нее г « * ................. — 18
і
!

—

3 5 . Турышская волость:

Турьинскіе рудники ....................................................... 6 0 , — !
Надеждинскій з а в о д ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0

1
1 і

Иъ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 —  іі

В с е г о ................. 2 1 8  і
! “  і
! і

і

3 6 . Усть-Лялннская волость:

с. Романово -  ярмарки: 6 - 9  января и 2 4 — 27 но- 
я б р я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ; 2

с. К и т а й с к о е ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 !1 —

с. Титовское ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 !
і! —

—

с. Салтанопо ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 і; —  і —

Сосьвинскііі з а в о д ъ ...................................... .  . . . . 21 і
I
1 — і

Въ опальны хъ селеніяхъ в о л о с т и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 ! -  !

—

В с е г о ................. 61 о і

3 7 . Черноисточинская волость: іі

Чернонсточшіскій з а в о д ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 —  і —

с. Елисаветинское или Б о б р ов к а .................................. 14 : — —

Всего ................. 114
1

““ І —
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3 8 . Мироновская волос'іь:

с. Мироновское -  ярмарки: 2 3  апрѣля, 9 -я  пятница, 
1 октября, 2 0  ноября н 2 0  і ю л я .................................. 3 Г) ]

Отдѣл. ВорИСОВ.
1 — 1 общ. І10Т|).

Въ остальныхъ соленіяхъ волости ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —

1

Всего ................. 4
1
і Г)
1
1

1

і 9

3 9 . Новосельская волості,:

л. Кондратьева-............................................................... 1 — —

Въ остальныхъ селеніяхъ в о л о с т и ............................. — — —

В с е г о .................

7і 0 .  Городъ В е р х о т у р ь е ..........................................

1

1 2 9 2 1

Всего въ у ѣ з д ѣ ................. 2 Л 7 9 1 0 8  2 9

Изъ приведеннаго свѣдѣнія о числѣ торговыхъ заведеній 
въ уѣздѣ, первое мѣсто по числу магазиновъ, складовъ и лавокъ 
занимаетъ Нижній Тагилъ —427 торгово-промышленныхъ пред
пріятій, по суммѣ оборотовъ (иер. статист, ком. 1905 г.) Нижній 
Тагилъ такъ же занимаетъ первое мѣсто въ уѣздѣ, а именно- 
обороты его торговли опредѣляются въ 17809371 рубль,*) обо
роты остальныхъ населенныхъ пунктовъ уѣзда за 1905 годъ 
опредѣлены въ 2443630 рублей.

Для з'довлетворенія нуждъ въ оборотныхъ капиталахъ по 
торговлѣ и промышленности въ уѣздѣ имѣются три казначейства: 
Верхотурское, Кушвинское и Нижне-Тагильское, кромѣ того въ

*) Адресъ Календарь и памятная книжка Пермской губ. на 1907 г. стр. 90.
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Нижнемъ Тагилѣ оперируетъ агентство отъ Сѣвернаго банка, 
выполняющее почти всѣ операціи банка. Для удовлетворенія 
нуждъ мелкаго народнаго кредита но иниціативѣ самого насе
ленія учреждены въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кредитныя и ссудо- 
сберегательныя товарищества. Кредитныя товарищества въ уѣздѣ 
были открыты, первое въ с. Кайгородскомъ Башкарской волости 
въ 1899 году, второе Бродовское, Бродовской волости въ 1903 г. 
и Выйско-Никольское, въ Нижнемъ Тагилѣ въ 1907 году.

Дѣлаемъ извлеченіе изъ брошюры г. Бобылева, мелкій на
родный кредитъ въ Пермской губерніи.**)

Кайгородское товарищество обслзокиваетъ 50 селеній съ 
5331 дворомъ и имѣло къ і января 1906 г. 2910 членовъ съ 
суммой кредита на 106550 рублей; къ і января 1906 г. активъ 
его былъ 69648 руб. 82 кои., ссудъ за отчетный годъ выдано 
членамъ 56037 руб. 25 коп., просроченныхъ сс}щъ къ і января 
1906 г. было всего 697 рублей.

Бродовское товарищество обслуживало 25 селеній съ 2402 
дворами, членовъ къ і января 1906 г. въ немъ состояло 1067 
человѣкъ, съ суммой кредита на 29625. рублей, къ і января 
1906 г. активъ товарищества былъ 16300 рублей, ссудъ за от
четный годъ выдано 26967 рублей, просроченныхъ же ссзщъ 
къ і января 1906 г. было 929 руб. 20 коп.

По Выйско-Никольскому товариществу мы свѣдѣній объ 
операціяхъ не имѣемъ.

Ссудо-сберегательныхъ товариществъ къ 1906 году въ
З в ѣ зд ѣ  числилось:

Верхне-Салдинское, существующее съ 1878 г.
съ 23 членами паевыхъ в з н о с о в ъ ........................... 671 р. 70 »

Висимо-Шайтанское, сзчцествующее съ 1873 г.
съ 63 членами паевыхъ в зн о с о в ъ ...........................3785 » 50 »

Второе Нижне-Тагильское, существз’ющее съ 
1875 ґ* съ 5б членами паевыхъ взносовъ . . . .  5001 » 27 »

Лайское, существующее съ і 876 г. съ 46 чле
нами паевыхъ в з н о с о в ъ ............................................ І 935 » 62 »

*) Мелкій народный кредитъ въ Пермской губ. Д. М. Бобылева, изданіе Перм
скаго губернскаго земства 1907 года.
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Нижне-Салдинское, существующее съ 1877 г. 
съ 32 членами паевыхъ в з н о с о в ъ ...........................1009 р. 03 к.

Первое Нижне-Тагильское, существующее съ 
1871 г. съ 84 членами паевыхъ взносовъ . . . .  6824 » 52 »

19227 » 64 »
Ссл’дъ всѣми 6-ю товариществами за операціонный 1905 г- 

выдано и состояло 18857 руб. 3 коп. и просроченныхъ ссудъ 
числилось 1800 руб. 70 коп., прибылей отчислено 1346 Р- 93  к- 
Ссудъ по всѣмъ товариществамъ выдано было въ 448 случаяхъ 
195 членамъ на 5 І 75° РУб. 21 коп.

Ранѣе въ уѣздѣ еще слчцествовали ссудо-сберегательныя 
товарищества: Мѣдно-Рудянское съ 1873 г., Висимо-Уткинское 
съ 1875 г., Кзчнвинское съ 1876 г., Черноисточинское съ 1877 г. 
и Верхне-Т}финское съ 1889 г., въ какомъ положеніи нахо
дятся дѣла этихъ товариществъ, намъ не извѣстно.*) Хотя въ 
брошюрѣ г. Бобылева упоминаются, Мѣдно-Рудянское и Черно
источинское сберегательныя товарищества, еще существуютъ.

Кромѣ того въ уѣздѣ еще существуютъ горнозаводскія то
варищества при казенныхъ заводахъ и видимо эти товарищества 
опекаются горнымъ вѣдомствомъ, изъ краткаго отчета за 1904 г. 
не видно никакихъ операцій, а только показано состояніе 
кассы къ і января г 905 г.**) и выдачи пенсій пенсіонерамъ.

Горнозаводскія товарищества выдали за годъ:
Кушвинское 692 члена, состояніе кассы 72811 р., выдано 

х6 1 человѣку пенсій 66оі руб.; Верхне-Туринское 797 членовъ, 
состояніе кассы 110139 руб., выдано 174 челов. пенсій 77588 р.; 
Нижне-Туринское 303 члена, состояніе кассы 57016 .руб., вы
дано 113 челов. пенсій 4085 рз7б. и Баранчинское 739 членовъ, 
состояніе кассы 98185 рз'б., выдано 155 челов. пенсій 5991 р., 
а всего по 4-мъ товариществамъ — 2531 членъ, состояніе кассы 
338151 руб., выдано 903 человѣкамъ пенсій—24465 рублей.

Изъ приводимаго свѣдѣнія видно, что товарищества имѣютъ 
главнымъ образомъ выдачу пенсій на старость и ни какихъ 
другихъ нуждъ не обслуживаютъ, всего за 1904 годъ выдано

*) Адресъ Календарь и памятная книжка Пермской губ. на 1893 г. стр. 197.
**) Отчетъ горнаго департамента за 1904 г., стр., 88 и 89.



пенсій 603 лицамъ 24465 рублей, слѣдовательно въ среднемъ 
на каждаго пенсіонера въ годъ приходится пособія изъ кассы 
товариществъ по 40 руб. 58 коп. Дѣло развитія товариществъ 
для цѣлей мелкаго кредита — это дѣло ближайшаго будущаго 
въ Верхотур, звѣздѣ, т. к. заводскій кризисъ, приведшій заводы 
къ зтпадк}7 лишилъ населеніе громадныхъ оборотныхъ средствъ, 
получавшихся населеніемъ въ видѣ заработка и особенно задат
ковъ. Безденежье заводовъ крайне невыгодно отразилось на 
оборотныхъ средствахъ населенія и теперь необходимо земству 
взять это дѣло въ свои руки, что бы открытіемъ мелкаго кре
дита дать возможность населенію самостоятельно справиться 
со всѣми невзгодами экономической жизни.
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Народное образованіе въ Верхотурскомъ уѣздѣ.

\  Начало народному образованію учрежденіемъ школъ въ 
уѣздѣ положили одновременно два замѣчательныхъ дѣятеля въ 
Пермскомъ краѣ, это Вогульскій апостолъ —Тобольскій митропо
литъ Ѳилофей Лещинскій въ схимѣ Ѳедоръ и устроитель гор
наго дѣла на Уралѣ Василій Никитичъ Татищевъ^

Отъ схимонаха Ѳедора сохранился документъ, заказывающій 
на его заботы по просвѣщенію, за его подписью*): «Память за- 
кащику (по нынѣшнему7 благочинном}’) д}-ховныхъ дѣлъ всечест
ному отпу архимандриту Всрхотурекбму Сильвестр}’. По указу 
Великаго Государя приказу губернатора Сибири, князя Матвѣя 
Петровича Гагарина велѣно набирать изъ новокрещенныхъ ре
бятъ и ихъ учить грамотѣ и тсбѣ-бъ архимандриту, по указу 
Великаго Государя, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, гдѣ найдутся ре
бята и годные ко ученію, брати и учити ихъ прилежно; а буде 
возможно и въ Тобольскъ отсылать, въ домъ архіерейскій, съ 
вѣрными ѣздоками, ко ученію, гдѣ многіе новокрещенныхъ ре
бята учатся грамотѣ, архіерей схимонахъ Ѳедоръ». Покровскій 
по поводу документа говоритъ, что неизвѣстно къ какому году 
онъ относится, но г. Павловскій въ своей монографіи о вогу-

*) Матеріалы для описанія развитія народ, образ, въ Пермской губ. Шишонко
стр. 5.
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лахъ говоритъ:*) что въ школѣ Верхотурскаго Николаевскаго 
монастыря, открытой въ 1718 году архимандритомъ Сильвест
ромъ (бывшимъ потомъ митрополитомъ Тобольскимъ) многіе но
вокрещенные вогулы пріобрѣли знаніе начатковъ христіанской 
вѣры. (арх. Тобол, дух. консисторіи д. 1798 г. №  128).

В. Н. Татиіцевъ, поставленный Петромъ I для развитія 
горнаго дѣла на Уралѣ, пришелъ къ мысля образовать ядро низ
шихъ заводскихъ служителей для вновь построенныхъ горныхъ 
заводовъ изъ мѣстныхъ жителей и потому, лѣтомъ 1721 года 
имъ учреждена, помимо открытыхъ въ другихъ мѣстахъ, первая 
въ уѣздѣ словесная школа въ Алапаевскомъ заводѣ, гдѣ препо
давались науки — ариѳметика, геометрія, горное искусство и проч. 
Независимо отъ сей школы въ Алапаевскѣ была учреждена 
первоначальная школа для обученія чтенію и письму. Обученіе 
въ этихъ школахъ возлагалось на церковныхъ дьячковъ за особое 
вознагражденіе. Для школъ Татищевымъ былъ составленъ наказъ 
въ 1723 г. и выданъ завѣдывающимъ заводами: Алапаевскимъ, 
Уктускимъ и Каменскимъ.**) Алапаевскія школы впослѣдствіи 
сами собой закрылись по неимѣнію учителей.

Въ 1761 году при митрополитѣ Тобольскомъ ^Павлѣ (Ко- 
нюскевичѣ) учреждены латинскіе школы между прочимъ въ г. 
Вкатеринбургѣ и заводѣ Нижнемъ Тагилѣ.**'')

Въ 1786 году послѣдовалъ Высочайшій указъ съ утвержде
ніемъ общаго новаго устава народныхъ училищъ, открыть глав
ныя въ губернскихъ городахъ и малыя народныя училища въ 
уѣздныхъ городахъ. Училища эти были открыты въ томъ же 
1786 г., между прочимъ таковое открыто и въ г. Верхотурьѣ, 
куда учителемъ назначенъ Вятскій семинаристъ Степанъ Юдинъ, 
учащихся въ Верхотурскомъ маломъ училищѣ въ 1786 году 56 
человѣкъ.****) Дальнѣйшая судьба этого училища неизвѣстна.

По докладу министра финансовъ графа Васильева, Высо
чайше з'тверждено положеніе 15 іюня 1806 г. объ учрежденіи 
главныхъ и малыхъ горныхъ школъ. На основаніи этого поло

*) Ученыя записки Императ. Казан, университ. 1907 г. книги 6 и 7 стр. и8.
**) Матеріалы для описанія развитія народнаго образованія въ Пермской 

губ. стр. 52—3, Шишонко.
***) Тамъ же, стр. 19.
****) Тамъ же, стр. іоб —107.
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женія объ училищахъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ открыты завод
скія школы: въ Богословскомъ, Николае-ГІавдинскомъ заводахъ 
въ селѣ Петропавловскомъ, на Фроловскомъ и Туринскомъ руд- 
никахъ въ 1806 году. Въ Кушвинскомъ, Нижне-Туринскомъ 
заводахъ -  въ 1807 году. Въ Баранчинскомъ — въ 1808 году. Въ 
Верхне-Туринскомъ — въ 1809 году и въ Верхне-Баранчинскомъ 
— въ 1848 году. Въ эти училища принимались только дѣти 
нижнихъ чиновъ горнаго вѣдомства. Затѣмъ открыты окружныя 
горныя училища въ Богословскомъ и Кушвинскомъ заводахъ 
въ 1848 году, въ составѣ двухъ классовъ каждое.

Въ 1840 году открыта женская горная школа въ Кушвин
скомъ заводѣ.

Въ 1849 году въ Кушвинскомъ заводѣ открыта единовѣр
ческая и магометанская школы, такъ же на счетъ горнаго вѣ
домства.

Н а частныхъ и поссессіонныхъ горныхъ заводахъ училища 
открываются заводоуправленіями и содержатся на ихъ счетъ; 
такъ открыты училища —въ Нейво-Алапаевскомъ — въ 1828 г., 
въ Нижне-Тагильскомъ, Черноисточинскомъ заводахъ въ 1836 г., 
въ Висимо-Шайтанскомъ заводѣ въ 1839 г-> въ Висимо-Уткин- 
скомъ зав. въ 1834 г., въ Нижне-Салдинскомъ зав. въ 1836 г., 
въ Лайскомъ зав. въ 1843 г> и въ с- Всеволодоблагодатскомъ 
въ 1845 Г°ДУ-

Управленіе государственныхъ имуществъ для государствен
ныхъ крестьянъ содержало особыя свои училища, о времени от
крытія которыхъ мы свѣдѣній не имѣемъ, но въ 1860 году 
училища существовали съ учащимися: въ с. Меркушинѣ — съ 19 
мальчиками и 2 дѣвочками, въ с. Мугайскомъ — съ 14 мальчи
ками, въ с. Коптеловскомъ—съ 2 б мальчиками, въ с. Мурзин- 
скомъ — съ 18 мальчиками и въ с. Краснопольскомъ—съ 22 
мальчиками.

Въ томъ же 1860 году въ г. Верхотурьѣ существовало при
ходское училище, содержавшееся на счетъ горнаго общества и 
уѣздное, открытое въ 1854 году съ 43 учащимися и въ Нижне- 
Тагильскомъ заводѣ съ правами уѣзднаго —съ 76 учащимися.

Затѣмъ существовали въ 1860 году такъ наз. приходскія 
училища, открытыя при монастыряхъ и церквахъ: въ Нижне-
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Салдинскомъ зав. съ 1849 г. съ 27 учащимися дѣвочками, въ 
Лайскомъ заводѣ съ 1849 г- съ 20 учащимися дѣвочками и въ 
Тагильскомъ съ 1890 г. съ 20 учащимися мальчиками.

Еще существовалъ въ 1860 году7 типъ единовѣрческихъ 
училищъ при церквахъ такъ: въ Нижнемъ-Тагилѣ три мужскихъ 
съ 1846 г. съ зз  учащимися, три женскихъ съ 1849 г. съ 66 
учащимися, въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ мужское съ 1846 г. 
съ 27 учащимися и женское съ 1849 г- съ 17 учащимися, въ 
Верхне-Салдинскомъ заводѣ съ 1849 г. смѣшанное съ 17 уча
щимися, въ Черноисточинскомъ заводѣ съ 1846 г. съ іо учащи
мися, въ Кушвинскомъ заводѣ съ 1858 г. съ 15 учащимися, въ 
Баранчинскомъ заводѣ съ 1859 г. смѣшанное съ 20 учащимися 
и въ д.д. Баранчинской волости: въ Лаѣ смѣшанное съ 19 уча
щимися и Ясьвѣ съ 1859 г. мужское съ 7 учащимися.

Кромѣ того былъ типъ безплатныхъ училищъ, гдѣ препода
вали безъ всякаго жалованья; учителями были добровольцы-свя
щенники, дьякона и дьячки, въ 1860 г. въ уѣздѣ такихъ учи
лищъ было три: въ с. Арамашевскомъ съ 6 учащимися, въ с. 
Мироновскомъ смѣшанное съ 6 учащимися и въ Махневской— 
мужское съ іо учащимися.

Въ 1862 году въ Нижнемъ-Тагилѣ заводское училище пре
образовавшееся въ реальное, на основаніи Высочайшаго повѣ- 
ленія отъ 14 іюня 1862 г., которое затѣмъ преобразовывается 
въ горнозаводское.

Такимъ образомъ къ 1860—2 г.г. въ уѣздѣ разныхъ вѣ
домствъ и разныхъ типовъ училищъ насчитывается 48, но въ 
промежутокъ времени съ 19 февраля 1861 г. освобожденія кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости до открытія земства въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ въ 1870 г., изъ нихъ большинство изчезло 
и даже нѣтъ ни малѣйшихъ указаній когда и почему закры
лись училища. Спѣшили ихъ закрывать министерства финансовъ 
и гос\щарственныхъ имуществъ, духовное вѣдомство, а также и / 
владѣльцы горныхъ заводовъ. У министерства финансовъ изъ 
15 з'чилищъ по сіе время сохранились и существуютъ два гор
нозаводскихъ въ Кушвинскомъ заводѣ и Турьинскихъ рудни
кахъ, въ Верхне и Нижне-Баранчинскихъ заводахъ по одному 
мужскому и Кушвинское—женское, всего 5 училищъ.



Авторъ обозрѣнія народнаго образованіи въ Пермской гу
берніи по поводу исполнившагося 25 лѣтія существованія зем
ства приводитъ о народномъ просвѣщеніи слова барона Карфа 
^«унаслѣдовавъ пустыню русскій общественный дѣятель передаетъ 
по наслѣдству пустыню же со многими оазисами, первая орга
низація стоила огромнаго труда... «Дѣйствительно Верхотурско- 
мз' земству организація первыхъ оазисовъ—школъ при обшир
ности площади уѣзда и отсутствіи путей сообщенія стоила 
труда не поддающагося учету.

У Первыя земскія собранія въ 1871 - 3 годовъ въ Верхотур
скомъ уѣздѣ констатировали, что народное образованіе нахо
дилось въ печальномъ положеніи. Вели не считать нѣсколькихъ 
школъ въ горныхъ заводахъ, то для восточной половины уѣзда 
і і  волостей съ 53459 жителями обоего пола бывшихъ гусудар- 
ственныхъ крестьянъ было всего три школы и изъ нихъ только 
одна считалась хорошо поставленной въ с. Меркушинѣ подъ 
РЗ^к о в о д с т в о м ъ  учителя Мартынова. !

Юбилейная записка перваго 2^ лѣтія существованія земства 
въ губерніи констатируетъ, что земство въ первое трехлѣтіе 
энергично взялось за дѣло насажденія школъ, открывши 41 учи
лище.

Для изслѣдованія развитія школьнаго дѣла въ Верхотур
скомъ уѣздѣ, мы дѣятельность земства будемъ разсматривать по 
дѣсятилѣтіямъ:

Въ і-е десятилѣтіе съ 1871 по 1880 годъ земствомъ от
крыты училища: въ 1871 г. въ с. Арамашевскомъ—мужское, въ 
г. Алапаевскѣ—женское, въ Верхне-Туринскомъ заводѣ — преоб
разованное въ 1892 г. въ двухклассное, въ Нижнемъ-Тагилѣ: 
Гальянское, Троицко-Николаевское, Выйское—преобразованное 
въ 1884 г. въ двухклассное, Введенское—преобразованное въ 
1890 г. въ двз'хклассное, Никольское въ селѣ Салкѣ, оно же 
Покровское, въ с. Піинскомъ, Ново-Панынинскомъ, Никито- 
Ивдѣльскомъ, Николае-Павдинскомъ заводѣ, въ с. Мугайскомъ, 
въ с. Монастырскомъ, въ д. Махневой—преобразованное въ 
1877 г. въ двз'хклаесное, въ с. Меркушинскомъ — преобразованное 
1906 годз  ̂въ двухклассное и въ Нейво-Шайтанскомъ заводѣ, или 
С)юанѣ, преобразованное въ 1892 г. въ двухклассное.
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Въ 1872 году открыты земскія училища: въ с. Горбуновѣ 
Троицко-Александровской волости, въ Шайтанкѣ Николае-Пав
ловской волости, въ с. Краснопольскомъ—преобразованное въ 
1902 г. въ двухклассное, въ с. Коптеловскомъ, въ с. Красногор
скомъ, въ с. Романовскомъ, преобразованное въ 1905 г. въ двух
классное въ с. Караульскомъ, въ Черноисточинскомъ заводѣ въ 
Висимо-Шайтанскомъ заводѣ, преобразованное въ 1907 г. въ 
двухклассное, въ Висимо-Уткинскомъ заводѣ, въ Верхне-Салдин- 
скомъ заводѣ, въ Лайскомъ заводѣ, въ с. Нижне-Синячихинскомъ, 
въ Турьинскихъ рудникахъ, преобразованное въ 1905 г. въ двух
классное и женское одноклассное.

Въ 1873 году открыты земскія училища: въ с. Щапицы- 
номъ въ 1873 г., въ с. Салдинсшэмъ—Рублевѣ, преобразованное 
въ 1906 г. въ двухклассное, въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ, пре
образованное въ 1879 г. въ двухклассное, въ Баранчинскомъ 
нижнемъ заводѣ.

Въ 1875 году открыты училища въ с. Ѳоминскомъ, преоб
разованное въ 1907 г. въ двуклассное и въ с. Дерябинскомъ.

Въ 1876 г. открыто училище въ с. Петропавловскомъ Ту- 
рьинской волости.

Въ 1876 году открыто училище въ с. Борисовскомъ Ара- 
машевской волости.

Въ 1879 году открыты училища въ с. Болотовскомъ, въ 
с. Воскресенскомъ, или Шиловкѣ, въ с. Ново-Туринскомъ, или 
Токовомъ.

Въ 1880 г. открыты училища, Кушвинское-Александровское, 
въ Кушвинскомъ заводѣ, въ д. Черемшанкѣ, или Никитиной въ 
Верхне-Салдинской волости.

Такимъ образомъ Верхотурское земство за і-е десятилѣтіе 
создало училищъ: двухклассныхъ 2, одноклассныхъ 51 и ремес
ленныхъ классовъ 6, въ нихъ за десятилѣтіе обучалось 19.102 
мальчика и 9.681 дѣвочка, изъ нихъ окончило курсъ мальчиковъ 
1175 и дѣвочекъ 242 человѣка. За десятилѣтній періодъ зем
ствомъ израсходовано на нужды народнаго просвѣщенія 377.142 р. 
35V- коп. Улучшены методы преподаванія и санитарное состоя
ніе школьныхъ зданій.



За 2-е десятилѣтіе съ 1881 г. по 1890 годъ земствомъ от
крыты училища:

Въ 1881 г. въ с. Елизаветинскомъ, или Бобровкѣ Черно- 
источинской волости, въ д. Именной Нижне-Турьинской волости и 
4-хъ классное городское въ г. Верхотурьѣ.

Въ 1882 г. въ д. Елкиной Нижне-Турьинской волости, въ с. 
Мироновскомъ и с. Мурзинскомъ Башкирской волости.

Въ 1884 г. въ с. Коптяковскомъ Караульской волости, въ 
с. Мелкозеровѣ и д. Пряничниковой Верхне-Салдинской волости.

Въ 1885 г. въ с. Кайгородскомъ — Башкарской волости и 
въ с. Кошайскомъ Усть-Лялинской волости.

Въ 1886 г. въ с. Ивановскомъ, или Андріановичахъ Лозь- 
винской волости, въ с. Акинфіевскомъ, или Таломъ Нижне-Сал- 
динской волости, въ Турьинскихъ рудникахъ—Суходойское и 
4-хъ классное городское въ г. Алапаевскѣ.

Въ 1887 г. въ с. Башкирскомъ, въ с. Кишкинскомъ Мих
невской волости, въ с. Усть-Уткинскомъ Висимо-Уткинской во
лости и въ Турьинскихъ рудникахъ — Фроловское.

Въ 1898 г. въ Петрокаменскомъ заводѣ.
Въ 1889 г. въ Сосьвинскомъ заводѣ — женское.
Во 2 -е десятилѣтіе съ прежде созданными въ Верхотур

скомъ уѣздѣ, было земскихъ училищъ: четырехклассныхъ 2, двух
классныхъ з, одноклассныхъ 70, —въ нихъ за ю-ть лѣтъ обуча
лось 37162 мальчика и 18962 дѣвочки, изъ нихъ окончили 
курсъ 3984 мальчика и 1696 дѣвочекъ. За этотъ періодъ зем
ствомъ израсходовано на нужды народнаго просвѣщенія 5 4 5 5 3 2 Р- 
57 коп.

За 3-е десятилѣтіе съ 1891 г. по 1900 г. земствомъ от
крыты училища:

Въ 1891 г.—въ с. Балакинскомъ, Лайской волости.
Въ 1892 г.— Нейво-Шайтанское—двухклассное, Нижне-Ту

ринское—двухклассное и д. Филькиной — Турьинской волости.
Въ 1893 г.—въ с. Бродовскомъ и Нижне-Салдинскомъ заводѣ.
Въ 1894 г. четырехклассное городское —въ Нижнемъ-Тагилѣ.
Въ 1895 г. въ д. Волчанкѣ Турьинской волости и въ Н а

деждинскомъ заводѣ—мужское.
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Въ 1896 г. въ с. Караульскомъ и четырехклассное городское 
въ Кушвинскомъ заводѣ и въ Нижнемъ Тагилѣ—мѣстнаго благо
творительнаго общества.

Въ 1897 г.—въ д. Вологдиной—Ново-Турьинской волости.
Въ 1899 г.—въ Нижнемъ Тагилѣ—одноклассное.
Въ 1900 г.— въ гор. Верхотурьѣ мужское, въ д. Бѣлой 

глинѣ Меркушинской волости, въ д. Бызовой Башкарской воло
сти, въ с. Отрадновѣ Меркушинской волости и въ д. Раскатихѣ 
Арамашевской волости.

Вд 3 -е десятилѣтіе, съ прежде возникшими въ Верхотур
скомъ уѣздѣ, было всего земскихъ училищъ: четырехклассныхъ 
городскихъ 4, двухклассныхъ 7 и одноклассныхъ 76. За этотъ 
періодъ обучалось 50.188 мальчиковъ и 25.659 дѣвочекъ, изъ 
нихъ окончило курсъ 7.741 мальчикъ и 2.814 дѣвочекъ, расхо
довъ земствомъ произведено 760.269 руб. 49 коп.

Въ 4-е десятилѣтіе съ 1900 г. по 1909 годъ земствомъ от
крыты училища:

Въ 1901 году—въ селѣ Путимкѣ Красногорской волости 
и въ с. Титовѣ, или Семеновскомъ Усть-Лялинской волости.

За этотъ учебный годъ въ уѣздѣ было 4-хъ классныхъ го
родскихъ 4, двухклассныхъ — 7 и одноклассныхъ 78. Обучалось 
6212 мальчиковъ и 3345 дѣвочекъ, изъ нихъ кончило курсъ 
ію о  мальчиковъ и 443 дѣвочки. Расходовъ на школьное дѣло 
произведено— і і  зз  12 руб. 7 коп.

Въ 1902 году—въ Богословскомъ заводѣ—двухклассное, въ 
г. Верхотурьѣ — женское, на платиновыхъ пріискахъ въ Нижне- 
Туринской дачѣ Артельно-пріисковое и Троицкое, въ д. Путим- 
цевой по р. Салдѣ Красногорской волости.*)

За этотъ учебный годъ въ уѣздѣ было 4-хъ классныхъ 
городскихъ училищъ 4, двухкласнныхъ—9 и одноклассныхъ —79. 
Обучалось 6517 мальчиковъ и 3562 дѣвочки, изь нихъ окон
чило курсъ 1089 мальчиковъ и 459 дѣвочекъ. Расходовъ за 
учебный годъ произведено і і  1.963 руб. 74 коп.

*) Открытіе кредита земствомъ на содержаніе школъ не всегда совпадаетъ съ 
фактическимъ функціонированіемъ училища, матеріалы взяты изъ отчетовъ земской 
управы.
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Въ 1903 году—въ г. Алапаевскѣ—мз'жское, въ д. Злыгосте- 
вой Красногорской волости, въ д. Кулигѣ — Арамашевской воло
сти, въ Надеждинскѣ—женское, въ Нейво-Шайтанскомъ заводѣ — 
женское, въ Нижне-Салдинскомъ -  мужское и на платиновомъ 
пріискѣ, въ Нижне-Туринской дачѣ, въ Ыиколае-Святительскомъ 
пріискѣ. За этотъ учебный годъ въ уѣздѣ было: 4-хъ классныхъ 
городскихъ 4, двухклассныхъ — 9 и одноклассныхъ — 86 з'чилищъ. 
Обучалось дѣтей: 6786 мальчиковъ и 3714 дѣвочекъ, изъ нихъ 
окончило курсъ 1231 мальчикъ и 506 дѣвочекъ. Расходовъ за 
учебный годъ произведено — 122915 руб. 91 коп.

Въ 1904 году —въ д. Кокшаровой Махневской волости, д. 
Масловой Усть-Лялинской волости, въ сельцѣ Сарапульскомъ, 
Башкирской волости и на станціи желѣзной дороги Мугай, при
надлежащей Алапаевскому горному округз?. За учебный годъ 
было въ уѣздѣ: 4-хъ классныхъ городскихъ 5, двухклассныхъ—9 
и одноклассныхъ 90 училищъ. Обучалось дѣтей: 6898 мальчи
ковъ и *3 7 3 б дѣвочекъ, изъ нихъ окончило курсъ 1144 маль
чика и 464 дѣвочки. Расходовъ земствомъ на училища произве
дено—140887 руб. 2 КОП.

Въ 1905 ГОДЗ'—въ д. Корчемкиной Красногорской волости, 
въ д. Левиной Красногорской волости, въ д. Сѣверной -  Нижне- 
Салдинской волости, въ д. Таборахъ Коптеловской волости, 
въ Турьинскихъ рудникахъ— двухклассное и двухклассное въ с 
Романовѣ Усть-Лялинской волости, на станціи Нижній Тагилъ 
Пермской жел. дороги и въ с. Усть-Салдинскомъ Меркзтшинской 
волости. Всего за учебный годъ въ уѣздѣ было: 4-хъ классныхъ 
городскихъ—5, двухклассныхъ — 11 и одноклассныхъ — 93 зтчи- 
лища. Обучалось 7648 мальчиковъ и 4087 дѣвочекъ, изъ нихъ 
окончило курсъ 1201 мальчикъ и 480 дѣвочекъ. Расходовъ за 
отчетный годъ на дѣло народнаго просвѣщенія произведено 
146927 руб. 30 коп.

Въ 1906 году—открыто 4-хъ классное городское училище 
въ Надеждинскомъ заводѣ, въ г. Верхотзтрьѣ 4-хъ классная про
гимназія, одноклассныя: въ д. Балакиной Нижне-Салдинской вол., 
въ д. Кабаковой Нижне-Синячинской вол., въ д. Кокшаровой 
Топорковской вол., Лайское въ д. Лаѣ Баранчинской вол., въ 
д. Талицѣ Верхне-Тз’ринской волости, въ Сосьвинскомъ зав.—
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смѣшанное з^чилище, раздѣлено на два—мужское и женское и 
открыта 4-хъ классная прогимназія въ Кз^швинскомъ заводѣ За 
учебный годъ было: 4-хъ классныхъ 7, двухклассныхъ—14 и 
одноклассныхъ - 102 школы. Обучалось дѣтей: 8571 мальчикъ и 
4631 дѣвочка, изъ нихъ окончило курсъ 1196 мальчиковъ и 
5 5 » дѣвочекъ. Расходовъ на училища произведено — 175666 руб.
5 2 коп.

Въ 1907 году—открыты училища: въ Нижне-Туринскомъ 
заводѣ— мужское, въ Сосьвинскомъ заводѣ -  двухклассное, въ Ви- 
симо-Шайтанскомъ заводѣ — двухклассное, въ Богословскомъ за
водѣ— мужское, одноклассныя: въ д. Лачѣ Лозьвинской вол., въ 
д. Мелехиной Караульской вол., въ Надеждинскомъ заводѣ — 
смѣшанное, въ д. Павло-Анатольской Висимо-Шайтанской вол, 
въ д. Савиной или Османковой Махневой вол., въ д. Салдѣ, 
или Кутькиной Верхне-Турьинской волости, въ Сосьвинскомъ за
водѣ— женское, въ селеніи Шахтѣ Турьинской волости, въ д. 
Шмаковой Топорковской волости, въ д. Нижней Шумихѣ, или 
Полугрудкѣ Бродовской волости и 4-хъ классное городское въ 
Надеждинскомъ заводѣ. Всего за учебный годъ въ уѣздѣ было:
6 — 8 классныхъ школъ -  3 '), 4 хъ классныхъ -  6, двухклассныхъ 
— іб и одноклассныхъ -135. Обучалось дѣтей: 9396 мальчиковъ 
и 5189 дѣвочекъ, изъ нихъ кончило курсъ х 74° мальчиковъ и 
661 дѣвочка. Расходовъ на обученіе дѣтей въ уѣздѣ произве
дено 198192 руб. 70 кои.

Въ 1908 год}-’ открыты училища: въ д. Титовой и д. Дени
совой Усть-Лялинской волости, въ д. Нижней Безсоновой Ка
раульской волости, въ д. Новой Башкаркѣ Башкарской волости, 
въ д. Поспѣлковой, или Магиной Усть-Лялинской волости и на 
Лангурскихъ пріискахъ Всеволодо-Благодатской волости. Мини
стерствомъ открыта ремесленная школа въ г. Алапаевскѣ. 
Кромѣ того на счетъ земства содержатся ремесленные классы 
при 4-хъ классномъ — въ г. Верхотурьѣ, въ двухклассныхъ шко
лахъ—Меркушинской и Салдинско-Рублевской. Всего въ уѣздѣ 
6 — 8 классныхъ 4, четырехъ-классныхъ — 6, двухъ-классныхъ — *)

*) Среднія учебныя заведенія: въ городѣ Верхотурьѣ женскія гимназіи, въ 
Нижнемъ-Тагилѣ: реальное училище, женская гимназія и средняя горнозаводская 
школа.
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17, одноклассныхъ— 141, въ нихъ обучалось дѣтей 1,5000 обое
го пола. На обученіе дѣтей произведено расходовъ 213519 р.

Кромѣ того церковно-приходскихъ школъ за 1908 годъ въ 
уѣздѣ числилось юо, въ нихъ обучалось 3194 человѣка, сумма 
расходовъ неизвѣстна.

На 1909 годъ земскимъ уѣзднымъ собраніемъ ассигновано 
на нужды школьнаго дѣла 245576 рублей.

По схематической школьной сѣти, составленной земствомъ 
въ 1908 году, мы имѣемъ цифры о предположеніяхъ всеобщаго 
обученія въ уѣздѣ такія: всего населенія исчисляется 317890 
человѣкъ жителей обоего иола, изъ нихъ дѣтей школьнаго воз
раста 29547.

Учителей въ существующихъ земскихъ школахъ въ 1908 г. 
преимущественно женщинъ 337) въ церковныхъ школахъ 183. 
При всеобщемъ обученіи предполагается земствомъ имѣть: 372 
преподавателя, въ церковныхъ школахъ 46 преподавателей, 
школъ земскихъ 265, въ нихъ будетъ учащихся 17016 чело
вѣкъ, церковныхъ ШКОЛЪ Ю О , ВЪ НИХЪ  будетъ З'чащихся 4 4 2^ че
ловѣкъ.

Останется пунктовъ въ уѣздѣ не вошедшихъ въ школьную 
сѣть училищъ для всеобщаго обученія 138—съ 956 дѣтьми 
обоего пола.

Сличая результаты всеобщей переписи Россіи въ 1897 го
ду но Верхотурском}) уѣзду съ отчетами школьныхъ инспекто
ровъ за періодъ со времени введенія земства въ уѣздѣ до мо
мента всеобщей переписи въ 1897 году, получается слѣдующее: 
всеобщая перепись но всему уѣзду начиная съ одногодовалыхъ 
дѣтей,*) до поколѣнія имѣвшаго въ 1897 году 29-ти лѣтній 
возрастъ, регистрируетъ грамотныхъ 46342 человѣка обоего 
пола, между тѣмъ по инспекторскимъ отчетамъ со времени вве
денія земства въ 1870 году, т. е. почти за тотъ же періодъ въ 
школахъ Верхотурскаго уѣзда пребывало учащихся до 1897 года 
125791 человѣкъ — дѣтей обоего пола! Остается сдѣлать выводъ, 
что двѣ трети дѣтей совсѣмъ не оканчиваютъ курса, хотя по
ступаютъ и числятся въ })чилищахъ не по одному году. *)

*) До школьный возрастъ дѣтей принятъ для ясности цифръ до 6 лѣт. — дѣти  
начинаютъ ученіе съ 7— 8 лѣтняго возраста.



Свѣдѣнія всеобщей переписи 1897 года также наводятъ на 
сомнѣнія по своей точности, давая къ 1897 году общую цифрл  ̂
грамотныхъ въ уѣздѣ лицъ 46703 мужского пола и 21744 жен
скаго пола, а всего 68447 человѣкъ грамотныхъ изъ общаго 
числа населенія всего уѣзда въ 270866 человѣкъ обоего пола. 
Съ такимъ выводомъ малограмотности для Верхотурскаго уѣзда 
трудно согласиться, разъ имѣется сильное разногласіе въ циф
рахъ объ учившихся только въ земскихъ школахъ, не говоря о 
церковно-приходскихъ и другихъ источникахъ, гдѣ дѣти могутъ 
обучаться, побуждаютъ къ оффиціальнымъ цифрамъ переписи 
Россіи 1897 г. относиться съ большой осторожностью.



Біографіи достопамятныхъ дѣятелей Верхотурскаго края.

Ваінгфъ Николай Петровичъ профессоръ въ началѣ Казан
скаго, а затѣмъ Петербургскаго университетовъ, по мѣсту рож
денія Верхотурецъ, родился въ Богословскомъ заводѣ въ 1829 году. 
По окончаніи курса Казанской гимназіи, поступилъ въ универ
ситетъ, гдѣ кончилъ курсъ съ золотой медалью и началъ службу 
2 0 ноября 1849 года на естественно-историческомъ и сельскаго 
хозяйства факультетѣ Казанскаго университета. Въ 18^1^ году 
удостоенъ степени магистра зоологіи, а спустя два года, на 28 
году жизни, степени доктора естественныхъ наукъ. Въ 1852 году 
Николай Петровичъ приглашенъ роднымъ ему университетомъ 
одъюнктомъ при физико-математическомъ факультетѣ, а въ 
1860 году избранъ экстроординарнымъ профессоромъ зоологіи, 
а черезъ два года по этой кафедрѣ былъ уже ординарнымъ 
профессоромъ. Кромѣ зоологіи Николай Петровичъ при универ
ситетѣ читалъ курсъ ботаники. Въ 1863 году академія наукъ 
присудила Николаю Петровичу Демидовскую премію за его 
замечательную работу по зоологіи «самопроизвольное размноженіе 
у гусеницъ насѣкомыхъ». Въ этой работѣ Н. П. впервые уста
новилъ фактъ педагнезиса (способность безпозвоночныхъ размно
жаться уже въ личиночномъ состояніи), открывъ что личинки 
двухкрылаго насѣкомаго Міаэііог теігаіоаэ размножаются, раз
вивая внутри своего тѣла такихъ же личинокъ. Открытіе это 
было настолько сенсаціоннымъ для зоологовъ Европы, что ему 
долго не рѣшались вѣрить, пока путемъ наблюденій не удалось 
убѣдиться въ справедливости этого открытія академикамъ Беру 
и Брандту. Ученый зоологъ заграницей Зибольдъ, такъ же долго 
не рѣшался напечатать эту работу Ник. Петр. Вагнера.

Въ 1869 году Парижская академія наукъ присудила Н. П. 
премію Бордена за работы по зоологіи, Петербургскій универ
ситетъ избралъ его за выдающіеся труды по естествознанію въ 
число своихъ почетныхъ членовъ. Общество испытателей при
роды при Казанскомъ университетѣ избрало его своимъ прези
дентомъ такъ же за выдающіяся заслуги по естествознанію.
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Въ 1871 году Петербургскій университетъ предложилъ Ни
колаю Петровичу кафедру сравнительной анатоміи. Принявъ 
Предложеніе, ОНЪ ЯВИЛСЯ ВЪ  Петербургъ З’же съ кр\-лнымъ име
немъ и сразу завоевалъ себѣ въ университетѣ популярность. Его 
интересныя лекціи, въ которыя вкладывалась дзтша и знанія, 
очень нравились слзтшателямъ. Для практическаго ознакомленія 
Николай Петровичъ предпринималъ научныя экспедиціи, между 
прочимъ на мѣсто своей родины въ Богословскій заводъ и далѣе 
въ Западную Сибирь, на Средиземное и Бѣлое моря, что давало 
ему обширный матеріалъ для обогащенія лекціи живыми наблю
деніями. Кромѣ научной и профессорской дѣятельности Н. П. 
Вагнеръ .составилъ себѣ крупное имя и на литературномъ по
прищѣ, гдѣ въ особенности извѣстенъ подъ псевдонимомъ «Кота 
Мурлыки». Особеннымъ: вниманіемъ и успѣхомъ читающей пуб
лики пользовались его «сказки» выдержавшія пять изданій. Сказки 
Крта Мурлыки по своей гл}?бинѣ, яркости образовъ, оригиналь
ности замысла и художественной простотѣ изложенія, занимаютъ 
совершенно особое и видное мѣсто въ нашей рзтсской литера
турѣ, одинаково увлекая дѣтей подростковъ привлекаемыхъ ин
тереснымъ, доступнымъ и близкимъ ихъ пониманію содержані
емъ, и взрослыхъ зтгадывающихъ глубокую мысль каждой сказки, 
въ своей простой, не притязательной формѣ трактующей основ
ные предметы нравственности. Въ этой аллегорической формѣ, 
очень удающейся Н. П. Вагнеру, онъ влагалъ въ произведеніе 
свое нравственное міросозерцаніе и въ самыхъ наивныхъ дѣт
скихъ образахъ сумѣлъ воплотить свои мечты о духовномъ со
вершенствованіи человѣка. Это стремленіе «пробуждать добрыя 
чувства въ людяхъ» ярко выражавшіяся въ сказкахъ были ос
новной идей всѣхъ беллетристическихъ новостей и разсказовъ, 
составляющихъ вмѣстѣ семь томовъ. Труды Ник. Петр, печата
лись въ Вѣстникѣ Европы, Русскомъ вѣстникѣ, Сѣверномъ вѣст
никѣ, Недѣлѣ Гайдебурова и др.

Помимо научныхъ и беллетристическихъ произведеній Н. П. 
написалъ рядъ популярно-научныхъ статей по разнымъ вопро
самъ. Извѣстны также его талантливыя публичныя лекціи и рѣчи 
«Объ единствѣ природы, Четыре времени года, Міръ насѣко



мыхъ, Гипнотизмъ—его крайнія цѣли, Жизнь и смерть, Люди и 
обезьяны и Нравственные идеалы общества».

Кромѣ научной спеціальности зоологіи, Ник. Петр, извѣ
стенъ въ другой отрасли науки—психологіи. Онъ принималъ 
близкое участіе въ трудахъ экспериментальной психологіи и съ 
1891 г. состоялъ президентомъ этаго общества. Укажемъ на 
труды изъ этой области знаній, какъ напримѣръ «Чувства и ихъ 
выраженія», и «Взглядъ физіологіи и психологіи на явленія 
гипнотизма».

Въ 50-хъ годахъ минувшаго столѣтія Никол. Петр, высту
палъ такъ же въ качествѣ журналиста, такъ; редактировалъ жур
налъ Московскаго Общества сельскаго хозяйства, а въ 1877-9 г.г. 
издавалъ научно-художественный журналъ «Свѣтъ». Скончался 
Н. II. Вагнеръ въ 1907 году, въ Петербургѣ. —Нива за 1899 г. 
М  50; за сто лѣтъ, біографическій словарь профессоровъ и пре
подавателей Импер. Казанскаго университета 1804 — 1904 г.г. 
Загоскинъ, часть і стр. 288—89; Московскія вѣдомости 1907 г. 
№  69 и Историч. Вѣстникъ і 9 ° 7  г- книг. 5 » СТР- 697—8.

Мухлынино Иванъ Александровичъ, почетный гражданинъ 
города Верхотурья, родился 28 августа 1837 года въ купечес
кой семьѣ и образованіе получилъ въ мѣстномъ звѣздномъ учи
лищѣ. Спокойнымъ дѣдовскимъ закладомъ въ половинѣ XIX сто
лѣтія текла жизнь Верхотурцевъ, потомковъ стрѣльцовъ, ямскихъ 
охотниковъ, посадскихъ людей и другихъ выкликинцевъ какъ 
въ старину называли переселившихся выходцевъ изъ Москвы, 
Новгорода великаго и другихъ поморскихъ городовъ. Верхотур
скій уѣздъ въ упомянутый періодъ времени былъ самымъ глу
химъ изъ уѣздовъ Пермской гз'берніи, громадные дремучіе лѣса 
и обширнѣйшія болота отдѣляли его отъ всякихъ большихъ 
культурныхъ центровъ, не многіе грз’нтовые дороги, если и 
были сносные по своему техническому устройству, то пугали 
путешественниковъ своимъ протяженіемъ и вотъ среди этой об
становки провелъ жизнь и трудился Иванъ Александр. Фамилія 
Мухлыниныхъ ведетъ свою родословную отъ выкликинцевъ Ямской 
пригородной слободы Верхотз'рья, которая дала строителя Б о 
гословскихъ горныхъ заводовъ М. М. Походяшина и сибирскихъ 
монополистовъ Поповыхъ. Въ жителяхъ этой слободы таится

Лсторнко-экономіічсскііі очеркъ Вер.хот. уѣзда.
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духѣ древнихъ Новгородцевъ, громадная трудоспособность, пред
пріимчивость и стойкое достиженіе намѣченной цѣли, вотъ от
личительныя черты потомковъ выходцевъ изъ поморскихъ горо
довъ, населяющихъ Ямскую слободу.

Дѣдъ и отецъ Ив. А. уже выдѣлялись въ началѣ XIX сто
лѣтія изъ рядовыхъ обывателей, первый—Михаилъ Степановичъ 
былъ частнымъ повѣреннымъ по откупамъ, существовавшимъ не 
только въ Сибири, но во всей Европейской Россіи, а второй— 
Александръ Михайловичъ занимался торговлей и выдѣлялся изъ 
среды верхотурцевъ своими щедрыми пожертвованіями на нужды 
храмовъ и бѣдныхъ людей. Такъ Троицкому городскому собору 
Ал. М. отказалъ капиталъ въ іо  тыс. рублей, %% съ котораго 
должны идти на поддержаніе храма и нужды соборнаго причта. 
Характерный фактъ выкупа нѣсколькихъ десятковъ векселей 
изъ Верхотурскаго Попова банка, принадлежавшихъ верхотур
ской бѣднотѣ, какъ нельзя лучше рисуетъ личность А. М., въ 
моментъ порыва его доброты, всѣ скупленные въ банкѣ векселя 
были уничтожены на сумму до двухъ тысячъ рублей и этимъ 
возстановлена кредитоспособноть векселедателей въ количествѣ 
равномъ числу уничтоженныхъ векселей. Тѣже фамильные от
цовскіе черты характера помощи бѣднымъ унаслѣдовалъ и Иванъ 
Александровичъ. По принятіи на себя веденія торговыхъ дѣлъ 
отъ отца, *) онъ расширилъ торговые обороты въ нѣсколько 
десятковъ разъ и благопріятный балансъ торговли ставилъ его 
первымъ гражданиномъ города. Рядомъ съ этимъ введеніе въ 
жизнь новаго городоваго положенія, временъ эпохи великихъ ре
формъ Императора Александра II, выдвинуло Ив. А. какъ об
щественнаго дѣятеля. По новому закону, дававшему городскимъ 
обществамъ свободное и широкое самоуправленіе, Ив. А. былъ 
избранъ первымъ городскимъ головой и несъ эту обязанность 
съ нѣкоторыми перерывами въ теченіи трехъ четырехлѣтій. По 
избраніи городскимъ головой въ 1869 году Ив. А. прежде всего 
озаботился открытіемъ городской общественной библіотеки въ 
Верхотурьѣ, на что потратилъ до 1200 рублей изъ личныхъ 
средствъ, до этого въ Верхотурьѣ никакихъ библіотекъ не су-

*) Александръ Михайловичъ Мухлынинъ родился въ 18 12  г. въ 1882 году, похо
роненъ въ оградѣ соборной церкви г. Верхотурья.
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ществовало. По его иниціативѣ въ Верхотурьѣ въ 1875 году 
открыто з клас. женское училище, а въ существовавшихъ въ то 
время з^чилищахъ въ Верхотурьѣ введены классы ремесленнаго 
труда. Перечисленные факты за время дѣятельности по должно
сти городского головы говорятъ о Ив. А., что онъ стремился 
къ насажденію просвѣщенія въ родномъ его городѣ и по тому 
глухому времени вообще на Уралѣ, онъ является однимъ изъ 
первыхъ піонеровъ и носителей просвѣщенія для г. Верхотурья. 
Любовь его къ родинѣ сказалась и въ томъ, что онъ собиралъ 
и охранялъ памятники Верхотурской старины, большая часть 
грамотъ и манускриптовъ, касающихся Верхотурскаго уѣзда, соб
ранныхъ Ив. А., вошли въ мон)шентальное изданіе Пермскаго 
губернск. земства «Пермской лѣтописи» Шишонко.

Матеріальная помощь въ самыхъ многообразныхъ формахъ 
какъ городу Верхотурью, такъ и всѣмъ жителямъ за время жизни 
Ив. А., по размѣрамъ своихъ превосходитъ даже пожертвованія 
Поповыхъ, положившихъ основаніе Верхотурскому городскому 
банку суммой въ размѣрѣ 14 тысячъ рублей, кромѣ того По
повы для города выстроили гостинный дворъ и больницу, хотя 
теперь ни того ни другого }оке нѣтъ.

Постараемся хотя приблизительно перечислить матеріальныя 
жертвы, сдѣланныя для Верхотурья и его жителей за время 
жизни Ив. Алекс. Реставрированъ малый предѣлъ въ городскомъ 
соборѣ, на что употреблено до 7 тыс. рубл., заведены для того 
же Троицкаго собора серебрянныя ризы на нѣкоторыя иконы, 
паникадила, облаченія для священниковъ и т. д., на что израсхо
довано до 3Ѵ2 тыс. рублей и соборному причту пожертвованъ 
капиталъ въ 3 тысячи рублей, %% съ котораго должны посту
пать въ пользу членовъ соборного причта. *) Для бѣднѣйшей 
части населенія г. Верхотурья Ив. А. оставленъ капиталъ въ 
3220 рублей,% съ этой суммы городской управой выдается мѣ
щанамъ безвозвратно ввидѣ пособій при постройкѣ ими домовъ.**)

Двѣнадцатилѣтняя служба въ должности городского головы 
была для Ив. А. безвозмездной, такъ какъ жалованье по обя
занности городского головы онъ оставлялъ въ кассѣ, въ общемъ

*) Сообщеніе И. К. Колотилова.
**) Свѣд. городской управы. *
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эта сумма не полученнаго жалованья, составляетъ капиталъ до 
6 */2 тыс. рублей, была расходуема отъ имени города на пособія 
служащимъ въ городскомъ управленіи и бѣднымъ жителямъ. *) 
Щедрыя пожертвованія и вообще общественная дѣятельность 
Ив. А. была оцѣнена современниками, и верхотурскіе граждане 
отъ 25 октября 1890 года въ собраніи думы поднесли Ивану 
Ал. званіе почетнаго гражданина города Верхотурья, что и было 
санкціонировано установленной властью, при чемъ также поста
новлено для увѣковѣченія памяти Ив. А. помѣстить его портретъ 
въ присутствіи городской думы.

Какъ бы въ отвѣтъ за оказанный почетъ городомъ, Ив. А. 
въ своемъ завѣщаніи при смерти сдѣлалъ самыя крупныя по
жертвованія въ пользу г. Верхотурья, *) имъ завѣщано на дѣло 
призрѣнія бѣдныхъ 5 тысячъ рублей и на санитарныя нужды 
Верхотурья также пять тысячъ рублей. Подводя итогъ всѣмъ 
пожертвованіямъ И. А., оказывается, что сумма эта болѣе 30 
тысячъ рублей. Щедрыя пожертвованія въ пользу Верхотурья, 
сыпались, какъ изъ рога изобилія, изъ семьи г. Мухлынина; такъ 
какъ и его супруга Марія Андреевна также по смерти своей 
оставила капиталъ въ 3 тысячи рублей на дѣтскій пріютъ въ г. 
Верхотурьѣ; существующій въ городѣ понынѣ и управляемый 
выборнымъ комитетомъ, на основаніи особаго устава, вырабо
таннаго жертвователями.

Приведенные факты безъ многословія сами говорятъ о лич
ности какъ самого Ив. А., такъ и его супруги М. А., эта почтен
нѣйшая чета не жила эгоистической жизнею богатыхъ людей, 
помощь ближнему, въ той или иной формѣ, въ ихъ жизни высту
паетъ рельефной чертой.

Верхотурскіе старожилы вспоминаютъ добрыми словами дѣ
ятельность Ив. А. какъ городского головы, гдѣ его личная энер
гія сказывалась сама собой. Ив. А. начиналъ день въ 5 часовъ 
утра и къ 8 часамъ успѣвалъ обозрѣть все городское хозяйство- 
Къ докладу въ думѣ служащіе городского самоуправленія не 
могли ни чего новаго доложить головѣ, чего бы онъ самъ лично 
не видѣлъ и не слышалъ. Недаромъ Ив. А. названъ въ одномъ * **

*) Свѣд. городской управы.
** Свѣд. городской управы.
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изъ дз’мскихъ журнальныхъ постановленій «душой обществен
ныхъ интересовъ.» Такіе сознательные общественные дѣятели 
на Р\юи рѣдки и память о нихъ должна быть сохранена въ по
томствѣ. Въ теченіи нѣсколькихъ 3-хъ лѣтій Ив. Ал. былъ глас
нымъ уѣзднаго и губернскаго земства. Скончался Ив. Ал. 28 но
ября 1894 г. и погребенъ въ оградѣ соборной церкви г. Верхо
турья. Историческій вѣстникъ 1896 г. книг. 5-я стр. 587—604 
статья Полякова, историко-археологическое описаніе г. Верхо
турья съ его уѣздами Ив. Токмаковъ стр. і —62, Пермскія гу- 
берн. вѣдомости 1894 г., ноября 28 и архивъ городской управы.

Словцовз Петръ Андреевичъ оставилъ по себѣ память вы
дающимся и кажется, единственнымъ трудомъ, это—Историческое 
обозрѣніе Сибири, въ двухъ частяхъ; въ этой работѣ имѣется 
много свѣдѣній о Пермской губерніи, въ особенности о ея зау
ральской половинѣ. П. А. зфоженецъ Верхотурскаго уѣзда, ро
дился въ 1767 году въ Нейво-Шайтанскомъ заводѣ, называемомъ 
въ просторѣчіи Сусаной. Сынъ священника. Грамотѣ учился въ 
Нижне-Тагильскомъ заводѣ, а 12 лѣтъ отправленъ въ 1779 году 
въ Тобольскую семинарію, гдѣ окончилъ курсъ съ хорошей ат
тестаціей ВЪ 1 7 8 9  ГОД}7) почем}' былъ отправленъ для довершенія 
образованія въ С.-Петербургскую духовную академію, называв
шуюся тогда высшей семинаріей. Въ числѣ товарищей студен
товъ по академіи оказался М. М. Сперанскій, впослѣдствіи вы
дающійся законовѣдъ и государственный дѣятель. П. А. Слов
цовъ, по окончаніи курса въ высшей семинаріи, имѣя солидный 
запасъ научныхъ знаній, получилъ назначеніе на должность учи
теля философіи и краснорѣчія въ родную для него Тобольскую 
семинарію, гдѣ вскорѣ съ 1792 года и заявляетъ себя, какъ 
лучшій преподаватель и проповѣдникъ съ церковной кафедры. 
Однако П. А. какъ лучшій изъ преподавателей семинаріи за свое 
краснорѣчіе и свободомысліе не по времени, въ особенности для 
сибирскихъ губерній, какъ нами было уже сказано въ отдѣлѣ 
торговля и кредитъ, попалъ за проповѣдь своихъ взглядовъ въ 
извѣстный Валаамскій монастырь на Ладожскомъ озерѣ. Долго 
ли продолжалось лишеніе свободы для П. А. съ точностью не
извѣстно. Историкъ Пермскаго края А. А. Димитріевъ говоритъ: 
«выручилъ его изъ бѣды товарищъ по академіи и въ то время
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уже видный чиновникъ М. М. Сперанскій». Подъ старость II. А. 
Словцовъ измѣнился до неузнаваемости: онъ превратился въ от
шельника и весь углубился въ наз^ку. Жизнь его и его друга 
Сперанскаго, сдѣлавшихся жертвами людской зависти и недобро
желательства, близко пополняютъ другъ друга Замкнутая жизнь 
П. А. въ Тобольскѣ поразительно сходна съ образомъ жизни, 
какой велъ въ 1812 — 1814 годахъ находившійся въ ссылкѣ въ 
Перми М. М. Сперанскій. Изъ либераловъ и идейныхъ обно
вителей дз?ховнаго строя жизни они превратились въ мистиковъ. 
Встрѣча старыхъ друзей произошла въ Тобольскѣ въ 1819 годзт, 
когда Сперанскій былъ назначенъ сибирскимъ генералъ-губер- 
наторомъ. Послѣдній такъ говорилъ потомъ объ этой встрѣчѣ 
исторической: «Словцовъ сталъ еще лучше, еще умнѣе, нежели 
былъ» Уединеніе и отсутствіе реальной сибирской, того вре
мени, жизни со всей грязью, освѣжили его мысли и успокоили 
его душу.

ВторЗ'Ю ПОЛОВИН3Г жизни Петръ Андреевичъ посвятилъ своей 
капитальной работѣ по разработкѣ исторіи Сибири, на что ушло 
около 30 лѣтъ, результатомъ этой долгой кропотливой работы 
явилось «Историческое обозрѣніе Сибири.» Первая часть этой 
работы вышла въ свѣтъ въ 1838 году, а вторая часть уже послѣ 
смерти автора въ 1844 году. Исторія Сибири, какъ работа само
стоятельная, составленная по первоисточникамъ, имѣетъ важное 
значеніе для всякаго изучающаго исторію Пермскаго Зауралья и 
Сибири. Петръ Андреевичъ Словцовъ скончался въ Тобольскѣ 
въ 1843 году, 28 марта «Историческое обозрѣніе Сибири» са
маго автора, гдѣ онъ даетъ нѣсколько біографическихъ свѣдѣ
ній о себѣ. «Пермскій край» томъ II, стр. 292—3ІО> редакти
рованный Смышляевымъ и «Труды Пермской ученой архивной 
комиссіи вып. V, стр. 58 —6о, А. Димитріевъ.

Лоходяшинз Максимъ Михайловичъ, происходилъ изъ ямщи
ковъ г. Верхотурья, родился въ 1729 Г°ДУ (Архивъ Верхотур
ской городской управы, справка 1908 г.). Въ молодости рядовой 
Верхотурскій обыватель, но отличался отъ природы духомъ пред
пріимчивости и смѣтливости, хотя былъ неграмотенъ. М. М. уже 
на 22 году жизни является въ купеческомъ званіи, такъ въ 
1752—56 годахъ былъ сокомпаніономъ купца Власьевскаго но
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содержанію винныхъ откуповъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, тог
дашней Сибирской губерніи. Увлеченія его рудоискательствомъ 
стали проявляться въ 1755 году и черезъ два года въ 1757 году 
М. М. уже полз'чилъ разрѣшеніе отъ правительства на постройку 
новыхъ заводовъ. Имѣются зтказанія, что М. М. былъ хотя и 
неграмотный, но ко времени постройки новыхъ заводовъ былъ 
съ большимъ капиталомъ, нажитымъ отъ винокуренныхъ заводовъ, 
какъ напримѣръ, Ѳоминскаго, вблизи нынѣшняго села Ѳомин- 
скаго на р. Турѣ, и винныхъ откуповъ. Гдѣ нужно М. М. умѣлъ 
находить себѣ сильныхъ покровителей, въ которыхъ въ то время 
недостатка не было, въ особенности въ горномъ вѣдомствѣ, не 
говоря уже про откупа. Покойный Н. К. Чу пинъ, знатокъ ар
хивовъ Екатеринбургскаго горнаго управленія, о М. М. гово
ритъ: «нравы этаго богача составляли странную смѣсь самыхъ 
противорѣчивыхъ свойствъ.» Усадьба его въ городѣ Верхотурьѣ 
состояла изъ цѣлаго квартала. (Нынѣ этотъ кварталъ занятъ со
оруженными земствомъ постройками: управой, земской больницей, 
аптекой, и другими помѣщеніями, необходимыми для сказанныхъ 
учрежденій). Огромный деревянный домъ заключалъ въ себѣ 30 
комнатъ съ роскошной, для того времени обстановкой, тутъ же 
были еще три дома, конюшни, скотный дворъ и другія постройки 
какъ у богатаго горнозаводчика. Въ домѣ принимались знатные 
посѣтители и давались богатыя угощенія, какъ напримѣръ, си
бирскому генералъ-губернатору Денису Ивановичу Чичерину, 
котораго М. М. посѣщалъ въ Тобольскѣ, куда возилъ чиновни
камъ богатые подарки, почему и былъ у нихъ въ большомъ по
четѣ. Противъ своего дома, на усадьбѣ у рѣки Туры Покров
скаго женскаго монастыря, выстроилъ на свой счетъ двѣ камен
ныхъ церкви и такія же церкви имъ сооружены во вновь по
строенныхъ мѣдеплавильныхъ заводахъ Богословскомъ и Петро
павловскомъ, Украшая храмы и содержа церковные причты, онъ 
по субботамъ раздавалъ милостыню, давалъ рабочимъ на своихъ 
пріискахъ и рудникахъ деньги впередъ за цѣлый годъ, если 
было нужно; тратилъ много на воспитаніе дѣтей «по модѣ» и 
былъ въ связи со знатью, а историкъ Сибири П. А. Словцовъ 
къ характеристикѣ М. М. прибавляетъ, что онъ «самъ одѣвался 
какъ простолюдинъ, ходилъ въ кафтанѣ съ заплатами, въ му



жицкихъ портахъ, въ красной рубахѣ и чаркахъ (крестьянская 
обувь въ Сибири безъ голенищъ). Превратившись изъ винотор
говца въ 1758 году, когда имъ построенъ Петропавловскій за
водъ, нынѣ село Верхотурскаго уѣзда, въ горнозаводчика, онъ 
въ 1777  Г ° Д У  купилъ второй заводъ Николае-Павдинскій*) и от
крылъ Турьинскіе рудники, а въ 1768 г. построилъ главный 
заводъ—Богословскій, давшій впослѣдствіи наименованіе всему 
округу. Рядомъ съ постройкой заводовъ Н. М. еще содержалъ 
винокуренные заводы своимъ чередомъ, какъ очень выгодное 
дѣло. Въ 1777 Г 0Д У ) п0 размѣрамъ своего состоянія, онъ причи
сляется къ первой гильдіи купцовъ I'. Верхотурья. При изученіи 
Верхотурскаго уѣзда въ 1908 году [намъ приходилось неодно
кратно слышать отъ разныхъ лицъ изъ жителей села Карауль- 
скаго и другихъ селеній, что бывшій вблизи этого села казен
ный Лялинскій заводъ также принадлежалъ М. М., но Чупинъ, 
въ своемъ словарѣ не даетъ никакихъ указаній, были ли у 
Походяшина Лялинскіе заводы въ арендѣ или же находились у 
него въ посессіонномъ пользованіи. Нельзя отрицать того факта, 
что народная память сохранила прикосновенность Походяшина 
къ Лялинскимъ казеннымъ заводамъ, но рядомъ нельзя не вѣ
рить такимъ знатокамъ историкамъ горнаго дѣла, какъ покой
ный Н. К. Чупинъ. М. М. Походяшинъ скончался въ 1781 году 
на 52 году жизни. Старшій сынъ его Василій умеръ еще при 
жизни отца, второй—Николай служилъ въ гвардіи офицеромъ, 
младшій—Григорій родился въ 1760 году, такъ же служилъ въ 
гвардіи п умеръ съ чиномъ премьеръ-маіора и былъ мартини
стомъ. Въ концѣ X V III столѣтія въ Верхотурьѣ проживала вдова 
Евдокія Иванова Походяшина съ дочерью Агриппиной Михай
ловной, прихожанки Воскресенской церкви; принадлежали ли 
эти лица къ семьѣ М. М. неизвѣстно, но судя по одноименности 
отечествъ Агриппины и Максима можно предположить, что это 
была мать М. М. Походяшина съ дочерью. Могила, послѣднее 
мѣсто упокоенія Походяшина, неизвѣстна верхотурцамъ, похо
роненъ ли онъ у построенныхъ имъ церквей или же умеръ гдѣ 
нибудь въ другомъ мѣстѣ. Имѣются только предположенія, что 
онъ погребенъ подъ нижнимъ этажемъ выстроенной имъ Іоанно- 
Варваринской церкви и мѣсто могилы обозначено крестомъ, но

*) Павдинскій заводъ построенъ тульскимъ купцомъ Ливенцовымъ въ 1763 году



—  225

крестъ этотъ нынѣ снятъ; по другой версіи верхотурскіе ста
рожилы предполагаютъ, что Походяшинъ погребенъ подъ поломъ 
Покровской церкви, такъ же выстроенной имъ, гдѣ при ремонтѣ 
пола въ самомъ храмѣ была случайно обнаружена могила съ весьма 
богатой обстановкой, но раскопки могилы не сдѣлано по отсут
ствію на это разрѣшенія. Всѣ построенныя каменныя церкви Походя- 
шинымъ въ Богословскомъ заводѣ, въ с. Петропавловскомъ и въ 
г. Верхотурьѣ имѣютъ почти одинаковую затѣйливую архитек
туру и народная память понынѣ присваиваетъ имъ наименованія 
Походяшинекихъ, кромѣ Покровской церкви въ оградѣ бывшаго 
Покровскаго женскаго монастыря, очень простой архитектуры 
и не имѣющей при томъ колокольни. Библіографія: «Истори
ческое обозрѣніе Сибири,» часть II; «Новиковъ и Московскіе 
мартинисты», Логинова, изд. 1867 г. стр. 234 — 236; «Пермскія 
губ. вѣдом.» 1872 г. № №  30—34, ст. «о Богословскихъ заво
дахъ и заводчикѣ Походяшинѣ,» Н. К. Чупина; «Труды Пермск. 
уч. архивн. комиссіи» вып. V" стр. 66 и 68, А. А. Димитріева; 
архивъ Верхотурской городской уггравы и личныя наблюденія 
автора, въ 1908 году.

Попово Александръ Степановичъ профессоръ электро-тех- 
ническаго Петербургскаго института. По популярности изъ вы
дающихся дѣятелей Пермской губерніи никто не можетъ идти 
въ сравненіе, такъ какъ популярность большинства Пермяковъ 
ограничивается или предѣлами Пермской губерніи или Россіи, 
но получить широкую извѣстность по изобрѣтеніямъ въ электро
техникѣ въ ученыхъ заграничныхъ кругахъ Европы и всего 
міра, кажется, пришлось первому Пермскому уроженцу Александру 
Степановичу Попову, это дѣйствительно знаменитый пермякъ. 
Уроженецъ Турьинскихъ рудниковъ Верхотурскаго уѣзда, сынъ 
священника. Родился въ февралѣ 1 8 5 9  г ° Д а  и росъ въ Турьин
скихъ рудникахъ, въ одномъ изъ крайнихъ сѣверныхъ пунктовъ 
въ предгорьяхъ Пермскаго Урала. Дѣтство и ученіе въ земской 
мѣстной школѣ были проведены въ Турьинскихъ рудникахъ, 
затѣмъ онъ поступилъ въ духовное училище и продолжалъ уче
ніе въ Пермской семинаріи, гдѣ на 5 классѣ остановился, оста
вивъ семинарію, а затѣмъ, по сдачѣ провѣрочнаго экзамена, по
ступилъ въ 1877 году въ Петер6)гргскій университетъ, на ма-
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тематическое отдѣленіе, физико-математическаго факультета. Въ 
университетѣ онъ работаетъ настолько интенсивно и старательно) 
что привлекаетъ на себя вниманіе р\ч<оводителей. Только бо
лѣзнь на второмъ курсѣ задержала его ученіе, но оно завер
шается блестящимъ окончаніемъ курса и Ал. Ст. оставляется 
при университетѣ для подготовки къ профессурѣ.

За время прохожденія университета Ал. Ст., онъ блисталъ 
звѣздами первой величины, какъ напримѣръ профессора: Чебы
шевъ, Савичъ, Минделѣевъ, Коркинъ, Хвольсонъ, Егоровъ и др. 
невольно увлекали молодежь къ занятіямъ наукой. Но рядомъ 
съ этимъ, къ сожалѣнію, любимая имъ физика и особенно спе
ціальные курсы, какъ напримѣръ курсъ электричества читались 
слабѣе другихъ, но такія условія не останавливали А. С. и онъ 
упорнымъ трзщомъ совершенствовался въ излюбленной спеціаль
ности. Г. Коринфскій, сотоварищъ Ал. Ст. по университету го
воритъ: «первымъ импульсомъ къ занятіямъ физическими нау
ками былъ подаренный ему, з^ченику семинаріи, кѣмъ—то въ 
Перми, у’чебникъ физики Гано, тогда только что переведенный 
на русскій языкъ. Чтеніе этой книги безповоротно направило 
его избрать спеціальностью физику»41). Въ з’ниверситетѣ при своей 
любознательности А. С. хотя усердно занимался и другими на
уками, но все свободное время посвящалъ физическимъ опытамъ 
и поэтому его всегда можно было встрѣтить въ физическомъ 
кабинетѣ университета. Рядомъ съ пріобрѣтеніемъ теоретичес
кихъ знаній, А. С. совершенствовался и практически, для чего 
поступилъ въ качествѣ уставщика и объяснителя на первую 
электрическую выставку (1881 г.) онъ основательно ознакомился 
съ постоянными и перемѣнными токами большой силы и высо
каго напряженія, работалъ на установкахъ электрическаго освѣ
щенія въ Петербургѣ, Москвѣ, и Нижегородской ярмаркѣ, пер
вой тогда въ Россіи з’становкѣ по количеству энергіи (до 400 к. 
уаттъ) и величинѣ сѣти (до 5 квадр. километровъ). Черезъ годъ 
по окончаніи университета, А. С. въ 1883 г. поступаетъ въ 
минный офицерскій классъ, затѣмъ тутъ же вскорѣ является 
преподавателемъ математики и общаго курса физики, а затѣмъ *)

*) Надо нолагать книга одобрена тогдашнимъ учителемъ физики и математики 
въ семинаріи П. И. Балабановымъ.
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въ 1897 г. спеціальнаго курса динамо-машинъ и электро-двига
телей, одновременно съ этимъ преподавалъ электротехнику въ 
инженерномъ училищѣ, такъ что многіе офицеры нашего флота 
ученики А. С. Онъ былъ всегда въ высшей степени трудолюби
вымъ и любознательнымъ человѣкомъ, всю свою жизнь посвя
тилъ научной работѣ: онъ ни одного дня не могъ оставаться 
безъ дѣла; лѣтомъ на дачѣ, напримѣръ., онъ почти не жилъ, а 
все каникулярное время проводилъ на военныхъ судахъ, при 
опытахъ телеграфированія или въ лабораторіи, или въ загранич
ныхъ научныхъ поѣздкахъ. На возможность практическаго осу
ществленія телеграфированія безъ проводовъ А. С. былъ наве
денъ слѣдующимъ обстоятельствомъ. При воспроизведеніи опы
товъ Герца, онъ замѣтилъ, что обнаруженіе узловъ и пучностей 
стоячихъ волнъ при помощи резонатора Герца крайне затру
днительно при демонстраціяхъ въ аудиторіи, ему пришла мысль 
(въ 1893 г.) для воспроизведенія этихъ опытовъ воспользоваться 
трубкой Бранли (не задолго передъ этимъ открытой) и онъ на
чалъ конструировать этотъ приборъ. Послѣ многихъ комбинацій 
А. С. удалось совершенно отчетливо воспроизводить опыты от
раженія, преломленія и поглощенія электромагнитныхъ лучей- 
Уже въ 25 апрѣля 1895 г. онъ при помощи изобрѣтеннаго имъ 
прибора демонстрировалъ опыты Герца въ физико-химическомъ 
обществѣ и морскомъ Кронштадскомъ собраніи, при чемъ сдѣ
лалъ докладъ «Объ отношеніи металлическихъ порошковъ къ 
электрическимъ колебаніямъ.» При этой демонстраціи опытовъ 
фигурируетъ знаменитая комбинація Когерера и Рале. Получая 
сигналы черезъ толстую каменную стѣну, А. С. категорически 
утверждаетъ, что задача передачи сигналовъ на большія разсто
янія по существу рѣшена и дальнѣйшее сводится главнымъ об
разомъ къ техническому усовершенствованію приборовъ. И  онъ 
былъ правъ, такъ какъ комбинація Рале и Когерера въ насто
ящее время составляетъ основу каждой пріемной станціи без
проволочнаго телеграфа. Приборъ свой дополненный еще новыми 
приспособленіями былъ изобрѣтателемъ названъ грозоотмѣтчи
комъ и демонстрировался при Лѣсномъ институтѣ. Здѣсь для 
заимствованія къ грозоотмѣтчик}?, параллельно электрическом}’ 
звонку былъ присовокупленъ обыкновенный аппаратъ Морзе и
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такимъ образомъ вопросъ о безпроволочномъ телеграфированіи,
т. е. практической возможности посыланія и приниманія сигна
ловъ при помощи электромагнитныхъ волнъ былъ рѣшенъ окон
чательно къ веснѣ 1896 г.

Такимъ образомъ устройство пріемниковъ электрическихъ 
волнъ телеграфнаго и телефоннаго принадлежитъ А. С. первому, что 
и признано въ заинтересованныхъ кругахъ за границей во Фран
ціи и др. странахъ, не говоря о Россіи и онъ но справедливости 
долженъ быть признанъ изобрѣтателемъ искроваго телеграфа.

Но это изобрѣтеніе получило распространеніе въ практикѣ 
не подъ именемъ А. С. Попова, а итальянца Маркони одновре
менно работавшаго надъ тѣмъ же вопросомъ, какъ и А. С. Въ 
настоящее время въ наукѣ идея комбинаціи телеграфныхъ и те
лефонныхъ пріемниковъ имѣетъ фундаментомъ опыты А. С. 
Конкурентъ его но изобрѣтенію пріемника электромагнитныхъ 
волнъ Маркони запоздалъ своимъ сообщеніемъ. Такъ француз
скій ученый г. Дюкретэ говоритъ: что описаніе пріемниковъ 
электромагнитныхъ волнъ Поповымъ было напечатано 7 декабря 
1895 г. въ журналѣ физико-химическаго общества и вскорѣ пе
реведено на французскій языкъ, между тѣмъ первыя извѣстія 
объ изобрѣтеніи приборовъ Маркони явились въ печати уже на 
слѣдующій 1896 г. и только въ августѣ, а патентъ на изобрѣ
теніе Маркони полученъ уже въ началѣ 1897 г.

За зщачное практическое примѣненіе въ 1889—90 г.г. без
проволочнаго телеграфа при сношеніяхъ, потерпѣвшаго тогда 
аварію броненосеца «Ген. адм. Апраксинъ» съ Коткою А. С. 
былъ удостоенъ электротехническимъ институтомъ званія «ин
женера электрики», получилъ Высочайшую благодарность и отъ 
морского министерства денежную награду.

Въ 1902 г. электротехническій институтъ приглашаетъ А. С. 
профессоромъ, а въ 1905 году автомный совѣтъ института еди
ногласно избираетъ его директоромъ института.

Широкая публика незнакомая съ исторіей изобрѣтенія А. С. 
Попова часто ставитъ упрекъ покойному, что онъ не усовер
шенствовалъ своихъ приборовъ и не разработалъ изобрѣтенія 
до конца. На это говоритъ г. Коринфскій можно возразить слѣ
дующее: въ настоящее время беспорно лучшіе приборы телегра
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фированія изготовляются фирмой «Телефункенъ», но всетаки 
приборами этими далеко не сказано всего того, что отъ этого 
рода сигнализаціи можно ожидать. Заграницей при зшомянутой 
фирмѣ, кромѣ профессоровъ изобрѣтателей, состоитъ 5 инжене
ровъ, которые только занимаются научными изысканіями по 
этому вопросу, къ ихъ услугамъ имѣются прекрасно оборудо
ванная лабораторія, нѣсколько опытныхъ станцій, съ массой 
инженеровъ строителей и исполнителей и заводомъ изготовляю
щимъ эти приборы. Гдѣ же А. С. одному безъ всякой помощи 
и инертности рзтсскаго общества было конкурировать и закрѣ
плять за собой сдѣланное имъ изобрѣтеніе, да и онъ не могъ 
этого сдѣлать не потому, что не получая никакой матеріальной 
поддержки, долженъ былъ читать лекціи въ училищахъ и рядомъ 
вести практическія занятія по - сдѣланному имъ изобрѣтенію, а 
въ заключеніе у него была окончательно отнята всякая возмож
ность для занятій и опытовъ выборомъ въ директора электро
техническаго института.

Въ отношеніи къ людямъ А. С. былъ необыкновенно сим
патичный, любезный и весьма отзывчивый человѣкъ, всегда го
товый сдѣлать все отъ него зависящее, черезъ эти свои качества 
характера онъ пользовался особой любовью и уваженіемъ.

Въ одномъ изъ некрологовъ говорится, что А. С. былъ 
ученый въ полномъ значеніи этого слова по всѣмъ отраслямъ 
физики (хотя почему то русская ученая корпорація не удостоила 
его степени доктора) и по эрудиціи и глубокому пониманію 
физическихъ явленій, его можно поставить рядомъ съ такимъ же 
преждевременно умершимъ профессоромъ Г. А. Столѣтовымъ. 
При обширной педагогической дѣятельности, А. С. въ слушате
ляхъ всегда оставлялъ только хорошія впечатлѣнія и никогда не 
отказывалъ въ совѣтахъ и руководствѣ, кто бы къ нему не об
ращался. Лекціи же его всегда отличались сжатостью, изяществомъ 
и остроуміемъ опытовъ, послѣдніе сдѣлались достояніемъ физики. 
Память слушавшихъ его лекціи, какъ напримѣръ офицерахъ на
шего флота и студентахъ электротехническаго института сохра
нится надолго. Тяжелыя событія нашего времени подорвали его 
не крѣпкій организмъ, переутомленный постоянными занятіями и 
повели къ преждевременной кончинѣ отъ кровоизліянія въ мозгу.



А. С. Поповъ скончался 31 декабря 1905 г. со смертію его 
русская наука потеряла громадную выдающуюся силу. Похоро
ненъ въ Петербургѣ. Въ заключеніе считаемъ умѣстнымъ при
вести стихи, читанные у могилы 3 января 1906 г. въ день по
хоронъ Александра Степановича.

Послѣдній привѣтъ изобрѣтателю безпроволочнаго телеграфа 
профессору Александру Степановичу Попову:

Въ твоей душѣ любвеобильной 
Свѣтъ яркій знанія сіялъ,
Ты мыслью чистою и сильной 
Среду людскую озарялъ.
Ты, щедро жертвуя наукѣ 
И  радость дней и сонъ ночей,
Открылъ неслышимыя звуки 
И  мощь невидимыхъ лучей.
Ты очень скроменъ былъ душою,
Но сталъ извѣстенъ всѣмъ странамъ 
Ты былъ серьезенъ, но съ тобою 
Жилось теплѣй и легче намъ!
И вотъ угасъ ты въ цвѣтѣ силы,
Лежишь во гробѣ недвижимъ.
А мы столпились у могилы 
И  изумленные стоимъ....
Спокойно спи! Здѣсь прахъ твой бренный,
Въ твоей родной землѣ лежитъ,
Теперь покой твой драгоцѣнный 
Самъ крестъ Господень сторожитъ.
Спи спокойно! мы не забудемъ 
Тебя горячею мольбой 
И  благодарны сердцемъ будемъ 
Мы не разлучными съ тобой.
Спи спокойно! Въ своихъ сказаніяхъ 
Твои дѣла мы сохранимъ,
Твои труды для назиданья 
Изъ рода въ родъ передадимъ.

Л. Катанскій.
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Коринфскаго и стихотвореніе Льва Катанскаго. Газ. Народное 
Хозяйство 1906 г. з яняаря №  іб стат. Петровскаго. Журналъ 
физическое обозрѣніе 1906 г. томъ 7, статья Ф. К. Страуса. Га
зета «Слово» 1906 г. 7 января А? 3 4 7 ) статья профессора Лю- 
бословскаго. Газета «Новое время» 1906 г. 11 января №  10741. 
Сообщенія: въ физико-химическомъ обществѣ 24 января 1906 г. 
Ученая и педагогическая дѣятельность А. С. Попова, П. А. Пе
тровскаго, Н. А. Смирнова и И. Г. Енгельманъ, въ минномъ 
офицерскомъ классѣ і і  апрѣля 1906 г.: Н. А. Смирнова біо
графическій очеркъ о жизни и дѣятельности А. С. Попова. А. А. 
Петровскаго, демонстрированіе нѣкоторыхъ оригинальныхъ опы
товъ комбинированныхъ покойнымъ А. С. Поповымъ, П. И. Ры- 
бакина краткій очеркъ изобрѣтенія и з^лучшенія безпроволоч
наго телеграфа А. С. Поповымъ и И. Г. Энгельманъ: Работы 
А. С. Попова по примѣненію безпроволочнаго телеграфа въ Рус
скомъ флотѣ. Историч. Вѣсти. 1906 г. книга 2-я стр. 706. Газ. Молва 
1906 г. А? з и С.-Петербургскія вѣдомости 1906 г. А# 6.

Рудановскій Петръ Васильевичъ, уроженецъ г. Казани, но 
по мѣсту его дѣятельности, на протяженіи времени свыше 30 
лѣтъ, принадлежитъ къ выдающимся пермякамъ, какъ врачъ. 
Петръ Васильевичъ родился въ 1829 году, по окончаніи гимна
зіи поступилъ въ Казанскій университетъ, гдѣ кончилъ курсъ 
въ 1854 году и, будучи стипендіатомъ горнаго вѣдомства, оп
редѣленъ врачемъ въ казенный Верхне-Туринскій заводъ Вер
хотурскаго уѣзда, годъ спустя переведенъ на другой казенный 
горный заводъ Каменскій, Камышловскаго уѣзда, гдѣ врачемъ 
прослужилъ до 1858 года. Выдающаяся дѣятельность и громад
ная эрудиція П. В. обратила вниманіе на него горнаго вѣдом
ства, которое командировало его за границу для ознакомленія 
съ устройствомъ госпиталей и пополненія знаній по глазнымъ 
болѣзнямъ. По возвращеніи изъ за границы въ 1859 году, П. В. 
получаетъ приглашеніе на службу въ богатѣйшій на Уралѣ 
тогда изъ горныхъ округовъ Нижне-Тагильскій, гдѣ и остался 
на службѣ до конца своей жизни. Занятія наукой П. В. не оста
влялъ всю свою жизнь. Безъ нихъ онъ не могъ жить, такъ тѣсно 
связанны у него теорія съ практикой. Недаромъ П. В. Руда-
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новскій считался превосходнымъ врачемъ, знатокомъ своего дѣла 
не только въ предѣлахъ Пермской, но и многихъ другихъ со
сѣднихъ губерній и едва-ли не всей Сибири. Заводская больница 
въ Нижнемъ-Тагилѣ, гдѣ работалъ П. В., за время его завѣды
ванія, была обставлена едва-ли не лучше любой клиники. Здѣсь 
на средства заводовладѣльца пріобрѣталось все, что изобрѣтала 
наука на пользу человѣчества и примѣнялось на практикѣ. Ог
ромная медицинская библіотека и музей, собранный руками П. В. 
довершали видъ больницы и обращали ее въ клинику. Труднѣй
шія и почти всегда удачныя операціи тѣла и глазъ создали Ру- 
дановскому славу прекраснаго хирурга и окулиста, а печатные 
труды его по медицинѣ по нервной патологіи и физіологіи упро
чили за нимъ европейскую извѣстность. Казанскій университетъ 
въ 1875 году далъ ему почетную степень доктора медицины 
безъ экзамена и представленія диссертаціи; Петербургская ака
демія наукъ въ 1868 году предложила премію П. В., Я. Рклиц- 
каго за работу «О строеніи корешковъ спинныхъ нервовъ, спин
ного и продолговатаго мозга человѣка и нѣкоторыхъ высшихъ 
животныхъ». Парижская академія наукъ избрала Петра Василь
евича своимъ членомъ, послѣ чего онъ вступилъ въ переписку 
съ знаменитыми учеными Европы, Кладъ Бернаромъ, Шарко, 
Реклигаузеномъ и др. При всей массѣ работы по наукѣ Петръ 
Васильевичъ находилъ время еще для общественной дѣятельности. 
Имъ организованъ былъ въ Нижнемъ Тагилѣ санитарный ко
митетъ, при больницѣ устроена школа для подготовки фельдше
ровъ, *) по выбору земства былъ нѣсколько трехлѣтій почетнымъ 
мировымъ судьей и членомъ училищнаго совѣта. Въ 1873 году 
онъ принялъ самое дѣятельное участіе на съѣздѣ естествоиспы
тателей и врачей въ Казани.

Располагая заслуженнымъ довѣріемъ владѣльцевъ Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ, сумѣлъ образцово поставить медицинское 
дѣло во всѣхъ 7 горныхъ заводахъ принадлежащихъ Демидовымъ, 
приглашая врачебный персоналъ и организуя больнички и прі
емные покои, не говоря о центральной большой больницѣ Ни
жне-Тагильскаго завода, гдѣ онъ работалъ самъ.

*) Его ученики до сихъ поръ работаю тъ въ Верхот. уѣздѣ.
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Въ отношеніи къ окружающимъ Петръ Васильевичъ былъ 
образцовымъ человѣкомъ, чему доказательствомъ служитъ тотъ 
фактъ, что черезъ 5—6 лѣтъ его службы въ Нижнемъ-Тагилѣ, 
заводское населеніе, раскольники разныхъ толковъ, закоренѣлые 
носители предразсудковъ относившіеся ко всему мірскому и въ 
особенности къ леченію не только съ недовѣріемъ, но даже 
съ ненавистью, сами пошли въ больницу II. В. Рудановскаго.

Петръ Васильевичъ скончался въ’Петербургѣ 21 января 1888 г., 
а похороненъ въ Нижнемъ Тагилѣ при Введенской церкви 8 марта 
того же года. При его похоронахъ Нижне-Тагильцы плакали 
безъ различія сословій и состояній, отъ малаго до стараго.

Такую память оставилъ но себѣП. В. Рудановскій, какъ врачъ 
и какъ человѣкъ, не только въ Нижнемъ Тагилѣ, но и въ Верхотур
скомъ уѣздѣ, а также и Пермской губерніи. Иерм. губ .вѣд. 1888 г. 
нѣсколько статей; дѣловой корреспондентъ 1888 г. М  40 и 53 
Труды Пермской учен, архивн. комиссіи вып. V, стр. 54—56.

Мартынове Александръ Ивановичъ, народный учитель.— 
А. И. родился въ г. Ирбити Пермск. губ. въ 1851 году, перво
начальное образованіе получилъ въ одной изъ начальныхъ школъ 
родного города и затѣмъ окончилъ Екатеринбургскую гимназію. 
Даровитый отъ природы, кончившій курсъ гимназіи Александръ 
Ивановичъ вмѣсто университета предпочелъ пойти на зшитель- 
ство въ народную школу. Педагогическая дѣятельность его на
чалась въ Ирбитскомъ земствѣ, гдѣ онъ служилъ до 1877 года, 
а съ этого года перешелъ въ сосѣдній Верхотурскій уѣздъ въ 
с. Ѳоминское. При преобразованіи Махневскаго однокласснаго 
училища въ 2-хъ классное Александръ Ивановичъ былъ назна
ченъ въ это училище завѣдывающимъ.

Дѣлаемъ извлеченіе изъ докладовъ очередному XXXII зем
скому собранію, гдѣ личность А. И. характеризуется такъ: «онъ 
рѣзко выдѣлялся изъ среды прочихъ учителей по своимъ осо
бымъ достоинствамъ и крупнымъ заслугамъ на педагогическомъ 
поприщѣ въ Верхотурскомъ уѣздѣ». Глубоко сознательно пре
данный дѣлу просвѣщенія народа, онъ никогда не былъ школь
нымъ наемникомъ, таковы отзывы бывшихъ учениковъ А. И. и 
даже школьной инспекціи. Онъ всю жизнь работавшій надъ по
полненіемъ своего образованія, умѣлъ возбудить стремленіе * къ

Историко-экономическій очеркъ Верхот. уѣзда. 16



самообразованію и честному труду въ своихъ з'ченикахъ. Вго 
педагогическая репутація прочно }ютановилась въ уѣздѣ и на 
его какъ на лучшаго преподавателя и воспитателя обратило вни- 
маніе уѣздное земство. Для пополненія знаній, онъ не разъ по- 
л}'чалъ командировки для изученія школьнаго дѣла въ Россіи, 
такъ А. И. были посѣщены выставки на земскій счетъ: Всерос
сійская въ 1882 году въ г. Москвѣ, Сибирско-Уральская, научно
промышленная въ 1887 г. въ г. Екатеринбургѣ и наконецъ Все
россійская въ 1896 г. въ Нижнемъ Новгородѣ. Отчеты о ре
зультатахъ осмотра выставокъ у. А. И. были полны интереса 
съ живымъ изложеніемъ. Будучи по природѣ талантливымъ и 
любознательнымъ человѣкомъ А. И. не скупился на средства 
для пріобрѣтенія книгъ, послѣ его смерти осталась богатая би
бліотека по разнымъ отдѣламъ педагогики и школьнаго дѣла. 
Досуги свои отъ школьныхъ занятій онъ употреблялъ на писа
тельство и былъ сотрудникомъ многихъ мѣстныхъ изданій; по 
его иниціативѣ была организована комиссія изъ учителей для 
изученія Верхотурскаго уѣзда, часть работъ этой комиссіи по 
описанію пунктовъ уѣзда, кажется, печатались въ газетѣ издавав
шейся тогда въ г. Екатеринбургѣ, Екатеринбургской недѣлѣ. 
А. И. составлена брошюра «Краткій историческій очеркъ Перм
ской губ. и Верхотурскаго уѣзда преимущественно, изданный 
земствомъ и разосланный по земскимъ училищамъ, какъ пособіе 
по родиновѣдѣнію. Готовился имъ географическій очеркъ всего 
Верхотурскаго уѣзда, но смерть остановила эту работу.—Онъ 
всѣ силы, знанія и энергію отдавалъ на служеніе родному на
роду, жизнью котораго А. И. жилъ. Одна изъ посмертныхъ ха
рактеристикъ такъ ' говоритъ о немъ: радости народа—были его 
радостями, горе — его горемъ. Добрый наставникъ въ школѣ, онъ 
не порывалъ связи съ учениками и по выходѣ ихъ изъ училища. 
Болѣе способнымъ изъ нихъ онъ всячески помогалъ продолжать 
образованіе, и не рѣдко изъ своихъ скудныхъ учительскихъ 
средствъ давалъ безвозвратныя ссуды, не говоря о безплатномъ 
подготовленіи къ поступленію въ другія учебныя заведенія, о 
снабженіи книгами и т. д. Его просвѣтительная дѣятельность 
подтверждается отчетами въ земской управѣ и докладами зем
скому собранію, какъ напримѣръ въ 1901 г., когда училищная
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инспекція по уѣзду отмѣчаетъ фактъ большаго числа читателей 
въ Махневской народной библіотекѣ по сравненію съ другими, 
а также и распродажу комплектовъ книгъ, которые сбывались въ 
Махневой изумительно быстро и этимъ всѣмъ земство обязано А. И.

Память о такомъ дѣятелѣ, какимъ былъ А. И. и теперь 
живетъ въ уѣздѣ, такъ какъ на земской службѣ и на • другихъ 
поприщахъ находится много лицъ, которые хранятъ память о 
своемъ бывшемъ учителѣ, считая себя обязанными ему за полу
ченное образованіе. Нельзя умолчать и о томъ, что А. И. поль
зовался большимъ уваженіемъ среди мѣстнаго крестьянскаго на
селенія и, благодаря этому и многолѣтнему общенію съ мѣст
ными жителями онъ былъ не только школьнымъ, но и народнымъ 
учителемъ въ широкомъ смыслѣ этого слова. А. И. не разъ 
представлялась возможность перемѣнить учительство на другую 
профессію, болѣе легкую и лучше оплачиваемую, но онъ не хо
тѣлъ измѣнять своему учительскому званію; начальство предлагало 
перейти въ другое училище вблизи желѣзной дороги, расположен
ное въ лучшихъ условіяхъ для жизни, но А. И. любилъ свое дѣтище 
Махневское 2-хъ классное училище и не могъразстаться съ нимъ 
до конца дней своей жизни. Любящее и отзывчивое сердце А. И. 
много перечувствовало за время его трудовой жизни на нивѣ на
роднаго просвѣщенія и не въ мѣру’работало, наконецъ утомилось, 
изнемогло и свело слабое тѣло въ могилу на 49 г. жизни.

А. И. Мартыновъ скончался 12 января 1901 года въ д. Ма
хневой, земствомъ постановлено по ходатайству инспекціи по
ставить въ Махневскомъ училищѣ портретъ его, а также от
пущенъ кредитъ на постановку памятника на мѣстѣ послѣдняго 
упокоенія этого труженика, погребеннаго на кладбищѣ Тагильской 
слободы, Топорковской волости. Библіох'раф. свѣд. Перм. губ. вѣд. 
1901 г. январь. Журналъ Верхотурскаго уѣзднаго земскаго собранія 
XXXII очередной сессіи 1901 г. и Русская школа 1901 г. книга 3-я.

Полуьновб Константинъ Павловичъ, выдающійся уральскій 
металлургъ. К. II. уроженецъ Костромской губ. Кинещемскаго 
уѣзда, въ- иомѣстьи своего отца провелъ дѣтскіе годы, а по 
окончаніи курса въ Костромской гимназіи въ 1852 году посту
пилъ на физико-математическій факультетъ Московскаго универ.
ситета и окончилъ его въ 1856 году съ большой золотой ме
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далью. Имѣя сильное стремленіе къ математическимъ наукамъ, 
онъ поступилъ для слушанія лекцій на геодезическое отдѣленіе 
академіи генеральнаго штаба, куда можно было поступать по 
лрослуженіи въ строю офицеромъ не менѣе двухъ лѣтъ, но К. П. 
по Высочайшему повелѣнію былъ освобожденъ отъ строевой 
службы и за выдающіяся успѣхи по прохожденію университет
скаго курса принятъ, вопреки правиламъ, въ академію генераль
наго штаба. При окончаніи курса въ академіи К. П. за успѣхи 
былъ записанъ на золотую доску и оставленъ при обсерваторіи 
для приготовленія къ профессорскому званію. Но судьба сложи
лась иначе. Матеріальная обстановка К. П. побудила искать бо
лѣе обезпеченнаго рода занятій. Одинъ изъ учениковъ его мо
лодой владѣлецъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ П. П. Демидовъ, 
зная стѣсненное матеріальное положеніе К. П. съ семьей, пред
ложилъ ему мѣсто преподавателя математики при Выйскомъ 
техническомъ училищѣ въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ и К. П, 
принялъ это предложеніе въ 1859 году. Въ Нижнемъ Тагилѣ, 
помимо преподавательской дѣятельности, К. П. заинтересовался 
горнозаводскимъ дѣломъ, чему не мало способствовалъ управля
ющій Нижне-Тагильскимъ округомъ г. Рашетъ, который въ кон
цѣ концовъ, предложилъ К. П. мѣсто управителя въ Висимо- 
Шайтанскомъ заводѣ, гдѣ онъ прослужилъ до 1862 года, а за
тѣмъ переведенъ управителемъ Нижне-Салдинскаго завода, того 
же Нижне-Тагильскаго горнаго округа. Въ этомъ заводѣ К. П. 
прослужилъ 38 лѣтъ до 1902 года и здѣсь пріобрѣлъ себѣ из
вѣстность, какъ горнозаводскій дѣятель, поднялъ на невиданную 
высоту на Уралѣ техническую и хозяйственную стороны Нижне- 
Салдинскаго завода. Прежде всего нужно указать, что рельсо
прокатное производство при К. П. получило здѣсь широкое раз
витіе, при чемъ въ приготовленіи желѣзныхъ рельсъ имъ при
мѣнялся особый способъ приготовленія желѣзныхъ рельсъ, та
кихъ высокихъ качествъ, что въ концѣ 8о-хъ годовъ минувшаго 
столѣтія можно было видѣть на Николаевской и Нижегородской 
дорогахъ рельсы выдѣлки Нижне-Салдинскаго завода, выдержи
вавшіе въ теченіи четверти столѣтія безъ перерыва огромное 
движеніе. Для точной обрѣзки тѣхъ же рельсъ К. П. изобрѣлъ 
весьма остроумный приборъ, такъ называемый фотометръ. Кромѣ
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рельсопрокатнаго производства К. П. были выстроены 4 домен
ныя печи, а для нагрѣва дутья введены аппараты Каупера, че
резъ это—доменное производство Нижне-Салдинскаго завода за
няло одно изъ первыхъ мѣстъ на Уралѣ но своимъ размѣрамъ 
и техническимъ результатамъ. Далѣе при К. II. въ Н.-Салдин- 
скомъ заводѣ была построена первая въ Россіи бессемеровская 
фабрика. Первоначально постройка и завѣдываніе этой фабрикой 
были поручены другимъ лицамъ, но когда дѣло бессемерованія 
не пошло, то завѣдываніе имъ было возложено на К. П. Для 
изученія бессемерованія онъ былъ командированъ за границу и 
изучалъ его въ Швеціи, Англіи и Франціи, возвратившись ввелъ 
новый методъ бессемерованія мало-кремнистыхъ чугуновъ, со
стоявшій въ предварительномъ перегрѣвѣ чугуна въ отражатель
ныхъ печахъ. Методъ этотъ далъ необыкновенно блестящіе ре
зультаты. Вначалѣ методъ этотъ былъ встрѣченъ съ большимъ 
недовѣріемъ, хотя практическая выгодность его была очевидна 
и уже позднѣйшія теоретическія изслѣдованія вполнѣ подтвер
дили правильность Полѣновскаго метода, и въ настоящее время 
такъ называемое русское или непрямое бессемерованіе получило 
довольно широкое распространеніе во' всемъ мірѣ. К. П. не за
крѣплялъ за этимъ способомъ какой либо собственности: онъ 
держался принципіальнаго возрѣнія, что открытія человѣческаго 
ума должны быть общимъ достояніемъ людей. Онъ не назвалъ 
даже изобрѣтенный способъ непрямого бессемерованія своимъ 
именемъ и большинство нынѣшнихъ спеціалистовъ, примѣняю
щихъ ЭТОТЪ способъ, не знаютъ, КОМ}7 они имъ одолжены. Н е
прямое бессемерованіе было самымъ крупнымъ техническимъ 
изобрѣтеніемъ К. П,, но далеко не единственнымъ, такъ онъ 
работалъ надъ практическимъ примѣненіемъ электричества и за
долго до изобрѣтенія свѣта Яблочкова, конструктировапъ при
боръ для освѣщенія, этотъ электрическій фонарь служилъ для 
освѣщенія заводской конторы въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ.

Въ отношеніи рабочихъ, какъ заводскій управитель, К. II. 
былъ сторонникомъ обезпеченности ихъ, онъ считалъ экономію 
въ платахъ имъ недопустимой. За время долголѣтняго управле
нія Нижне-Салдинскимъ заводомъ, производительность труда во



многихъ цехахъ оплачивалась весьма хорошо и заработокъ ра
бочихъ за смѣну доходилъ до 4 руб.

Управленіе Нижне-Тагильскими заводами дѣлало нѣсколько 
разъ попытки уменьшить заработки рабочихъ, но К. П. цѣной 
большихъ усилій отстаивалъ каждый разъ неприкосновенность 
платъ у рабочихъ. Народная память цѣнитъ и помнитъ К. П., 
въ благодарность за услуги оказанныя рабочимъ, его поминаютъ 
Нижне-Салдинцы, какъ справедливаго и добраго человѣка къ 
меньшей братіи. Въ цѣляхъ улучшенія экономическаго быта на
селенія, К. П. пріохачивалъ заводское населеніе къ земледѣлію, 
которое отсутствовало въ шестидесятыхъ годахъ минувшаго сто
лѣтія въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ. Какъ вести хозяйство, 
К. П. лично показывалъ примѣръ, арендуя участокъ земли, при
мѣнялъ довольно удачно многіе агрономическіе пріемы, поста
вивъ хозяйство своего арендованнаго участка на образцовую 
высоту. Ппоразительные люпѣхи въ хлѣбопашествѣ у К. II. 
нашли подражателей и земледѣльческое хозяйство захватывало 
все большій и большій кругъ изъ среды жителей Нижне-Сал- 
динскаго завода. По иниціативѣ К. П. открыто ссудо-сберега
тельное товарищество и основано общество потребителей. По 
его иниціативѣ, какъ гласнаго земства, преобразована земская 
школа въ 2-хъ клас. училище и онъ же строитель храмовъ въ 
Верхне и Нижне-Салдинскомъ заводахъ. Будучи уже на покоѣ 
К. П. сохранилъ свои духовныя силы и уже 7о лѣтнимъ стар
цемъ онъ изучилъ англійскій языкъ самостоятельно безъ учи
теля, фактъ этотъ указываетъ насколько велика была въ немъ 
сила жажды знаній. Только потеря зрѣнія въ послѣдніе годы 
способствовала упадку его силъ и укоротила его жизнь. К. П. 
скончался въ ночь съ 12 на 13 января 1908 года въ Екате
ринбургѣ.

Анонимная брошюрка памяти К. П. Полѣнова и частію лично 
собранныя справки въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ авторомъ въ 
1908 году.



ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ И СТАТИСТИЧЕСКІЙ
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Абрамова гора 1-я, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа 
расположена между лѣвыми притоками р. Тагила, р.р. Осиновкой 
и Каменкой въ 4 верстахъ къ В. отъ Черноисточинскаго пруда, 
сложена изъ діорита, съ переходомъ въ зеленый сланецъ, здѣсь 
же встрѣчаются хлоритъ, талькъ, змѣевикъ, траппъ и друг. Къ
С. В. отъ нея расположены на томъ же водораздѣлѣ горы Ж ура
влева и Юрьева. Свѣд. геологич. бюро Нижне-Тагильскаго за
водоуправленія и слов. Чуп. т. I стр. 84.

Абрамова гора 3 - я ,  КЪ югу отъ первой, одноимянной, въ 
Нижне-Тагильскомъ округѣ, составляетъ водораздѣлъ лѣвыхъ 
притоковъ р. Тагила, р. Осиновки, впадающей въ Кузьку-послѣд- 
няя притокъ Тагила. В. Кузька съ лѣвой стороны принимаетъ 
р. Абрамовку, соименнипуг горы, дающей ей начало. Свѣд. лѣсни
чества Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Абрамовичи или Прянишникова на р. Турѣ, Мерку- 
шинской волости, отъ звѣзднаго города въ 43 верст. Деревня 
Прянишникова при ревизіи населенія въ Россіи въ 1834 году 
значится съ 2 дворами и 5 жителями обоего пола, въ составѣ 
Кишкинской волости. Селеніе принадлежитъ къ приходу с. Мер- 
кушинскаго.— Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія и частью отъ заготовки и сплава лѣсовъ по Турѣ 
и мочально-рогожнаго промысла. Дворовъ въ селеніи —15, въ 
нихъ жителей обоего пола 88 челов. по свѣд. Пермскаго губерн
скаго земства 1909 года. Свѣдѣнія получены путемъ разспросовъ 
и частью изъ архива Верхотурскаго казначейства.

Авроринскій заводъ, основанъ въ 1850 г., какъ вспомо
гательный къ Черноисточинскому заводу и расположенъ на ма
ленькой рѣчкѣ въ 3-хъ верстахъ отъ него. Теперь всѣ заводскія 
устройства закрыты. .Торн. журн. д.88.3. г. кн.... I личн. наблюд. 
автора.

Авроринскій пріискъ, на р. Мартьянѣ, впадающемъ въ 
р. Шайтанку притокъ межевой Утки, здѣсь платина была от
крыта въ 1836 г. и разрабатывалась до 1846 года; послѣ пере
рыва снова пріискъ разрабатывался съ 1849 п0 г^53— 1864 г. и 
послѣдняя окончательная выработка его продолжалась съ 1865 г. 
по настоящее время за періодъ съ 1836 г. по 1896 г. платины
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добыто 2399 пуд. 23 фунта. Нижне-Тагил, и Луньевск. заводы 
на Всероссійской выставкѣ 1896 г. стр. 64.

Адріановичи, или Ивановское село, на р. Сосьвѣ, Лозь- 
винской волости, отъ у. г. въ 175 верстахъ, упоминается при 
ревизіи народонаселенія въ Россіи въ 1816 году, какъ деревня 
Всаулкова съ іо  дворами и съ 74 жителями обоего пола. Въ 
1873— 5 г. въ Ивановой было 105 мужского пола и і іб  жен
скаго пола. По списку населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи 
изд. губ. земства въ 1898 году въ селѣ значится 40 дворовъ, въ 
нихъ 146 мзокского пола и 148 женскаго пола жителей. Жители 
села, бывшіе ясачные вогулы, ведутъ свою генеологію отъ коче- 
ваго вогула Андріана Всаулкова, имѣвшаго двухъ сыновей, Ивана 
и Петра, отъ имени перваго получило свое названіе село Ива
новское, называющееся также по имени отца Андріановичами, 
отъ имени втораго сына — Петра, получила наименованіе, выше-— 
лежащая въ 20 верстахъ по Сосьвѣ, д. Петрова. Вначалѣ въ 
Ивановскомъ была построена часовня въ 1865 году и въ 1877 — 
обращена въ церковь, какъ приписная къ Тз'рьинскимъ рудни
камъ, а въ 1886 г. возникъ самостоятельный Ивановскій при
ходъ. Въ селѣ земская школа открыта въ 1889 годзз вол. правленіе 
Лозьвинской волости, торговыхъ лавокъ з и одна казенная вин
ная, ярмарка бываетъ съ 13 по 15 сентября. Почва въ окрест
ностяхъ села болотистая, глинистая и для земледѣлія признается 
малоудобной, хотя таковое здѣсь сзчцествуетъ. Луговые покосы 
на Сосьвѣ очень хороши, сѣна полный избытокъ, не только для 
мѣстнаго потребленія, но много его остается и для продажи на 
заводахъ Богословскаго округа. Промыслы: охота на пушныхъ 
звѣрей и птицу, рыбная ловля и выращиваніе соболей при до
махъ. Послѣдній промыселъ существуетъ только въ нѣкоторыхъ 
деревняхъ: маленькіе соболя берз'тся изъ дупелъ, гдѣ имѣютъ 
привычку соболя устраивать свои гнѣзда. По изъятіи изъ гнѣзда, 
соболиные котята кормятся молокомъ, затѣмъ молокомъ съ хлѣбомъ 
си наконецъ кормленіе начинается живностію, воробьями и т. п. мел
кими животными и птицами и наконецъ живыми бѣлками, состав
ляющими самое лакомое блюдо для соболей. Дворовъ 57, въ нихъ 
мужского пола 167 и женскаго пола 197. Списокъ населенныхъ 
мѣстъ Пермской губерніи 1904 г., изданіе губернскаго земства,



церкви и приходы Екатер. епарх. 303 и 304, адресъ календарь 
Пермской губерніи 1880 г. 35, 42 и 57 и архивъ Верхотур
скаго казначейства.

Адріановскій поселокъ ,М и д  на р. Латѣ, временно при
численъ къ Караульской волости, отъ у  г. въ 68 верстахъ. 
Земля подъ поселокъ отведена переселен, управл. въ 1902 году 
въ количествѣ 571 десят. удобной и 175 неудобной, заселена 
4 семьями съ 27 жителями обоего пола выходцами изъ разныхъ 
уѣздовъ Пермской губерніи И 3 семьями съ іб жителями обоего 
пола изъ Вятской губерніи. Свѣд. пересел, управ. 1909 г.

Азіатская станція, Пермской желѣзной дороги на 276 в. 
отъ Перми и отъ сосѣднихъ въ 15 верст. • Гороблагодатской 
(Кушвы) и Уральскаго хребта. Расположена на 823 футахъ 
абсолютной высоты. Эта первая станція въ Азіатской Россіи, 
здѣсь полотно дороги проходитъ глубокимъ полутунелемъ, тяну
щимся болѣе чѣмъ на 1/ і версты. Выемка пробита въ толщѣ 
глинистаго сланца и др. породъ; толща этихъ породъ возвышается 
надъ полотномъ желѣзной дороги на 7 — 9 аршинъ. Адресъ ка
лендарь Пермской губерніи 1908 г. и мѣры къ лѣсо-охран. и лѣсо- 
возращ. въ Пермской губерніи Вернацкаго стр. 4.

Актайская Монастырская заямка, такъ называется по- 
селье принадлежащее Николаевскому мужскому монастырю въ 
8 верстахъ отъ города Верхотурья,, на р. Актаѣ, вблизи его 
впаденія въ рѣку Туру. Въ этомъ монастырскомъ поселкѣ на
ходится 4 каменныхъ корпуса и шесть деревянныхъ домовъ съ 
кельями для монашествующихъ. Имѣется деревянный храмъ освя
щенный въ 1887 г. При скитѣ имѣется гостинница для бого
мольцевъ и разныя хозяйственныя службы. При этой заимкѣ 
находится земли отведенной монастырю въ 1852 г. 116 '/-> деся
тинъ, занятой лѣсомъ и покосами. На заимкѣ проживаетъ до 
2 5 —30 человѣкъ монашествующей братіи. Историческое и архео
логическое описаніе г. Верхотурья съ его уѣздомъ Токмакова 
стр. 258—9 и личныя наблюденія автора въ і 9 ° 9  Г°ДУ-

Актай рѣка притокъ Баранчи, впадающій въ р. Тагилъ въ 
самомъ селеніи Нижне-Баранчинскаго завода.

Акинфіево или Талое село, на р. Талой, притокѣ Салды, 
впадающей въ р. Тагилъ Нижне-Салдинской волости. Въ селеніи
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двѣ православныя церкви, каменная и деревянная, земское учи
лище, торговыхъ лавокъ 4 и одна винная. Главныя занятія насе
ленія подзаводскія работы и земледѣліе. Послѣднее даетъ здѣсь 
удовлетворительные результаты, высѣваются пшеница, рожь, яч
меня сѣется мало. Обильная лѣсная поскотина способствуетъ 
разведенію скота. Кромѣ перевозки лѣсу и угля, населеніе за
нимается корчевкой пней и вязкой сучьевъ, которые доставля
ются въ Нижне-Салдинскій заводъ. Жители Акинфіева пере
селенцы, выведенные Демидовымъ изъ Тульской губерніи, народъ 
трзщолюбивый и весьма зажиточный. Въ селѣ имѣется кирпиче- 
дѣлательное заведеніе, четыре кузницы, сапожниковъ двое и одинъ 
шорникъ. Село находится въ 3-хъ верстахъ отъ вновь строю- 
щейся линіи желѣзной дороги изъ Ыижне-Салдинскаго завода въ 
г. Алапаевскъ. Дворовъ въ селеніи 2x8, въ нихъ ішренныхъ 
жителей мужского пола 590 и женскаго пола біо, авсеі'О 1190 ч. 
Списокъ населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи издан, губерн
скаго земства 1904 г. и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Алабашка верхняя и нижняя д. на р. Алабашкѣ лѣвомъ при
токѣ Нейвы, Башкарской волости отъ у. г. въ 180 верстахъ, 
деревни отстоятъ другъ отъ друга не болѣе двухъ верстъ. Въ 
старой, или верхней Алабашкѣ по переписи населенія въ Россіи 
въ 1850 г. считалось 39 мужскаго пола и 29 женскаго пола, въ 
Нижней, или новой Алабашкѣ по той же ревизіи, мужскаго пола 
24 и женскаго пола 25 человѣкъ. Населеніе частію придержи
вается разскола. Главныя средства къ существованію земледѣліе, 
затѣмъ подзаводскія работы. Промыслы: добыча самоцвѣтныхъ 
камней въ окрестностяхъ деревни. Разработка Алабашинскихъ 
копей началась въ X V III столѣтіи. Здѣсь въ Старцевомъ логу 
или ямѣ въ 1828 году найденъ бериллъ вѣсомъ въ 6 фунтовъ 
11 золотниковъ. Экземпляръ этотъ хранится въ музеѣ горнаго 
института въ Петербургѣ и оцѣнивается въ 150000 р. Чупинъ 
въ своемъ словарѣ указываетъ на присутствіе въ Алабашкахъ 
слѣдующихъ минераловъ:

і) полевой шпатъ, или такъ называемый ортоклазъ, встрѣ
чается въ превосходныхъ большихъ кристаллахъ, соединенныхъ 
въ группты, въ гранитѣ, при чемъ кристалліл встрѣчаются до і ф. 
длиною.
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а) альбитъ (тоже полевошпатовый минераллъ) малоявствен
ными кристаллами въ гранитѣ.

3) гранатъ, или вениса (желѣзисто-горько землистая) кри
сталлами часто значительной величины, кровяно-краснаго цвѣта. 
Иногда кристаллы венисы имѣютъ поверхность чернаго цвѣта.

4) слюда поташистая, совершенно прозрачная и безцвѣтная 
въ тонкихъ листочкахъ, а въ толстыхъ кускахъ—сѣраго или 
желтовато-бѣлаго цвѣта. Встрѣчается иногда въ видѣ таблицъ, 
различной толщины. (Таблицами въ минералогіи называются 
плосскіе кристаллы, въ видѣ дощечекъ и пластинокъ).

5) лиственистая слюда или лепидолитъ, встрѣчается большею 
частію въ видѣ тонкихъ шестиугольныхъ таблицъ, красиваго 
рогового или персико-краснаго цвѣта, иногда приближающагося 
къ фіолетовому, съ металло-виднымъ перламутровымъ блескомъ.

б) черный шерлъ, или черный турмалинъ.
7) прозрачный и безцвѣтный кварцъ (горный хрусталь). 

Мѣстныя крестьяне называли его прежде строганцами, а также 
тальянами. Въ 1760 годахъ были сюда посланы Итальянцы- 
мастера для поисковъ цвѣтныхъ камней.

8) дымчатый горный хрусталь (или дымчатый топазъ, раух- 
топазъ) мѣстные жители крупные кристаллы дымчатаго топаза 
зовутъ смольяками.

9) пирритъ, чрезвычайно рѣдкій минералъ, маленькими кри- 
сталиками желто-оранжеваго цвѣта.

10) бериллъ, въ видѣ шестиугольныхъ призмъ: а) аквамаринъ; 
болѣе или менѣе прозрачный и 6) обыкновенный бериллъ, не 
прозрачный, а только -просвѣчивающій. Цвѣтъ берилла различенъ, 
винно-желтый, зеленовато-желтый, желтовато-зеленый, синевато- 
зеленый и блѣдно-синій.

и ) топазъ, или тяжеловѣсъ встрѣчается въ видѣ мелкихъ 
и крупныхъ кристалловъ. Большею частію Алабашинскіе топазы 
отличаются синеватымъ цвѣтомъ, но иногда встрѣчаются Кри
сталы свѣтло-зеленые и сѣровато-бѣлые. Топазы въ Алабашкахъ 
попадаются въ пещерообразныхъ пустотахъ гранита. Прежде 
Алабашинскіе топазы покупались на мѣстѣ отъ 500 до юоо р. 
(вѣроятно ассигнаціями). Пустоты Алабашинскаго гранита, даже 
не заключающія очень цѣнныхъ матеріаловъ, почти всегда бы
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ваютъ убраны прекрасными кристаллами дымчатаго кварца, 
иолеваго шпата и чернаго шерла. Такія скопленія минералловъ 
мѣстное населеніе называетъ кустами. Въ юо саженяхъ отъ 
Старой деревни, по правую сторону Хмѣлевки, находится копь 
мельница, въ ямахъ которой видны среди болѣе или менѣе раз
рушенныхъ гнейсовъ, жилые пегматита съ біатитомъ, венисой, 
чернымъ турмалиномъ, дымчатымъ кварцемъ, альбитомъ и пр.; 
Кристалы еврейскаго камня въ этомъ пегматитѣ достигаютъ до 
і фута*). Въ верстѣ къ Ю  — отъ деревни находится славив
шаяся нахожденіемъ аквамариновъ копь — Большая мыльница. Въ 
старыхъ отвалахъ этой копи г. Красноиольскій говоритъ: «встрѣ
тилъ прекрасные штуфы иолеваго шпата, съ мусковитомъ и гор
нымъ хрусталемъ, чернымъ турмалиномъ мусковитомъ и проч. 
Къ Ю. В. въ верстѣ отъ деревни находится знаменитая своими 
топазами и бериллами копь — Голодный логъ, въ 150 саженяхъ 
отъ нея къ Ю. В. находится малая тяжеловѣсница, сѣвернѣе ея, 
ближе къ р. Алабашкѣ, большая тяжеловѣсница. Между верхней 
и нижней Алабашками находится много безименныхъ ямъ, гдѣ 
добывались самоцвѣты, въ отвалахъ ихъ встрѣчается гранитъ 
гнейсіэ, еврейскій камень, пегматитъ съ турмалиномъ, дымча
тымъ топозомъ и проч. Въ 2-хъ верстахъ отъ нижней Алабашки, 
но лѣвую сторон}^ р. Крутой находится копь Тысячница, зна
менитая своими бериллами, въ отвалахъ, еврейскій камень, тур
малинъ, мускавитъ, біотитъ и проч. Между ямами Тысячница и 
у Крутой рѣчки, находится копь Хрустальница. Мы указали на 
всѣ болѣе выдающіеся достопримѣчательности окрестностей Ала- 
башекъ, давшихъ Россіи на сотни, а можетъ быть и милліоны 
рублей драгоцѣнныхъ камней. Дворовъ въ верхней деревнѣ 28, 
въ нихъ 70 мужского пола и 76 женскаго пола, въ Нижней — 
дворовъ 25, въ нихъ мужского пола 54 и женскаго пола 47 че
ловѣкъ. Списокъ населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи 1904 г* 
изд. Перм. губ. земства, Географ, ст. Словарь Чупина, I томъ 
и  —14 стр., Геологич. опис. Невьянскаго округа стр. 43 — 45, 
Краснопольскаго и Путеводитель по Уралу Весновскаго стр. 238 — 
40. Перм. губ. вѣд. 1882 г. •ЛАМ’ іо и 49.

*) Еврейскій камень, или письменный гранитъ, пригоденъ для орнаментныхъ 
работъ.
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Алапаевскъ, заштатный городъ, при впаденіи р. Алапаихи 
въ Нейву, отъ у г. въ 164 верстахъ, возникъ изъ д. Глазуновой, 
основаніе которой относятъ къ 1639 году—Тобольскій воевода 
князь Пронскій, проѣздомъ въ Тобольскъ, узнавъ объ удобныхъ 
мѣстахъ для хлѣбопашества по р. Нейвѣ въ окрестностяхъ ны
нѣшнихъ г. Алапаевска и Мурзинскаго села, поселилъ на этихъ 
мѣстахъ крестьянъ, взятыхъ изъ вновь возникающихъ поселковъ 
по той же Нейвѣ. По переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 г. 
Львомъ Поскочинымъ въ округѣ Невьянской слободы, нынѣ 
село Ирбитскаго уѣзда показана д. Глазунова на р. Алаиаихѣ 
съ з дворами. Незначительность но народонаселенію поселка 
Глазунова на р. Алаиаихѣ во время переписи Поскочина объ
ясняется тѣмъ, что въ 1662 г. башкиры раззорили Мурзинскую 
слободу и окрестныя селенія, несомнѣнно и д. Алапаиха, или 
Глазунова въ числѣ другихъ подвергаясь той же участи. Въ 
1685 г. послѣ Башкирскаго набѣга жители д. Алапаихи просили 
Мурзинскаго прикащика Кондратія Хворова отвести имъ пусто
порожнія земли съ устья Алапаихи и р. Каменки на другую 
сторону Нейвы, просьба ихъ была удовлетворена и земли посту
пили во владѣніе Алапаевцевъ. Со вступленіемъ на царство 
Петра I началось усиленное насажденіе на Уралѣ горнаго про
мысла и Верхотурскому воеводѣ Калитину было поручено соб
рать свѣдѣнія о хорошихъ рудахъ въ уѣздѣ, послѣдствіемъ этихъ 
развѣдокъ было возникновеніе Алапаевскаго завода въ 1704 г- 
на устьѣ р. Алапаихи, построеннаго казной. При казенномъ 
управленіи, Никита Демидовъ, какъ комиссаръ по управленію 
горными заводами завѣдывалъ и Алапаевскимъ заводомъ. Въ 
1759 г. Алапаевскій заводъ совмѣстно съ Нижне-Синячихин- 
скимъ и Верхне—и Нижне-Сусанскими былъ отданъ въ пользо
ваніе на поссессіонномъ правѣ гвардейскому маіору Гурьеву, 
который продаллз Алапаевскій заводъ съ принадлежащими его 
округу заводами Савѣ Собакину, получившему впослѣдствіи фа
милію Яковлева, вмѣстѣ съ бывшими при заводѣ казенными ма
стеровыми. Въ 1781 г. цри учрежденіи-Пермскаго намѣстниче
ства, Пермская губернія была раздѣлена на 15 уѣздовъ и въ 
число новыхъ уѣздныхъ городовъ былъ зачисленъ Алапаевскій 
заводъ. Уѣздъ Алапаевскій состоялъ изъ іб селъ, 14 горныхъ
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заводовъ и іб волостей съ 133 селеніями государственныхъ 
крестьянъ. Жителей по 4 ревизіи народонаселенія Россіи числи
лось въ Алапаевскомъ уѣздѣ 16183 души государственныхъ кре
стьянъ и 7078 дзчпъ помѣщичьихъ крѣпостныхъ. Въ описаніи 
Балабашевскаго Пермскаго намѣстничества въ 179З г- 0 городѣ 
Алапаевскѣ говорится: что вначалѣ заводъ былъ мѣдноплавиль
нымъ, а затѣмъ желѣзодѣлательнымъ и чугоноплавильнымъ, на
ходился постоянно подъ зшравленіемъ Екатеринбургскаго гор
наго управленія. Въ 1793 г. въ городѣ были: одна каменная 
церковь, обывательскихъ домовъ 373, заводскихъ фабрикъ 9, 
торговыхъ лавокъ 25, казенныхъ солянныхъ магазиновъ 2, вин
ныхъ магазиновъ і. Жителей по 4 ревизіи въ городѣ считалось 
886 душъ, въ томъ числѣ мѣщанъ 13 и разночинцевъ 873 души. 
Съ упраздненіемъ Пермскаго намѣстничества въ 1793 г. и при 
преобразованіи въ гз^бернію Алапаевскій уѣздъ }шраздненъ, и 
площадь его была подѣлена между тремя сосѣдними уѣздами 
Верхотурскимъ, Ирбитскимъ и Екатеринбургскимъ, къ послѣд
нему уѣзду изъ упраздненнаго отошли заводы: Невьянскій, В.- 
Нейвинскій, Быньговскій и ІПуралинскій. Изъ дѣлъ архива Ала
паевской городской управы видно, что мѣщанъ въ 1799 г- чис" 
лилось постоянно проживающихъ 29 человѣкъ въ городѣ и въ 
другихъ мѣстахъ 12 человѣкъ. Изъ Сенатскаго указа 1800 г. 
отъ 12 апрѣля видно, что въ заштатномъ городѣ Алапаевскѣ 
считалось 412 домохозяйствъ городскихъ жителей, въ нихъ чис
лилось мѣщанъ 40, купцовъ 3 и разночинцевъ 930 человѣкъ. 
Интересно рядомъ съ этимъ сопоставить взгляды управителя 
Алапаевскаго завода Исаева, подававшаго въ томъ же 18оо году 
просьбу отъ 11 августа, министру финансовъ, гдѣ Исаевъ про
силъ 412 домохозяйствъ Алапаевскихъ гражданъ и мѣщанъ при
числить къ городу Ирбита, а но перечисленіи выселить ихъ съ 
домами въ ту же Ирбить, не указывая средствъ' на такое гра- 
надіозное выводвореніе горожанъ, видимо мѣшавшихъ заводоу
правленію вести отчетливо свое заводское хозяйство. Первая 
церковь въ г. Алапаевскѣ построена жителями въ 1702 году, 
затѣмъ зданіе первоначальнаго каменнаго храма было расширено 
новыми придѣлами въ 17 71 г. и расширеніе зданія еще повто
рилось въ 179З и закончилось въ 1816 году. Вслѣдствіе ряда
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перестроекъ въ старомъ зданіи храма колокольня стала отходить 
отъ главнаго корпуса храма и грозила паденіемъ, вслѣдствіе чего 
перестроена въ 1833 г. и существуетъ въ обновленномъ видѣ по 
сіе время. Второй каменный храмъ сооруженъ въ 1888 г. на 
заработки заводскихъ цеховыхъ рабочихъ и освященъ въ 1895 г* 
Третій храмъ деревянный на кладбищѣ, онъ сооруженъ изъ 
остатковъ монастырской церкви бывшаго Невьянскаго монастыря 
и перевезенъ въ Алапаевскъ, по словамъ церковной лѣтописи, 
въ 1792 году. Интересно состояніе городскаго хозяйства, гдѣ 
даже недвижимая собственность города таетъ какъ снѣгъ, такъ 
разстаяла городская рыночная площадь и много обывательскихъ 
усадебъ. Изъ церковной лѣтописи видно, что городская Алексѣ
евская церковь владѣетъ 12 каменными корпусами на рыночной 
площади, подаренныхъ церкви заводоуправленіемъ въ 1856 г., 
такой щедрый, а главное доходный подарокъ наводитъ на мысль, 
что не принадлежатъ-ли эти 12 корпусовъ лавокъ городу, по 
справкамъ въ городской управѣ оказалось, что городъ не имѣетъ 
своей рыночной площади, что хотя таковая была—это помнятъ 
старожилы, но теперь ее нѣтъ. Сенатомъ въ 1800 году указы
вается въ г. Алапаевскѣ на 412 домохозяйствъ съ усадьбами, 
теперь же въ 1908 г. городскихъ з'садьбъ въ наличности 170; 
городская земля по площади за столѣтіе уменьшилась на 238 
усадебныхъ участковъ, явленіе не совсѣмъ заурядное, когда въ 
хозяйствѣ вмѣсто земной поверхности, на которой были распо
ложены усадьбы и рынокъ, оказались 'церковные торговые лавки 
и дома заводскихъ служителей. Въ городѣ: городская управа, во
лостное правленіе Нейво-Алапаевской волости; первое училище 
возникло по иниціативѣ В. Н. Татищева въ 1721 г., когда въ 
Алапаевскѣ открыта циферная школа, городское трех.-классное 
училище, ремесленное, двух.-классное женское, одноклассное зем
ское и двѣ церковныхъ школы, двѣ библіотеки. Дѣтскій пріютъ 
для мальчиковъ и дѣвочекъ на 17 человѣкъ. Почтово-телеграф
ная контора, телефонъ. Общество потребителей съ оборотнымъ 
капиталомъ въ 57000 рублей. Торговыхъ лавокъ на рыночной 
площади 40 и въ разныхъ частяхъ города 20, винныхъ лавокъ 3, 
ренсковыхъ погребовъ 4, пивныхъ іо. Ярмарки бываютъ: 8 но
ября десятидневная, 17 марта двухнедѣльная и Троицкая, первыя

17
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двѣ очень значительны, какъ по привозу товаровъ, такъ по де
нежнымъ оборотамъ; еженедѣльные торжки по субботамъ. Круп
ной промышленности въ городѣ нѣтъ, если заводскіе фабрики 
Нейво-Алапаевскаго завода считать чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ 
жизни города. Въ городѣ находятся камеры: судебнаго слѣдова
теля, земскаго начальника, становая квартира, резиденція агро
нома, земскій складъ земледѣльческихъ машинъ и орудій, завод
ская больница и при ней врачъ и акушерка, земскіе медицин
скіе—фельдшеръ и акушерка и ветеринарный фельдшеръ и зем
ская станція. Главное занятіе жителей города—это работы въ 
заводскихъ цехахъ и земледѣліе. Мелкая промышленность какъ 
кустарная, такъ и въ видѣ ремеслъ существуетъ: мыловаренныхъ 
заведеній одно съ производствомъ до юоо пудовъ мыла, куз
ницъ 12, лудильныхъ заведеній з, слесарныхъ у, экипажныхъ 3, 
желѣзо-клепальныхъ 2 заведенія, жестянныхъ издѣлій і, булоч
ныхъ іо, крендельно-пряничное і, чулковязныхъ 8, овчино-скор
няжныхъ і, пимокатно-валяльныхъ 5, столярныхъ мастерскихъ іо, 
иконостасныхъ мастерскихъ 2, переплетныхъ 3, портныхъ 30, 
шапочныхъ 2, сапожныхъ мастерскихъ 20, фотографій 2, парик
махеровъ і, пивныхъ складовъ 2, кирпичедѣлательныхъ заво
довъ і и электрическая станція съ динамо-машиной для освѣще
нія завода і.

Въ городѣ имѣется клубъ, театръ, пожарная дружина, стра
ховыхъ агентовъ у. Здѣсь находится минеральный источникъ, но 
неэксплоатируемый. Въ общемъ этотъ заштатный городокъ сво
ими прямыми улицами и большимъ числомъ зелени или точнѣе 
садовъ, производитъ выгодное впечатлѣніе, оно усиливается еще 
тремя-четырьми десятками каменныхъ и такимъ же числомъ по
лукаменныхъ домовъ, неговоря о деревянной постройкѣ, которая 
имѣетъ такъ же опрятный видъ. Но самой интересной досто
примѣчательностію г. Алапаевска является заводскій домъ, гдѣ 
помѣщается квартира управляющаго заводами, здѣсь прибитая 
дощечка гласитъ: что въ этомъ домѣ жилъ во время своего дѣт
ства въ первой половинѣ XIX вѣка нашъ знаменитый компози
торъ Петръ Ильичъ Чайковскій, творецъ оперы Евгеній Онѣгинъ 
и друг. По разсказамъ мѣстныхъ старожиловъ имѣются указанія, 
что однимъ изъ мѣстныхъ уроженцевъ Алапаевска составлено



его описаніе, помѣщенное въ одномъ изъ Московскихъ газетъ 
въ послѣднее десятилѣтіе прошлаго XIX вѣка, но намъ этого 
труда въ Алапаевскѣ встрѣтить не удалось. По списку населен
ныхъ мѣстъ Пермской губерніи за 1904 г. дворовъ 1094, въ 
нихъ жителей обоего пола 7 4 ° 1 челов., Пермск. лѣт. Шишонко 
выи. II стр. 398, 423 и 423 — 5; Пермск. стар. Димитріева вып. 
V II стр. 206; народ, образ, въ Перм. губ. Шишонко стр. 52; 
адресъ календ. Перм. Г}'б. 1880 г. стр. 1 0 5 -6  и 124; путевод. 
на Уралѣ Весновскаго 241 стр.; географ, стат. словарь Чу пина
т. I стр. 19; Церкви и приходы Екатеринб. епарх. стр. 200—2; 
списокъ насел, мѣстъ Перм. губ. 1904 г. издан. Перм. губ. зем
ства; Перм. губ. вѣдом. 1855 г. М М  2і и 26; истории, очеркъ 
Уральск, горн, завод. Бѣлова стр. 25; архивъ город, управы и 
личныя наблюд. автора 1908 г.

Алапаиха деревня на лѣвомъ берегу рѣки Нейвы, выше 
города Алапаевска въ 4 верстахъ. Въ селеніи православная часовня, 
земское училище. Главныя средства къ жизни у населенія земле
дѣліе, надѣловъ селеніе имѣетъ: усадебной 19 '/2 десят., пашни 
492 десят., покосовъ 542 десят. и выгона 34 'А десят. Лѣтомъ 
въ свободное время отъ земледѣльческихъ работъ населеніе за
нимается добычей рудъ на близъ лежащихъ рудникахъ, называемыхъ: 
Ямахъ, Вѣткѣ и Толоконскихъ разработкахъ, а зимою занято пере
возкой рзууь. Дворовъ въ селеніи 180, въ нихъ жителей обоего 
пола 1044 человѣка. Словарь Алапаевскихъ заводовъ изд. 1901 г. 
стр. 4 и списокъ населенныхъ мѣстъ Перм. губ. зем. 1904 г.

АлЯпаиха верхняя деревня, на рѣкѣ Алапаихѣ притокѣ 
р. Нейвы, Нейво-Алапаевской волости отъ уѣзднаго города въ 
174 верстахъ, отъ г. Алапаевска находится въ іо верст. Селеніе 
здѣсь возникло благодаря устройству небольшого зав; въ 1779 г- 
Савой Яковлевымъ, который закрытъ между 18x5— 1834 г.г.*)

Въ заводѣ вырабатывалось кричное желѣзо, для обработки 
ісотораго имѣлось два кричныхъ молота. Отъ бывшаго завода въ 
настоящее время уцѣлѣла плотина, или вѣрнѣе валъ, такъ і<акъ

*) На Верхне-Алапаевскомъ заводѣ выработано желѣза въ 1807 Г.-17691 пудъ, 
въ і 8іі  г.—12585 пуд. и въ 1815 г.—21846 пуд. Въ 1834 г- заводъ значится закры
тымъ.



свинокъ давно не существуетъ. Мимо селенія зимою идетъ 
трактовая дорога изъ Алапаевска въ Нижне-Салдинскій заводъ, 
изъ котораго начинается рельсовый путь, идущій въ Нижній 
Тагилъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія и подзаводскихъ работъ. Въ селеніи находится: ваг
ранка, мукомольная мельница, и слесарная мастерская. Дворовъ 
въ селеніи 65, въ нихъ жителей обоего пола 316 человѣкъ, по 
свѣдѣн. 1909 года ГГермск. губерн. земств.; географич.-статистич. 
словарь Чупина томъ I стр. 253, Словарь дачи Алапаевскихъ 
заводовъ Копалова стр. 5, церкви приходы Екатеринбург, епархіи 
стр. 202 и личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Алапаиха рѣка, лѣвый притокъ рѣки Нейвы, беретъ на
чало выше деревни Ключей и впадаетъ въ Нейву въ самомъ 
г. Алапаевскѣ. Ширина русла въ нижней части теченія доходитъ 
до 8 • -1 о саженъ. По берегамъ ея, за исключеніемъ вершины, 
расположены покосы и пашни. Н а 4-й верстѣ черезъ нее уст
роенъ большой желѣзно-дорожный мостъ Алапаевской заводской 
дороги. Рыба водится мелкая: щуки, окуни и проч. Словарь дачи 
Алапаевск, зав. 1904 г. стр. 5.

Алексѣевская или Зарѣчная дер. на р. Неглѣ притокѣ 
Сосьвы, Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 79 в. 
Селеніе принадлежитъ къ приходу церкви с. Кошайскаго. Въ 
селеніи преобладаетъ фамилія Ворошиловыхъ, которыми видимо 
и основано селеніе. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ въ Сосьвинскомъ 
заводѣ, выжега угля и перевозки дровъ. Дворовъ въ селеніи 29, 
въ нихъ жителей обоего пола 165 человѣкъ по свѣдѣніямъ 
1909 г. Пермск. губерн. Земств. Сообщеніе члена земской управы 
М. В. Корчемкина.

Александровка, иногда называется Нижне-Туринской дер., 
на рѣкѣ Турѣ, Нижне-Туринской волости отъ уѣзднаго города 
въ 65 верстахъ, а отъ Нижне-Туринскаго завода въ 3-хъ вер
стахъ. Принадлежитъ къ приходу церкви Нижне-Туринскаго 
завода. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
заводскихъ, подзаводскихъ работъ и частью отъ земледѣлія. Дво
ровъ въ селеніи 19, въ нихъ жителей обоего пола 58 человѣкъ
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по свѣдѣн. 1909 года. Пермск. Г}̂ б. зем.; церкви иприходы Ека
теринбургской епархіи. Стр. 276 — 280.

Александровскій поселокъ, или №  б на рѣкѣ Березовкѣ) 
притокѣ Латы, впадающей въ Лялю, Новоселовской волости, отъ
у. г. въ 65 верстахъ. Земля подъ поселокъ отведена Переселен- 
ченскимъ Управленіемъ въ 1902 году, участокъ, приготовленный 
для колонистовъ въ количествѣ 796 десятинъ зщобной земли и 
2 0 неудобной, заселенъ выходцами изъ Минской губерніи, тако
выхъ въ поселкѣ на 1909 годъ было 9 семей. Свѣд. Переселенч- 
Управленія.

Александровскій пріискъ, смотри пріиски.
Александро-Паньковскій платин. пр., смотр, пріиски.
Андреевичи, или Матушкина, смотри послѣднее наз

ваніе.
Андреевскій платин. пріискъ, смотри пріиски.
Анатольская или грань деревня Николае-Павловской 

волости, въ 2-хъ верстахъ отъ станціи ж. д. Анатольской. Глав
ныя занятія жителей пріисковыя работы и рубка лѣсу и дровъ. 
Дворовъ въ селеніи 63, въ нихъ коренныхъ жителей мужскаго 
пола 152, женскаго пола 137 и постороннихъ обоего пола 53 ч. 
Списокъ насел, мѣстъ Пермск. губ. издан, губернскаго земства 
1904 года.

Анатольское, мѣсторожденіе серебренныхъ р}щъ находится 
въ 25 верстахъ отъ Нижне-Салдинскаго завода, вблизи лѣваго 
берега р. Тагила. Оно состоитъ изъ кварцевыхъ жилъ средней 
мощности (о,о фут.) пересѣкающихъ при паденіи 45—6о° таль- 
коватые и хлоритовые сланцы. Жила имѣетъ длину до 200 саж. 
Здѣсь встрѣчается свинцовый блескъ гнѣздами, при развѣдкахъ 
была найдена глыба свинцоваго блеска до 8о пуд. вѣсомъ. Кромѣ 
сказанныхъ полезныхъ ископаемыхъ, въ мѣсторожденіи встрѣ
чаются: цинковая обманка, желѣзная икра, мѣдный колчеданъ, 
мѣдная зелень, красная мѣдная руда, пестрая мѣдная руда, само
родное серебро и золото. Мѣсторожд. полезн. ископаемыхъ въ 
Россіи, стр. 23.

Анатольская станція, Пермской ж. д. на 360 верстѣ отъ 
Перми, въ 14 верстахъ отъ ст. Шайтанки и отъ Невьянской
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станціи въ 23 верстахъ. Расположена на 875,08 фут. обсолютной 
высоты.

Андреева деревня на лѣвомъ берегу рѣки Режа, при впа
деніи р. Шакиша, Арамашевской волости, отъ волостного пра
вленія въ 5 верстахъ и отъ уѣзднаго города въ 185 верстахъ. 
Въ селеніи имѣется часовня, построенная въ 1833 году. Главныя 
средства къ жизни — земледѣліе, условія котораго здѣсь тѣ же, 
какъ было сказано въ описаніи села Арамашевскаго. Андреева 
съ селомъ Борисовскимъ и дер. Діевой составляютъ почти одно 
селеніе, имѣя незначительные разрывы всего въ нѣсколько саж. 
Дворовъ 73, въ нихъ жителей обоего пола 564. Словарь дачи 
Алапаевскихъ заводовъ стр. 7 и списокъ насел, мѣстъ Пермск. 
губ. 1904 г. изд. Перм. губерн. земства.

Андреевичи, или Собенина, смотри послѣднее названіе.
Андронова гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, въ 

вершинахъ р. Андроновки, притока Полуденной, впадающей въ 
р. Выю, ниже устья которой расположенъ Выйскій мѣднопла
вильный заводъ. Гора сложена изъ змѣевиковъ. Къ сѣверу отъ 
нея на берегу р. Выи расположена гора Денисова. Свѣд. геоло
гия. бюро Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Андронова, или Пономарева, она же Семенова деревня, 
Монастырской волости, смотр. Пономарева.

Анисимкова, или Копылова, смотри послѣди, слово.
Анисимова, деревня на правомъ берегу рѣки Тагила, То- 

порковской волости, отъ волостнаго правленія въ 12 верстахъ 
и отъ уѣзднаго города въ 73 верстахъ. Селеніе въ первый разъ 
упоминается въ 1624 г-> а затѣмъ въ переписи Верхотурскаго 
уѣзда въ 1680 г. съ 2 дворами пашенныхъ крестьянъ и 7 дво
рами ямскихъ охотниковъ. Кромѣ того дворъ стрѣльца Семейки 
Лазарева. При всеобщей переписи народонаселенія въ Россіи 
въ 1834 г. въ д. Анисимовой — было 55 дворовъ, въ нихъ жителей 
173 мужскаго пола и 199 женскаго пола. Въ деревнѣ каменная 
православная часовня и церковная школа съ 42 учащимися 
(свѣд. 1908 г.). Главныя средства къ существованію у жителей 
хлѣбопашество и работы на заводахъ Богословскомъ и Надеж
динскомъ. Въ селеніи есть, посудники-кустари, выдѣлывающіе 
кадки, корыта и частію ткачи рогожъ. Подспорьемъ въ урожайные
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годы является въ хозяйствѣ населенія сборъ кедровыхъ орѣховъ, 
которыхъ опытный рабочій въ день успѣваетъ собрать отъ 5 — 
7 пудовъ. Дворовъ въ селеніи 55, въ нихъ жителей обоего пола 
332. Свѣд. Верхотурск. зем. управы 1908 г., Пермская лѣтопись 
Шишонко томъ V з стр. 134, Перм. стар. Димитріева вып. V II 
стр. ібб— 201 — 2 0 2, церкви и приходы Екатеринбург, епархіи 
стр. 22і и архивъ Верхотурскаго казначейства.

Антипкинское озеро въ дачѣ Богословскаго горнаго ок
руга въ 17 верстахъ къ С. 3 . отъ Богословскаго завода. Г. Фе
доровъ говоритъ наиболѣе крупныя озера расположены у восточ
наго пониженія предуральской горной гряды, изъ нихъ по 
величинѣ выдѣляются Княськинское, Антипкинсксе и Крылыш- 
ково, всѣ они расположены въ болотистой низменности и раздѣ
ляются болотистыми, невысокими перевалами, въ которой открыты 
значительные пласты лигнита. Всю свиту озеръ г. Федоровъ 
предлагаетъ наименовать Привагринскими озерами. Антипкинское 
озеро имѣетъ длину до 2-хъ верстъ и около версты—ширину, 
въ Южной части озера начинается Антипкинскій истокъ, несущій 
свою воду въ Богословскій заводскій прудъ, расположенный на 
р. Турьѣ. Географ, и статистическ. словарь Чупина т. I стр. 25 
и Богословскій горный округъ Ѳедорова и Никитина часть IV 
стр. ю8.

Антоновскій заводъ на рѣкѣ Черной, служащей истокомъ 
изъ Черноисточинскаго пруда — озера, впадающей въ рѣку Т а
гилъ. Заводъ основанъ въ 1853 году, служитъ вспомогательнымъ 
къ Черноисточинскому и находится отъ него въ 2 верстахъ, 
будучи соединенъ рельсовымъ путемъ. Жителей въ селеніи 
по свѣдѣніямъ 1908 года въ 20 дворахъ 8о человѣкъ обоего 
пола. Горн, жур. 1883 г. кн. і-я стр. 6;Я, путеводитель по Уралу 
Весновскаго стр. 218, свѣд. Верхот. зем. управы за 1908 годъ 
и Нижне-Тагильскіе и Луньевскіе заводы на Всероссійск. вы
ставкѣ въ Нижнемъ Новгородѣ 1896 г., стр. 4 0 —41.

Анчугскій камень находится въ вершинахъ р. большаго 
Анчуга, праваго притока р. Вижая, впадающаго въ р. Лозьву. 
Анчугскій камень есть одна изъ высшихъ точекъ громаднаго 
хребта Кентъ-Ньера. Сѣверный Уралъ Е. Ѳедорова, геологиче-



ская карта и записки Ими. рус. географ, общ. X X II том. 3 вып., 
стр. 267.

Арамашевское село на лѣвомъ 6ерег*у р. Режа, впадаю
щаго въ Нейву, по сліяніи обѣ названныя рѣки теряютъ свои 
названія и образуютъ рѣк}г Ницу, отъ уѣзднаго въ 180 вер
стахъ. Начало русской колонизаціи по Реж}т восходитъ къ 1621 г., 
когда по переписи Тараканова, упоминается д. Ячменева, д. Н и
киты и Данила Лузеня надъ Режемъ и Ѳильки Вилежанина изъ 
казанскихъ переселенцевъ, всѣ эти поселенія находились вблизи 
устья Режа. Возникновеніе Арамашевской слободы относятъ 
къ 1631 году, но есть основаніе предполагать, что оно возникло 
въ 1639 г. Колонисты, поселившіеся здѣсь, среди вогульскихъ 
ясачныхъ земель, въ очень красивой мѣстности, въ первое время 
не могли себя чувствовать хозяевами и потомз  ̂ вскорѣ, а именно 
въ 1656 г., здѣсь возникаетъ острогъ, о состояніи его говорится 
такъ: «около церкви и государевыхъ житницъ поставленъ острогъ 
рубленый, въ вышину тотъ острогъ 2 сажени печатныхъ; да 
4 башни рубленныя четыреугольныя съ проѣзжими воротами, 
пятая башня глухая рубленная; а въ вышину тѣ башни отъ 
земли до облоковъ (оболокъ-оболочка) з печатныхъ сажени и въ 
нихъ по два моста. Около крѣпости поставлены двойныя над
лобы. Окружность острога съ башнями 180 печатныхъ саженъ». 
Такія солидныя, по тому времени укрѣпленія Арамашевскаго ост
рога оправдывались тѣмъ, что онъ и другіе сосѣдніе остроги, 
какъ напр. Невьянскій, Ирбитскій и друг., являлись передовыми 
аванпостами Верхотурской крѣпости, среди башкирскихъ и во
гульскихъ владѣній, безъ которыхъ было невозможно обереженіе 
первыхъ русскихъ колонистовъ отъ нападенія Башкиръ и подъ 
ихъ флагомъ остатковъ вогулъ и остяковъ. По переписи Верхо
турскаго уѣзда въ 1680 г. Львомъ Поскочинымъ Арамашевская 
слобода описана такъ: въ ней острогъ, въ острогѣ церковь Преев. 
Богородицы Казанскія, да въ предѣлѣ Пророка и Предтечи кре
стителя Господня Іоанна со всякою церковною утварью и кни
гами; дворы: попа Ѳедора Васильева, дьячка, пономаря и бояр
скаго сына Ѳедора Панкратьева Томилова, д дворовъ бѣломѣст
ныхъ казаковъ, что служатъ за хлѣбное жалованье съ пашенъ, 
дворъ пушкаря, дворъ затинщика пушечнаго, дворъ воротника,
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да 4 двора пашенныхъ крестьянъ. Къ округу Арамашевской 
слободы въ 1680 г. принадлежали 23 деревни, изъ которыхъ 
большинство нынѣ принадлежатъ къ Верхотурском}^ уѣзду, за 
исключеніемъ слободы Глинской съ деревнями, нынѣ въ Ека
теринбургскомъ уѣздѣ и д. Ячменевой въ Ирбитскомъ уѣздѣ. При 
Арамашевской слободѣ была государева мельница съ 2 дворами 
и при ней бобыльск. дворъ. На мельницѣ производился размолъ 
хлѣба, собираемаго съ пашенныхъ крестьянъ, и который отправ
лялся для кормленія сибирскихъ острожковъ. Крестьянскихъ мель
ницъ было 2і, обложенныхъ оброкомъ и 7 неплатившихъ оброки и 
2 кузницы. Въ округѣ Арамашевской слободы по переписи 
1680 г. населенія было 229 человѣкъ мужскаго пола пашенныхъ 
крестьянъ, кромѣ администраціи, жившей въ острожкѣ. Съ пост
ройкой Алапаевскаго казеннаго горнаго завода въ І 7 ° 3  Г°ДУ> 
округъ Арамашевской слободы причисленъ для выполненія раз
ныхъ заводскихъ работъ къ Алапаевску и всѣ земли въ окрест
ностяхъ Арамашевскаго села принадлежатъ на поссесіонномъ 
правѣ тому же заводу до сихъ поръ. Первая церковь въ Ара- 
машевскомъ, какъ мы видѣли, возникла одновременно съ остро
гомъ, сколько смѣнилось послѣ ея деревянныхъ церквей въ селѣ 
не извѣстно, но существующая каменная сооружена въ 1800 г. 
находится на площади, бывшій прежде подъ острожкомъ, на 
известковой скалѣ до 15 саж. высоты, оканчивающейся обры
вомъ къ Режу. Въ селѣ имѣются: земское одноклассное училище 
съ библіотекой, волостное правленіе, земскій медицинскій фельд
шерскій пунктъ и акушерка, земская станція, пожарная дружина, 
кредитное товарищество, только что возникшее, и сельско-хозяй
ственное общество, имѣющее до ю о членовъ съ 25 копеечнымъ 
годовымъ членскимъ взносомъ. При обществѣ имѣется складъ 
для продажи сельско хозяйственныхъ машинъ и орудій. Торго
выхъ лавокъ, двѣ и одна казенная винная. Ярмарки въ селѣ: 
б января, 8 іюля и 22 октября. Главныя занятія населенія земле
дѣліе и подзаводскія работы на заводахъ Алапаевскаго и Ниж
не-Тагильскаго округовъ. Помимо сего въ селѣ существуютъ 
промыслы: обжигъ извести, одно кожевенное заведеніе съ выра
боткой ю о шт. кожъ, два кирпичедѣлательныхъ завода, три куз
ницы. два сапожника, два овчинника вырабатывающихъ отъ 500
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до 1500 шт. овчинъ. На Режѣ двѣ вододѣйствующихъ артель
ныхъ мельницы съ крупо-обдирками, артели состоятъ изъ 30 чле
новъ. Часть жителей занимается пиловкой лѣсу въ свободное 
отъ земледѣльческихъ работъ время. Культивируются прёимуще- 
ственно: пшеница, овесъ, ячмень, частію рожь, ленъ, конопля и 
горохъ. Огородничество существуетъ для мѣстнаго потребленія, 
огурцы разводятся на грядахъ. Скотоводство, въ широкомъ зна
ченіи слова существуетъ не у всѣхъ жителей села, но рѣдкій 
не имѣетъ коровы, овцы у всѣхъ, козъ совсѣмъ нѣтъ. Порода 
свиней улучшается іоркширами при содѣйствіи сельско-хозяйст
веннаго общества. Пчеловодныхъ пасѣкъ одна и то въ стадіи 
опытовъ. Птицеводство существуетъ для домашняго обихода — 
разводятся: куры, гуси и утки. Дѣятельность сельско-хозяйствен
наго общества сводится главнымъ образомъ къ распространенію 
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, что видно изъ налич
ности имѣющихся орудій у населенія: плуговъ 2, молотилокъ 5, 
вѣялокъ 4, куклеотборниковъ 2, сѣялокъ 4; двѣ сортировки при
надлежатъ сельско-хозяйственному обществу. Въ селѣ, благодаря 
дѣятельности сельскаго хозяйст. общества, возникло нѣсколько ча
стныхъ зерносушилокъ. Въ селѣ находится конскій случный пунктъ 
отъ земства подъ наблюденіемъ сельско - хозяйственнаго общества. 
Ссльско-хозяйственное общество возникло по иниціативѣ агро
нома А. И. Бузникова въ 1901 г. и имѣетъ оборотный капи
талъ до 1260 рублей. Въ селѣ 158 дворовъ коренныхъ жителей 
и 8 дворовъ не принадлежащихъ къ волости, въ нихъ жителей 
472 мужскаго пола и 520 женскаго пола. По свѣдѣн. 1904 года 
списка населенныхъ мѣстъ ІІерм. губ. земств. Перм. лѣтоп. 
Шишонко II  т. 329 стр., III т. 739 и 932 стр., Перм. стар. 
Димитріева вып. V II стр. 78, 8 1, 208, Географ, стат. словарь 
Чупина I т. стр. 28, исторія Сибири Словцева стр. 40, церкв. и 
приходы Екатеринбург, епархіи стр. 204, и личныя наблюденія 
автора въ 1908 г.

Арія, деревня на рѣкѣ Лозьвѣ, Лозьвинской волости отъ во- 
лостнаго правленія въ 8о верстахъ. Г. Павловскій о жителяхъ 
деревни Аріи говоритъ, жители этой деревни вогулы, мѣняютъ 
свой родной языкъ, забывая его, въ разговорѣ пересыпаютъ его 
русскими словами. Рядомъ съ утратой родного языка, теряется



въ памяти и языческая мифологія, созданная предками вогулъ, 
теперь нельзя найти ни одного вогула, который бы могъ ее 
передать въ связанномъ цѣломъ разсказѣ. Вогулы изъ прежняго 
религіознаго культа помнятъ только отдѣльные эпизоды изъ 
жизни боговъ и богатырей Съ поникшей головой они жалѣютъ, 
что исчезнетъ ихъ языческая религія, что они забываютъее и должны 
принять христіанство, котораго не понимаютъ. До сиръ поръ необру
сѣвшіе вогулы остались еще чуждыми для христіанской религіи 
и если посѣщаютъ церковь, или имѣютъ въ своихъ лачугахъ 
иконы, то только ради того, чтобы избавиться отъ наказанія и 
разныхъ придирокъ со стороны мѣстнаго духовенства. Населеніе 
деревни почти не приростаетъ, въ теченіи послѣднихъ і о — 15 л. 
число дворовъ остается одно и тоже, въ селеніи всего 4 двора 
и въ нихъ 14 жителей обоего пола, по свѣдѣн. 1908 г. Учен, 
записки Имиер. Казан, универе. і 9 ° 7  г-> книга 6 и 7 стр. 118. 
Вогулы Павловскаго. Списокъ насел, мѣстъ Перм. губ., издан- 
Перм. губ. зем. 1904 г.

Артельный платиновый пріискъ смотри пріиски.
АрТурОВСКІй поселокъ №  25 на рѣкѣ Большой, притокѣ 

Ляли, временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ у. г. 
въ 14 верстахъ. Земля подъ поселокъ отведена Переселенческ. 
Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 736 десятинъ удобной и 
ю8 неудобной, заселенъ выходцами изъ Вятской губерніи въ 
числѣ 7 семей. Свѣд. Пересел. Управл. 1909 года.

уТЮ С Ъ -правы й притокъ р. Сосьвы, въ дачѣ Богослов
скаго округа, имѣетъ, имѣетъ протяженіе теченія около 24 вер 
Истоки его начинаются на возвышенности Денежкинскихъ ка
мешковъ, почти сходясь съ истоками р. Самы, такъ же притока 
р. Сосьвы. Большіе значительные притоки принимаетъ въ себя 
съ правой стороны М. Атюсъ и Чапу, бассейнъ послѣдней зо
лотоносенъ. Геологич. опис. Богослов, округа Ѳедорова и Ники
тина, гипсометрическая карта и географ, и статистическій словарь 
Чупина т. I стр. 45.

Ашка или Ашкинская гора, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго 
окрз'га, расположена на лѣвомъ берегу р. Ашки, праваго при
тока Межевой Утки, впадающей въ р. Ч}юовую. Сложена изъ 
лорфиров'ь и частію миндалевиднаго, переходящаго въ зернистый
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полевой шпатъ и траппъ. Къ западу отъ нея находится гора 
Лиственная. Свѣд. геология, бюро Нижне-Тагильскаго заводоу
правленія.

Вабайлова, деревня при впаденіи рѣки Бродовой въ Нейву, 
Бродовской волости, отъ уѣзднаго города въ 208 верстахъ. Глав
ное занятіе населенія земледѣліе, въ надѣлахъ есть золотоносныя 
розсыпи. Бъ селеніи 36 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 
165 человѣкъ по свѣдѣн. 1904 г. Перм. губерн. земства.

Вабайлова, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской воло
сти, отъ волостного правленія въ 7 верстахъ, отъ уѣзднаго гор. 
въ 74 верст. Поселеніе это въ первый разъ упоминается въ 
переписи Верхот}фскаго уѣзда въ 1666 г. Черткова и Бернац
каго, будучи причисленнымъ къ Тагильской слободѣ. Въ деревнѣ 
Бабайловой указанъ дворъ таможеннаго дьяка Димитрія Бабай- 
лова и два двора бѣломѣстныхъ казаковъ. Затѣмъ имѣется свѣ
дѣніе, что по ревизіи 1816 г. въ деревнѣ было 7 дворовъ и въ 
нихъ 2 0 м}окскаго пола 22 женскаго пола. Главныя средства 
жителей къ существованію—земледѣліе, рубка дровъ на уголь 
и доставка угля въ Алапаевскіе и Нижне-Тагильскіе заводы. Обиліе 
кедровниковъ такъ же въ урожайные годы является доходной 
статьей для окрестныхъ деревень. Названіе деревни указываетъ, 
что фамилія Бабайлбвыхъ инородческая, но крещены они неви
димому давно, такъ представители этой фамиліи были уже тамо
женными дьяками, какъ это видно изъ переписи уѣзда въ 1666 г, 
по свѣдѣн. 1908 г. въ селеніи 20 дворовъ, въ нихъ жителей 
обоего пола и 8 , Свѣд. Верхотур, зем. управы 1908 г., и Пермск. 
стар. Димитр. т. VII стр. 95— 188.
С™"' Бабиновская дорога, такъ называется старый Московскій 
путь въ Сибирь, черезъ Соликамскъ и селенія уѣзда: Сурмогъ, 
с. Верхъ-Яйвинское, Молчанъ, с. Ростесъ и по Верхотурскому 
уѣзду на Николае-Павдинскій заводъ, с. Караульское до г. Вер
хотурья. Трудный и чрезвычайно длинный путь черезъ г. Чер- 
дынь по р. Вишерѣ, притоку ея Вельсу и притоку послѣдняго 
Чуролу, Московскій путь здѣсь на протяженіи 17 верстъ а мо
жетъ и болѣе, шелъ по суходолу, т. е. черезъ поясовой камень 
или водораздѣлъ Урала и лодки перетаскивались въ бассейнъ 
р. Лозьвы. За Ураломъ на Сибирской сторонѣ, путь направлялся



на р. Тальтію, Ивдель и въ р. Лозьву. У устья рѣки Ивделя 
временно существовалъ городокъ Лозьвинскъ, остатки котораго 
видны и понынѣ у д. Першиной на Лозьвѣ. По рѣкѣ Лозьвѣ 
отъ г. Лозьвинска нужно было плыть до соединенія ея съ рѣкой 
Сосьвой, гдѣ рѣка уже именуется Тавдой, которая впадаетъ въ 
р. Тоболъ, а послѣдній же въ р. Иртышъ. При устьѣ Тобола 
былъ сооруженъ второй русскій городъ въ Сибири, послѣ заво
еванія Ермака,—Тобольскъ. Но первый городъ въ Сибири _Тю-_ 
мень, по этому водному пути оставался въ сторонѣ^Такія усло
вія сообщеній съ вновь покоренной Сибирью вынуждали Москов
ское правительство улучшить .ихъ, для чего даже дѣлались опо
вѣщенія и вызывались охотники для развѣдокъ и изысканія болѣе 
прямыхъ сообщеній. Житель с. Верхъ-Усольки, Половодовской 
волости Соликамскаго уѣзда, Артемій Софроновъ Бабиновъ, взялся 
за выполненіе такого важнаго вопроса и выполнилъ его. Имъ 
была проектирована прямая дорога не изъ г. Чердыни, а изъ 
Соликамска черезъ перечисленныя выше селенія, сократившая 
разстояніе Москвы съ Тюменью почти на тысячу верстъ. Но 
проэктированный путь Бабиновымъ въ 1596 году былъ сухо
дольный, а не водный, какимъ былъ сѣверный Вишерско-Лозь- 
винскій. Затѣмъ этотъ новый путь шелъ по совершенно безлюдной 
мѣстности, за исключеніемъ бродячихъ ВОГ}'ЛЬСКИХЪ юртъ, ПОТОМ}' 

съ проведеніемъ его потребовалось образовать нѣсколько новыхъ на
селенныхъ пунктовъ. Первымъ населеннымъ пунктомъ было село 
Верхъ-Яйвинское на р. Яйвѣ, гдѣ первая церковь сооружена 
самимъ Артеміемъ Бабиновымъ, а впослѣдствіи здѣсь даже воз
никъ мужской монастырь. Затѣмъ возникли въ предѣлахъ того 
же Соликамскаго уѣзда селенія: Чикманъ, Молчанъ, Верхъ-Кось- 
винская и наконецъ караульный пунктъ съ таможней с. Ростесъ, 
изъ Ростеса черезъ вершины р. Кырьи, притока Косьвы, начи
нался перевалъ черезъ водораздѣлъ Уральскаго хребта, мимо 
павдинскаго камня и другихъ великановъ Урала, Бабиновскій 
путь вступалъ }'же въ предѣлы нынѣшняго Верхотурскаго уѣзда, 
гдѣ по долинѣ рѣки ІІавды шелъ внизъ по теченію рѣки по 
территоріи вог}'лъ. На Сибирской сторонѣ. Урала Московскому 
правительств}7 одновременно пришлось запагать на концѣ Баби- 
новской дороги, гдѣ она упиралась въ р. Туру, новый городъ,
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получившій названіе Верхотурья, а на рѣкѣ Павдѣ и Лялѣ осно
вать караулы, т. е. военные посты, гдѣ содержались стрѣльцы 
для охраненія провозимыхъ въ Сибирь припасовъ, товаровъ и 
пассажировъ, такимъ образомъ въ 1598—9 г. возникли поселки 
Павда, родоначальникъ Николае-Павдинскаго завода, и Явлин
скій караулъ, нынѣ с. Караульское одновременно съ возведеніемъ 
острога въ новомъ городѣ Верхотурьѣ и переселеніемъ сюда 
жителей и войскъ изъ упраздненнаго Лозьвинска, Бабиновская 
дорога тѣмъ же Бабиновымъ проводилась и далѣе до г. Тюмени. 
Изъ Верхотурья она шла на погостъ ямскихъ охотниковъ въ Сал- 
динское, нынѣ село Красногорской волости и съ р. Прокопьев
ской Салды переваливала въ бассейнъ р. Тагила, гдѣ изъ Т а
гильской слободы поворачивала на нынѣшнія села: Кишкинское, 
Ѳоминское, бывшія въ то время деревнями ямскихъ охотниковъ 
и съ устья р. Тагила по долинѣ р. Туры въ предѣлахъ Тоболь
ской губерніи шла на г. Туринскъ, который, такъ же одновре
менно возникъ съ Верхотурьемъ, какъ военно-стратегическій 
пунктъ, и отсюда направлялась въ г. Тюмень. Часть дороги) 
лежащая между с. Ѳоминскимъ и дер. Бабихиной на р. Сусаткѣ, 
въ Тобольской губерніи, называется почему то Бабикинскимъ 
волокомъ. Есть указанія, что и путь съ р. Тагила къ Мугаю, 
въ бассейнѣ Нейвы, такъ же проводился Артеміемъ Бабиновымъ. 
Въ царствованіе Петра I на Бабиновской дорогѣ была устано
влена правильная почта, но со смертію этого Императора—пре
кратилась и была возобновлена въ 1731 г. Съ 1745 г. почтовый 
путь раздѣлился на два, легкая почта, казенныя и частныя письма 
направлялись черезъ Нижній Новгородъ, Кунгуръ, Екатерин
бурга въ Тобольскъ, а остальная тяжелая кладь шла по старому 
пути, Бабиновской дорогой на г. Верхотурье. Съ 1783 г- южный 
путь, какъ болѣе прямой и болѣе удобный черезъ Екатерин
бургъ, перетянулъ къ себѣ весь транзитъ, - замѣнивъ собой Ва- 
биновскій путь. Бабиновъ^за свои заслуги былъ пожалованъ отъ 
Царя Ѳедора Ивановича землей въ размѣрѣ до 90/т. десятинъ 
въ Соликамскомъ уѣздѣ на р. Яйвѣ, что подтверждается грамо
той Царя Михаила Ѳедоровича въ 1617 году и былъ освобож
денъ, какъ первый путейскій инженеръ въ Сибри отъ всякихъ 
податей. Бабиновская дорога, соединяя своими концами Соли



камскъ и Верхотурье, способствовала ихъ процвѣтанію во всѣхъ 
отношеніяхъ, съ прекращеніемъ по ней транзита упало и зна
ченіе этихъ городовъ. Перм. лѣтоп. Шишояко т. I стр. I 16 — 19, 
131—2, томъ II, 69 и 78 стр. и III то лъ 990 стр. Географии, 
и статистич. словарь Чу пина т. I стр. 53 и 58, Пермск. стар. 
Димитр. вып. VI стр. 19 — 20, Истор. и археол. описаніе г. Вер
хотурья съ уѣздомъ Такмакова 6 - 9  стр.

Балабанъ береговая скала на рѣкѣ Тагилѣ, по однимъ 
источникамъ, онъ указывается на правомъ берегу, а по дру
гимъ— на лѣвомъ, въ 5 верстахъ отъ деревни Прянишниковой 
Верхне-Салдинской волости. На утесѣ имѣются идеографическіе 
знаки, изображенные красной краской, расположенные на зна
чительномъ другъ отъ друга разстояніи. Чупинъ въ своемъ сло
варѣ не упоминаетъ о нахожденіи знаковъ на скалѣ. О знакахъ 
на скалѣ Балабанъ имѣются указанія у г. Шишонко въ его 
рукописи, хранящейся въ музеѣ Уральск, общ. Л. Е. въ Екате
ринбургѣ.

Балабанье, такъ называется береговая скала на правомъ 
берегу рѣки Тагила въ 3 верстахъ выше по теченію рѣки отъ 
деревни Кваршиной, Топорковской волости. Здѣсь на скалѣ на 
высотѣ отъ трехъ и выше футовъ отъ подошвы имѣется нѣ
сколько изображеній сдѣланныхъ красной краской. Свѣдѣнія 
взяты съ рукописи, хранящейся въ Перм. статистич. комитетѣ.

Балакина нижняя на рѣкѣ Тагилѣ, Ѳоминской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 117 верстахъ. Это одно изъ древнихъ 
селеній уѣзда, уже въ переписи 1624 г. Тюхина упоминается 
въ округѣ Тагильской слободы, какъ поселокъ Ивашки Бала
кина съ двумя дворами, а въ переписи Верхотурскаго уѣзда 
Льва Поскочина въ 1680 г. числится деревней съ 4- дворами. 
Въ настоящее время селеніе это принадлежитъ къ Ѳоминскому 
приходу, отъ села находится въ 3 верстахъ. Главныя занятія 
жителей: земледѣліе, охота на дичь, рыбная ловля и частію лѣсо
промышленность, заготовка лѣса и сплавъ ихъ по Тагилу и 
Турѣ въ Тюмень. Въ селеніи 9 дворовъ, въ нихъ жителей обо
его пола 44 человѣка, по свѣд. 1904 г. Перм. губернск. земст. 
Пермск. стар. Димитр. в. V II стр. 203. Описан, города Верхо-



турья и уѣзда Токмакова стр. 27 и церкви приходы Екатерин
бургской епархіи стр. 223.

Балакина верхняя на р. Тагилѣ Махневской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 9S вер., это селеніе принадлежитъ къ Киш- 
кинском}' приходу и отъ села находится всего въ 3 верстахъ. 
Въ селеніи 15 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 93 чело
вѣка, по свѣд. 1904 г. Перм. губерн. зем.—Церкви прих. Ека
теринбург. епарх. стр. 207.

Балакина, на р. Му гаѣ, Топорковской волости, отъ уѣзд
наго города въ 93 верстахъ. Упоминается въ переписи 1680 г. 
Верхотурскаго уѣзда Поскочинымъ съ 4 дворами, числившаяся 
въ округѣ Тагильской слободы. Въ настоящее время Балакина 
состоитъ въ приходѣ села Шипицинскаго. Дворовъ въ селеніи 
24, въ нихъ жителей обоего пола 135 человѣкъ, по свѣдѣн. 
1904 г. Перм. губерн. зем., Перм. стар. Димит., вып. V II стр. 203 
церкви и приходы Екатеринб}7рг. епархіи 222 стр.

Балакина на рѣкѣ Синячихѣ, Нижне-Синячихинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 150 верстахъ. Поселокъ распо
ложенъ на самомъ берегу Нижне-Синячихинскаго пруда и сли
вается съ заводскимъ селеніемъ. Дворовъ 53, въ нихъ жителей 
обоего иола 328, но свѣд. 1904 г. Перм. губернск. земства.

Балакина, деревня при впаденіи рѣки Ивы въ Салду, 
Верхне-Салдинской волости, отъ уѣзднаго города въ 212 вер
стахъ. Въ селеніи православная часовня, земское училище и одна 
торговая лавка. Первонасельниками считаются Балакинъ, бѣжав
шій изъ села Балакина отъ тяготы обязательныхъ работъ на 
Гороблагодатскихъ заводахъ и Шешуковъ, переселившійся изъ 
деревни Мартыновой, Красногорской волости, еще до возникно
венія Салдинскихъ заводовъ. Главныя средства къ жизни насе
леніемъ пріобрѣтаются отъ земледѣлія, причемъ культивируются: 
рожь, ячмень, пшеница и овесъ. Скотоводство находится въ 
удовлетворительномъ состояніи, благодаря хорошей поскотинѣ. 
Подсобныя занятія — подзаводскія работы, рубка дровъ и выжегъ 
съ перевозкой угля. Инертность населенія и отсутствіе пред
пріимчивости видны изъ того, что не имѣется въ селеніи ни 
одной кузницы для ковки лошадей, для' чего и ѣздятъ въ Верх.- 
Салдинскій заводъ, отстоящій отъ Балакиной въ 20 верстахъ.
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Въ селеніи существуютъ два смолокуренныхъ заведенія. Въ іюлѣ 
1907 г. въ селеніи отъ неизвѣстныхъ причинъ сгорѣло 67 дво
ровъ. Это несчастіе въ значительной степени пошатнуло эконо
мическое благосостояніе населенія. Дворовъ въ селеніи юо, въ 
нихъ жителей обоего пола 557 человѣкъ, по свѣд. 1904 г< Иерм. 
губерп. земства. Яичныя наблюденія автора въ 1908 г.

Б а л а к и н о село и рудникъ расположены на рѣкѣ Тагилѣ 
въ чертѣ Лайской волости, отъ уѣзднаго города въ 138 верст., 
въ 12 вер. отъ станціи Паи Пермской желѣзной дороги. Въ селеніи 
единовѣрческая церковь, земское училище и, библіотека. Насе
леніе придерживается старообрядчества, которое появилось здѣсь 
еще до 1745  г0Да- Самостоятельный приходъ открытъ въ Вала- 
кинѣ въ хБ45  Г0ДУ) когда оно было отчислено отъ Св. Троиц
каго прихода Нижне-Тагильскаго завода. Послѣ этого, съ унич
тоженіемъ церкви отъ пожара въ 1888 году, приходъ былъ за
крытъ и окончательно возникъ уже в ъ ‘1895 году. Рудникъ Бала- 
кинскій принадлежитъ къ округу Гороблагодатскихъ заводовъ и 
находится внѣ его предѣловъ, на берегу р. Тагила въ 7 верст, 
отъ села Балакина, жители его до освобожденія отъ обязатель
наго труда были урочными работниками Гороблагодатскихъ за
водовъ. Рудникъ открытъ въ 1805 г- пермскимъ купцомъ Валу
евымъ. Руда его—бурый желѣзнякъ идетъ въ плавку на Горо
благодатскихъ заводахъ въ смѣшеніи съ магнитнымъ желѣзня
комъ горы Благодати и много способствуетъ къ улучшенію ка
чествъ литейнаго чугуна. % содержанія металла въ Балакинской 
рудѣ доходитъ до 4 0 —45. Мѣсторожденіе этого рудника при
надлежитъ къ разряду залегающихъ на границахъ прикосновенія 
кристаллическихъ сланцевъ съ известняками. Б}фые желѣзняки 
этого мѣсторожденія замѣчательны по разнообразію, иногда они 
представляются плотными почкообразными, то ноздреватыми мас
сами, то являются въ видѣ капельниковъ или натековъ и отли
чаются самыми разнообразными побѣжалостями (такъ называется 
внѣшняя пленка куска р}щы, совершенно непохожая на цвѣтъ 
внутренней массы). Выработка руды производится разносами въ 
двухъ мѣстахъ не въ далекомъ другъ отъ друга разстояніи. За‘- 
пасы этого мѣсторожденія очень значительны, несмотря на сто
лѣтнюю ихъ разработку, количество ихъ точно неизвѣстно. Дво-

Слокарь Верхотурскаго уѣзда. 1Э
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ровъ въ селеніи 130, въ нихъ жителей обоего пола 722 чело
вѣка, по свѣд. 1904 г. Пермск. губерн. земства.—Географическ. 
статистическ. словарь Чупина I т. 68 — 9 стр. и Церкви прих. 
Екатеринбург, епархіи 595 стр.

Баландина, деревня при впаденіи лѣваго притока р. Шай- 
танки въ р. Туру, Меркушинской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 6о верстахъ. При ревизіи народонаселенія въ Россіи въ 
1816 году въ Баландинѣ числилось 7 дворовъ и въ нихъ жите
лей обоего пола 53 человѣка. Въ настоящее время въ селеніи 
14 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 87 человѣкъ, по свѣд. 
1904 г. Перм. губерн. земства.—Архивъ Верхот. казнач.

Балтаево озеро въ южной части Алапаевскаго округа въ 
вершинахъ р.р. Вогулки и Шакиша, лѣвыхъ притоковъ р. Режа. 
Расположено на западъ отъ с. Борисовскаго, по формѣ совер
шенно круглое, до 2 верстъ ширины. Вблизи его никакихъ се
леній нѣтъ, кромѣ деревни Діевой, отстоящей къ В. версты 
на четыре. Географ, и стат. слов. Чупина, т. I стр. 69 и личныя 
наблюденія автора въ 1908 г.

Барановъ кряжъ, такъ называется цугъ горъ, располо
женныхъ между правыми притоками рѣки Сулема, впадающаго 
въ Чусовую, Баранковой и Чесноковкой. Горы сложены изъ 
глинистыхъ сланцевъ и песчанниковъ. Свѣд. геолог, бюро Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ.

Баранчинскій верхній заводъ, или Плотника на р.
Баранчѣ лѣвомъ притокѣ р. Тагила, Баранчинской волости отъ 
уѣзд. города въ 118 верстахъ. Заводскій поселокъ здѣсь возникъ 
вслѣдствіе устройства въ 18о6 г. вспомогательнаго завода, нахо
дившагося въ завѣдываніи Кушвинской конторы округа горобла
годатскихъ заводовъ. Ядро заводскаго поселка образовалось черезъ 
водвореніе здѣсь рекрутовъ для заводскихъ работъ, это были 
преимущественно уроженцы Шадринскаго, Камышловскаго, И р
битскаго и Верхотурскаго заѣздовъ, но нѣсколько семействъ 
было переселено и изъ другихъ губерній, а именно: Симбирской 
и Пензенской. Заводскія устройства въ Верхне-Баранчинскомъ 
Заводѣ состояли: изъ кричной, катальной и шпикарной и имѣ
лась одна калильная печь, за 1860 г. на заводѣ было выдѣлано 
желѣза 13672 пуда. Съ упраздненіемъ здѣсь заводскихъ дѣйствій
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въ 1861 году, оставлена только плотина заводскаго пруда, кото
рый въ настоящее время служитъ запаснымъ бассейномъ для 
Нижне-Баранчинскаго завода. Первый храмъ въ селеніи начатъ 
казной въ 1819 году, но постройка его не доведена до конца 
и уже черезъ вычеты изъ заработной платы у жителей былъ 
составленъ капиталъ, на который и окончено сооруженіе храма 
въ 1852 году. Составъ прихода частью православный; за исклю
ченіемъ не большого числа іеговистовъ (субботниковъ). Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ подзаводскихъ вспо
могательныхъ работъ, заготовки дровъ и угля для Кушвинскаго 
и Баранчинскаго и другихъ заводовъ и пріисковыхъ работъ. 
Земледѣліе является подсобнымъ промысломъ и не представляетъ 
особыхъ выгодъ, вслѣдствіе каменистыхъ почвъ, а также суро
ваго климата, а потому имъ занимаются очень не многіе домо
хозяева въ селеніи. Въ селеніи имѣется училище, содержимое 
мин. нар. проев., существующее съ 1861 года. Торговыхъ ла
вокъ— з и одна кузница. Дворовъ въ селеніи 138, въ нихъ жи
телей обоего пола 547 челов. по свѣдѣн. і 9 ° 9  г- Пермск. г}’6. 
земства. Матеріалы для географіи и статистики Россіи, Пермск. 
губ. Мозель т. II стр. 174, географическ. и статистич. словарь 
Пунина т. II стр. 72, церкви и приходы Екатеринбург, епархіи 
224—6.

Баранчинскій нижній, или Баранчинскій заводъ, при
надлежитъ къ округу Гороблагодатскихъ заводовъ, Баранчинскѳй 
волости при впаденіи рѣки Актая въ Баранчу, отъ уѣзднаго города 
въ 118 верстахъ и отъ станціи Баранчи желѣзной дороги въ 2-хъ 
верстахъ. Селеніе завода расположено подъ 98° 9'51" с. ш. 290 
22; у" воет, долготы. Заводъ начатъ постройкою въ 1 7 4 3  Г ° Д У  

и пущенъ въ дѣйствіе въ 1747  г о Д У - Первоначальное населеніе 
завода составилось изъ переселенцевъ, водворенныхъ сюда казной 
для заводскихъ и горныхъ работъ, къ этому ядру были пересе
лены жители изъ разныхъ губерній Россіи. Когда заводское на
селеніе, пополняемое черезъ приписку къ заводу новыхъ кресть
янъ, стало значительнымъ, казной была построена первая дере
вянная церковь въ 1768 году, замѣненная въ 1832 г. каменной, 
постройка же придѣловъ продолжалась до 1860 г., когда и были
освящены вновь пристроенные придѣлы. Въ селеніи единовѣрче-

*
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ская часовня, министерское одноклассное училище, существующее 
съ 1828 г., земское женское училище, существующее съ 1873 г., 
церковно-приходская школа, волостное правленіе Баранчинской 
волости, торговыхъ лавокъ 20, и торговля общества потреби
телей, казенная винная лавка и пивная. Торжки въ селеніи 
происходятъ 28 іюня, 30 сентября и 11 февраля. Казенный гор
ный заводъ въ селеніи имѣетъ движущихъ машинъ: колесъ водо
дѣйствующихъ х, тюрбинъ з, паровыхъ машинъ і и локомоби
лей 2; заводскихъ устройствъ: доменъ 2, воздуходувныхъ машинъ 2, 
воздухонагревательныхъ приборовъ 3. По свѣдѣніямъ за 1900 г. 
выплавлено чугуна въ штыкахъ 61x270 пудовъ, въ припасахъ 
6653 п у д .; при чемъ израсходовано горючаго: угля 48247 короб.; 
дровъ 2169 куб. саж. и антрацита 632 пуда. Рабочихъ задолжа
лось на заводскихъ работахъ 488 человѣкъ, и вспомогательныхъ 
подзаводскихъ 444 человѣка; при заводѣ больница и при ней 
врачъ. Заводскія работы составляютъ главное почти исключи
тельное занятіе жителей; хлѣбопашество существуетъ въ весьма 
ограниченныхъ размѣрахъ. Въ селеніи существуютъ кустарные 
промыслы: столярныхъ заведеній 9, мѣдно-литейное одно, сапож
ныхъ мастерскихъ 2, гончарное і, кузницъ 9, слесарныхъ заве
деній 4 и мукомольная мельница. Бытовая сторона жизни селенія 
замѣчательна тѣмъ, что здѣсь много сектантовъ и старообряд
цевъ, изъ которыхъ большую половину составляютъ іеговисты 
(субботники). Основателемъ секты іеговистовъ былъ военный 
капитанъ Ильинъ, жившій въ половинѣ XIX столѣтія въ Кз^швѣ, 
не смотря на преслѣдованія администраціи и духовенства, послѣ
дователи Ильина численно не уменьшаются*). Іеговисты ежене
дѣльно совершаютъ моленія на вершинѣ Синей горы, находя
щейся отъ селенія завода въ 2-хъ верстахъ. Моленія состоятъ 
изъ пѣнія особыхъ религіозныхъ гимновъ.

Внѣшность селенія Баранчинскаго завода довольно привле
кательная, чему не мало способствуютъ десятка два — три камен
ныхъ обывательскихъ домовъ. Дворовъ въ селеніи 8о6, въ нихъ 
жителей обоего пола 4071 человѣкъ по свѣд. і9°9 г* Пермск.

*) Біографическія свѣдѣнія о капитанѣ Ильинѣ смотри въ общемъ историче- 
ско-экономическомъ очеркѣ, Верхотур. уѣзда.
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губ. земств.; Географ, статистическ. словарь Чупина т. II стр. 73, 
церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 252 —3; Горно
заводская. производительность Россіи за 1900 г. '/Стр. 222 — 3 и 
288 — 9, Путеводитель _по Уралу Весновскаго стр. 182 и 184 
и свѣдѣн. податной инспекціи.

Баранча станція Пермской жел. дороги, отъ г. Перми на
ходится въ 300 верстахъ, а отъ Екатеринбурга въ 167 верстахъ, 
отъ сосѣднихъ станцій: Гороблагод£тской въ 9 верстахъ и отъ 
ст. Лаи въ і /  верстахъ. Станція расположена на 737,4 фут. 
абсолютной высоты.

Баранча рѣка, лѣвый притокъ р. Тагила, беретъ начало 
съ водораздѣла Уральскаго хребта, протяженіе теченія до 70 вер. 
Верховье ея находится вблизи вершинъ р.р. Ольховки и Кушвы, 
притоковъ р. Туры и р. Серебрянки, впадающей въ р. Чусовую. 
Правые притоки Баранчи: Журавликъ, Актай, Орулиха и Боль
шая Горевая, съ лѣвой стороны впадаетъ болѣе значительная 
р. Боровая. Въ бассейнѣ Баранчи имѣются золотыя и плати
новыя розсыпи и мѣсторожденія бураго желѣзняка и частію 
магнитнаго. Баранча составляетъ часть пути извѣстнаго истори
ческаго похода Ермака для покоренія Сибири, перезимовавъ 
въ 1580 году на водораздѣлѣ Урала, Ермакъ построилъ плоты 
на р. Баранчѣ и сплылъ по ней въ началѣ на р. Тагилъ, а за
тѣмъ въ Турз^. Вблизи устья рѣки Баранчи на правомъ берегу 
находится камень Медвѣдь, на вершинѣ котораго Вогулы совер
шали свои жертвоприношенія, и вообще вершина его считалась 
священной и совсѣмъ недоступной для женщинъ. Самая рѣка у 
Вогулъ называлась Елпигъ -  я, т. е. Святая рѣка. Слов. Брага- 
узъ -  Ефрона стр. 6, въ особомъ изданіи и географич. статист, 
словарь Чупина т. I стр. 71 — 2.

Барихина деревня на рѣкѣ Турѣ, Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 17 верстахъ, въ селеніи дворовъ 6, въ 
нихъ жителей 40 человѣкъ обоего пола по свѣдѣн. і 9°4 года. 
ІІерм. губерн. земства.

Барихина деревня на рѣкѣ Салдѣ, Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 28 верстахъ, въ селеніи дворовъ 12, въ 
нихъ жителей обоего пола 58 человѣкъ по свѣдѣн. 1904 г, 
Перм. губерн. земства.
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Баронское зимовье, на рѣкѣ Вагранѣ притокѣ Сосьвы 
Богословской волости, отъ уѣзднаго города въ 167 верстахъ. 
Поселокъ этотъ возникъ въ 1760 годахъ, когда здѣсь баронъ 
Александръ Строгановъ предполагалъ построить желѣзный и 
мѣдный заводы. Постройка заводскихъ сооруженій ограничи
лась конторой, нѣсколькими амбарами и тремя жилыми домами, 
но заводъ такъ и остался непостроеннымъ. Баронское зимовье 
отъ с. Петропавловскаго находится въ 29 верстахъ, межд\? 
устьями рѣчекъ Оленьей и Лямпой. Зимовье возникло при Похо- 
дяшинѣ, когда онъ построилъ избы и въ каждой изъ нихъ посе
лилъ сторожа съ жалованьемъ отъ себя, съ тѣмъ, чтобы доставлять 
теплый пріютъ приписаннымъ къ его заводамъ крестьянамъ Чер- 
дынскаго уѣзда, исполнявшимъ на его заводахъ разныя работы. 
Съ переходомъ Походяшинскихъ заводовъ въ казну въ 1791 г., 
зимовье еще долгое время поддерживались и зимовщики по
лучали отъ казны жалованіе, на которое обязаны были при
нимать прохожихъ для отдыха, обогрѣвать, имѣть въ запасѣ 
для народа съѣстные припасы и фуражъ для лошадей; кромѣ 
того очищать лѣтомъ дорогу отъ бурелома, а зимой проминать 
дорогу своими лошадьми. Дворовъ въ селеніи 4, въ нихъ жите
лей обоего пола 28 человѣкъ, по свѣдѣн. 1904 г. Пермск. губ. 
земства, географ, и статистич. словарь Чу пина I т. 73 стр.

Батракова, на рѣкѣ Салдѣ немного ниже впаденія рѣки 
Юри, Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 31 верст. 
По переписи Верхотурскаго звѣзда въ 1680 году Поскочинымъ 
значится въ подгородной волости деревней съ 2 дворами. Глав
ныя средства къ жизни населеніе получаетъ отъ земледѣлія, 
подсобными являются выжигъ угля и доставка его въ Н.-Сал- 
динскій заводъ. К}гстарные промыслы-выдѣлка бураковъ. Дво
ровъ въ селеніи 24, въ нихъ жителей 140 человѣкъ обоего пола, 
по свѣдѣн. Пермск. г}тб. зем. Перм. стар. Димит. вып. V II 
стр. 200 и церкви и приход. Ккат. епархіи стр. 195.

Башкарка новая, деревня на рѣкѣ Башкаркѣ, Башкарской 
волости, отъ звѣзднаго города въ 203 верстахъ. По 9 ревизіи 
населенія въ Россіи въ 1850 г. въ новой Башкаркѣ числилось 
наличнаго населенія 133 мужского пола и 141 женскаго пола. 
Бъ селеніи—старообрядческая часовня, вододѣйствующая мельница.



Главныя средства къ жизни населеніемъ извлекаются отъ земле
дѣлія, подсобными промыслами является перевозка желѣза изъ 
Невьяцска и подзаводскіе работы въ Алапаевскомъ, Нижне-Та
гильскомъ округахъ и Надеждинскомъ заводѣ. Въ селеніи суще
ствуетъ артель маслодѣловъ изъ 30 лицъ, но въ дѣйствитель
ности членовъ въ этомъ предпріятіи участвуетъ меньше, выра- 
ботывается въ особомъ заведеніи до ю о пуд. сливочнаго масла 
на сепараторахъ. Масло сбывается въ Нижнемъ-Тагилѣ; кустар
ные промыслы: гончарное заведеніе, овчинное заведеніе и одна 
кузница. Въ надѣлахъ селенія имѣются золотоносные розсыпи. 
Дворовъ въ селеніи 130, въ нихъ жителей обоего пола 564 че
ловѣка, по свѣдѣнію і 9 ° 4  г- Перм. губерн. зем., архивъ Верхо
турскаго казначейства и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Башкарка старая, село на рѣкѣ Башкаркѣ, впадающей въ 
рѣку Алабашку, притокъ Нейвы, Башкирской волости отъ уѣзд
наго города в ъ ‘200 верстахъ. Время возникновенія селенія уста
новить по имѣющимся даннымъ трудно, но селеніе возникло 
сравнительно недавно, его нѣтъ въ переписи 1680 г., произве
денной въ Верхотурскомъ уѣздѣ Поскочинымъ, но по ландъ- 
картѣ [Екатеринбургской провинціи 1734  г°Да> оно Уже сущест
вовало. Въ III вып. Перм. лѣтописи Шишонко, стр. 865 показано 
основаніе слободы Башкирской на Исети въ Шадринскомъ уѣздѣ 
подъ 1668 г., здѣсь явная несообразность, Башкарка никогда не 
была слободой и она находится не на рѣкѣ Исети, а въ бас
сейнѣ рѣки Нейвы, рѣчь идетъ о какомъ то другомъ селеніи. 
Церковный приходъ здѣсь возникъ всего въ 1879 году. Рядомъ 
съ этимъ нужно отмѣтить ту особенность, что Башкирская во
лость государственныхъ крестьянъ уже существовала въ 1850 г. 
и въ составѣ ея числились села: Краснопольское, Мурзинское, 
деревня Бродовая, дер. Кайгородка, нынѣ села, всего въ этой 
волости по 9 ревизіи населенія числилось 6415 мужскаго пола 
и 6845 женскаго пола. Въ селѣ православная церковь, земское 
училище, волостное правленіе, торговыхъ лавокъ 4, пивныхъ 2 и 
одна казенная винная; ярмарки: 18 января и 22 іюня. Населеніе 
села и прихода частію православное, но рядомъ есть австрійцы 
и безпоповцы. По себѣ оставилъ хорошую память въ населеніи 
австрійскій священникъ Леонтій Шестаковъ, нынѣ уже умершій.
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Это былъ видимо человѣкъ прогрессивнаго направленія въ об
ласти экономики, ему населеніе обязано развитіемъ кустарныхъ 
промысловъ, преимущественно среди старообрядчества, а такъ 
же введеніемъ сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ. Глав
ныя средства къ жизни населенію доставляетъ земледѣліе и также 
заработки на заводахъ, перевозка желѣза, заготовка и доставка угля 
на заводы. Въ волости преимущественно культивируются: овесъ, 
пшеница, ячмень, рожь озимовая и ярица, частію ленъ и горохъ. 
Вызрѣванію хлѣбовъ вредятъ инеи. Скотоводство стоитъ не на 
высокой спепени вслѣдствіе плрхой поскотины, лошади и коровы 
имѣются у трехъ четвертей домохозяевъ села, овцы такъ же не 
у всѣхъ, свиней держатъ мало. Скотъ повреждается волками. 
Птицеводство, куры у  всѣхъ, частію имѣются гуси и утки, ин
дѣекъ совсѣмъ нѣтъ. Огородничество ведется удовлетворительно 
и овощи родятся хорошо. Пчеловодства- совсѣмъ нѣтъ. Кустарные 
промыслы: кузнечныхъ заведеній 4, изъ нихъ * одно готовитъ 
телѣги, горшечныхъ — і, кожевенныхъ — і и чеботарное — х. По
жаромъ бывшимъ 29 апрѣля 1888 года уничтожено все село, въ 
томъ числѣ и церковь, взамѣнъ послѣдней въ 1890 году пост
роенъ новый каменный храмъ. Въ 1894 г. съ мѣстной админи
страціей возникли земельныя недоразумѣнія, которыя въ сто
личной печати окрещены бунтомъ, но это со стороны населенія 
была только защита своихъ правъ земельныхъ и гражданскихъ, 
но не бунтъ, какъ окрестила это событіе газета. Въ надѣлахъ 
села и волости есть золото. — Дворовъ въ селеніи 207, въ нихъ 
жителей обоего пола 910 человѣкъ, по свѣдѣн. 1904 г. Перм. 
губерн. зем. церкви и прих. Екатеринб. епархіи стр. 289, архивъ 
Верхот. казначейства, географ, и стат. словарь Чупина т. I  
стр. 79, газета Новое время 1895 г. отъ 19 января, №  6786 и 
личныя наблюденія автора въ 1908 год}'.

Вашмаковскій увалъ, или гора начинается въ 2 верстахъ 
къ Юго-Востоку отъ Николае-Павдинскаго завода на правомъ 
берегу р. Павды. Гора сложена -изъ рогово-обманковаго гранита 
и уралитоваго сіенита, на склонахъ увала есть золотоносныя 
розсыпи. Абсолютная высота его опредѣлена Богословской обсер
ваторіей въ боо футовъ. По описаніи Пермск. губерн. барономъ 
Штиглицемъ, высота горы опредѣляется въ 1034 футовъ. Геоло-
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гич. изслѣд. въ Николае-ГТавдинскомъ округѣ Зайцева, стр. 32 
и географ, стат. словарь Чупипа I т. 79 стр.

Башмаковская шахта принадлежитъ къ грунтѣ Турь- 
ипскихъ рудниковъ и соединяется рельсовой вѣткой съ сѣтью 
заводскихъ дорогъ. Шахта расположена въ вершинахъ р. Каменки 
впадающей въ Замарайку. Башмаковская шахта обязана своимъ 
существованіемъ смотрителю Богословскаго рудника И. А. Семе- 
НОВ39 но настоянію котораго здѣсь начались развѣдки въ 1876 г., 
а въ 1881 году Башмаковская шахта достигла 3 1 сажени глу- 
бины. Башмаковское мѣсторожденіе мѣдной колчеданистой руды 
представляетъ собой выполненіе весьма извилистой трещины въ 
діоритѣ, но залегая довольно правильно, какъ по простиранію 
такъ и по паденію, является жилой рущной толщи относимой къ 
типу правильныхъ. Отъ Башмаковскаго рущника къ Ю. 3 . нахо
дится Богословскій рудникъ въ з'злѣ рельсовыхъ путей соединя
ющихъ Богословскій и Надеждинскій заводы и грунту Турьин- 
скихъ рудниковъ. Богословскій горный округъ Федорова и Н и
китина часть V стр. 2 0.

Б еж бал 'Ь  гора въ вершинахъ р. Каменки лѣваго притока 
Мокрогузки, впадающей въ Нейву, почти на половинѣ дороги 
между дер. Бѣляковской и Мокрогузки Башкарской волости. 
Г. Краснопольскій говоритъ, что здѣсь на восточномъ склонѣ 
наблюдаются обширные выхода авгитоваго (мѣстами уралито- 
ваго) порфирита. Авгитовые порфириты большими глыбами на
блюдаются у самой дер. Мокрогузки и въ р. Болотной. . Геоло
гии. описан. Невьянскаго округа Красноиольскаго стр. 57.

Бездонное озеро, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго о крута, не
обыкновенно глубокое и весьма рыбное. Замѣчательно, что въ 
немъ иногда рыба заходитъ вся, вслѣдствіе какихъ то неизвѣст
ныхъ причинъ, въ глубину и держится тамъ подолгу ;̂ когда же 
она выходитъ изъ глубины къ берегамъ, то ее ловятъ въ огром
номъ количествѣ. Географ, и статист, словарь Чапина, томъ I, 
стр. 8 і.

Безсонова, она же Савина д. Караучіьской вол. на р. Лялѣ и 
Богословскомъ старомъ трактѣ, отъ звѣзднаго города въ 35 вер
стахъ. Поселеніе старинное, какъ это видно изъ переписи Верхо
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турскаго уѣзда въ 1680 г. Льва Поскочина, когда въ деревнѣ 
было два двора, принадлежавшихъ стрѣльцамъ и Верхотурскимъ 
посадскимъ людямъ. Въ настоящее время въ селенги имѣются: 
православная часовня и земская школа, существующая съ 1872 г- 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, 
работъ на золотыхъ пріискахъ и охоты, а въ урожайные годы 
и отъ сбора кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ селеніи 58, въ нихъ 
жителей обоего пола 321 человѣкъ, по свѣд. Перм. губер. зем
ства 1904 г. География, и стат. словарь Лунина т. I стр. 31, 
Перм. стар. Димитр. вып. V I стр. 197, Церкви и приходы Ека
теринбург. епархіи, стр. 306 и 307 и личныя наблюденія автора 
въ 1908 г.

Безъимянный поселокъ №  іб, вблизи р. Сосьвы, причи
сленъ временно къ Усть-Лялинсісой ВОЛОСТИ, ОТЪ Зт. г. 14 вер
стахъ. Земля подъ поселокъ отведена Пересел, управл. въ 1902 г. 
въ количествѣ 658 десятинъ удобной и 54 неудобной. Заселенъ 
выходцами изъ Вятской губерніи — 14 семей и одна семья изъ 
Пермской губерн., свѣд. Пересел, управл. і 9 ° 9  г°Да-

Березовскій ЗОЛОТ. Пр. смотри пріиски.
Березовскій поселокъ №  84, на рѣкѣ Неромхѣ, притокѣ 

р. Туры, временно причисленъ къ Красногорской волости, отъ
у. г. въ б верстахъ. Земля подъ поселокъ Переселен, управл. 
отведена въ 1902 воду, въ количествѣ 719 десятинъ удобной и 
147 неудобной, заселенъ выходцами изъ Вятской губерніи въ числѣ 
14 семей , съ 86 жителями обоеію пола и Пермской губ. и  семей 
съ 48 жителями обоего пола. Свѣд. Пересел. Управл. і 9 ° 9  г-

Березовая Гора деревня на р. Сосьвѣ, Турьинской волости, 
отъ уѣзд. города въ 189 верст. Селеніе это расположено на 
другомъ берегу Сосьвы противъ дер. Петровой, или Марсятъ, 
принадлежащихъ къ Сосьвинской волости. Средства къ суще
ствованію тѣ же, что и з? деревни Петровой. Дворовъ въ селе
ніи—6, въ нихъ жителей обоего пола 38 человѣкъ по свѣдѣн. 
1909 г. Пермск. губерн. земства. Богословскій горный округъ 
Ѳедорова и Никитина гипсометрическая карта.

Березовскій завалъ горная возвышенность по лѣвому берегу 
рѣки Березовки, лѣваго притока рѣки Шарпа, однимъ концомъ 
упирается въ Шарпинское болото, а другимъ въ Черную Сопку.
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Березовскій завалъ сложенъ изъ такситоваго сіенита. Геологическ. 
очеркъ Южно-Заозерской дачи стр. 39 Левинсонъ-Лессинга.

Березовыя горы і-я и 2 я, находятся въ Нижне-Тагиль
скомъ округѣ, расположены но правую сторону рѣки Полуден
ной, притока рѣки Выи, съ юга-вторая Березовая гора омы
вается рѣкою Йиаткой, притокомъ Полуденной. Горы сложены 
изъ діоритовъ и змѣевиковъ. Свѣд. геологическ. бюро Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ.

Бердунова или Бобрынина, смотр, послѣди, слово.
Верстенева, деревня Топорковской волости, на лѣвомъ 

6ерег}т рѣки Тагила, отъ уѣзднаго города въ 74 верстахъ. Селе
ніе принадлежитъ къ приходу Мугайской церкви, такъ-какъ по 
времени своего возникновенія, современна селзз возникшему въ 
16 12 году, уже въ переписи Верхотзфскаго уѣзда въ 1680 г. 
деревня Берстенева значится съ 7 дворами. Средства къ жизни 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подзаводскихъ работъ въ 
Нижне-Тагильскомъ и Алапаевскомъ горныхъ округахъ, рубки 
дровъ, выжега угля и перевозкой съ заводовъ металловъ. Въ 
урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ такъ же даетъ нѣ
который заработокъ населенію деревни. Дворовъ въ селеніи 44, 
въ нихъ жителей обоего пола 345 человѣкъ, по свѣдѣн. І9°4 г- 
Перм. губерн. земства, Перм. стар. Димит. вып. V II стр. 203 и 
церкви и приходъ Вкатер. епархіи стр. 212.

Билимбаиха гора расположена на самой водораздѣльной 
оси Уральскаго хребта въ . дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, — 
составляя съ расположенными по смежности великанами камнемъ 
Шайтаномъ и далѣе къ югу камнемъ Старикомъ обширный цугъ 
горъ, выдѣляющейся по своей обсолютной высотѣ. Съ сѣверо- 
востока Билимбаиха омывается рѣкою Дикой-Шайтанкой при
токомъ Тагила. Съ юго-востока рѣкой Шайтанкой-притокомъ 
Межевой Утки, впадающей въ рѣку Ч}юовую. Абсолютная вы
сота Билимбаихи, по опредѣленію Берже и Аллори 689 мет
ровъ. Гора сложена изъ діорита, переходящаго въ зеленый сла
нецъ, хлорита, талька, змѣевика! траппа и проч. Свѣд. геологич. 
бюро Нижне-Тагильскаго округа.

Битокъ или Окулова, стотри послѣднее названіе.



Благодать гора въ 2 верстахъ отъ Кушвинскаго завода, 
гора находится надъ 58°, 17' 21" сѣвер. шир. и 29°2 7'49" восточ. 
дол. отъ Пулкова. Абсолютная высота по опредѣленію Терлец- 
каго 1607 фут. надъ уровнемъ моря и 511 фут. надъ уровнемъ 
заводскаго Кзчивинскаго прз7да. По дрзтгимъ измѣреніямъ, какъ 
то: Гумбольта 1150 ф., Эрдмана 1284 и Архипова 994 ф.
Массивъ горы тянется на двѣ версты и почти весь со
стоитъ изъ магнитнаго желѣзняка. Кристаллическій магнитный 
желѣзнякъ встрѣчается рѣдко, такъ же, какъ и кзгски, обла
дающіе ясною притягательною силою (натуральные магниты). 
Залежи рз’дъ Благодати строго опредѣленнаго характера не 
имѣютъ: онѣ являются жилоподобными массами, то штоками 
или же гнѣздоиодобными скопленіями. Чѣмъ ближе къ осно
ванію горы, тѣмъ толще лежатъ наносы на рзщоносныхъ 
пластахъ. Содержаніе металла въ рз7дахъ колеблется отъ 50 
65%. Ежегодная добыча достигаетъ до 2 милліоновъ пудовъ. 
Разработка руды производится открытыми разносами и отчасти 
штольнами. Работы главнымъ образомъ сосредоточены на во
сточномъ склонѣ и частію на гребнѣ горы. — Штольня «Дружба» 
тянется на 150 или даже болѣе сажень, она проведена черезъ 
отрогъ горы Благодати, черезъ ЭТ37 гатольну проходила пере
носная желѣзная дорога, соединенная съ другими рельсовыми 
пз7тямя. Часовня, вѣнчающая вершину горы въ честь Преобра
женія Господня, находится на южной части горы, і<з7да ведетъ 
длинная висячая лѣстница. Часовня стоитъ на деревянномъ по
мостѣ утвержденномъ на конусообразной пирамидѣ, состоящей 
изъ магнитнаго желѣзняка, до іо  саженъ высоты. Ежегодно сюда 
въ авгз^стѣ совершается крестный ходъ при громадномъ стеченіи 
народа изъ Кушвинскаго завода. Рядомъ съ часовней находится 
памятникъ вогулз7 Степану Анисимовичу Чз'мпинз7, заявившемз7 
о богатствѣ этого мѣсторожденія. Подпись на памятникѣ Чум- 
пина не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, Чумпинъ з7меръ своей 
смертью, но не сожженъ единоплеменниками. Виновникомъ такой 
мистификаціи является горный инженеръ Голляховскій, который 
первый въ своей статьѣ «Геогнастическія замѣчанія въ округѣ 
Гороблагодатскихъ заводовъ», утверждалъ, что Чумпинъ за открытіе 
богатствъ Благодати вогулами принесенъ въ жертву на одной



изъ сопокъ горы Благодати, а затѣмъ эта басня повторена 
геологами Эрдманомъ, Розе и другими. За открытіе горы Бла
годати Степану Анисимовичу Чумпину выдано награды 24 р. 
7о коп.

Заслуги Чумпина передъ Россіей велики, открытое имъ нес
мѣтное богатство желѣзной руды, даже кажется и по сіе время 
не оцѣнено, но чугунная тумба, увѣковѣчивающая память о дѣй
ствительно полезномъ человѣкѣ, имѣетъ цѣну въ глазахъ потом
ства.

К. Н. Чу пинъ, знатокъ горной исторіи Урала, но поводу 
открытія Благодати, на основаніи архивовъ, говоритъ слѣдующее: 
горный чиновникъ Ярцевъ 14 мая 1735 года донесъ въ горную 
канцелярію, что вогулъ Степанъ Чумнинъ открылъ чрезвычайно 
много руды хорошаго качества на рѣкѣ К}-швѣ, притокѣ Туры, 
для провѣрки былъ командированъ совѣтникъ Хрущевъ, затѣмъ 
командированы чиновникъ Арцыбашевъ,; геодезистъ Шишковъ 
для приведенія мѣстности въ извѣстность и опредѣленія руднаго 
богатства. Тогдашній горный начальникъ. В. Н. Татищевъ оцѣ
нилъ по достоинств}7 новое открытіе, лично изслѣдовалъ въ сен
тябрѣ 1735  г- рудное мѣсторожденіе и назвалъ его Благодатью.

Руды горы Благодати обслуживаютъ и даютъ матеріалы для 
переработки 5 заводовъ Гороблагодатскаго горнаго округа. Пер
вымъ изъ Благодатскихъ заводовъ возникъ Кушвинскій, начатый 
постройкой осенью того же 1735 г- йодъ наблюденіемъ самого 
Василія Никитича Татищева, а въ 1739 году возникъ второй 
заводъ Верхне-Туринскій и т. д. Географ, и статист, словарь 
Чупина т. I стр. 162 —176) Адресъ-Календарь Перм. губ. 1885 г. 
стр. 153 - 58 и Поѣздка на Уралъ министра земледѣлія Ермо
лова въ 1895 г. стр. 2 00—201 П. А. Вологодина и Путеводи
тель по Уралу изд. 1904 г. 173 —178 стр.

Благонадежный золот. и плат, пр., смотри пріиски.
Ближне-заводскій рудникъ у самого селенія Верхне-Си- 

нячихинскаго завода. Здѣсь оруденѣлость залегаетъ пластомъ. 
Кровлю пласта составляютъ различнаго цвѣта разрушенныя по
роды, прикрытыя в ъ . свою очередь третичными осадками и пес
ками рѣчниками. Въ почвѣ пласта залегаетъ плотный конгло
мератъ. Глубина выработокъ руды достигаетъ ю  саженъ, такъ-
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какъ работы ведутся вскрышнымъ способомъ. Содержаніе въ 
рудѣ желѣза около 48%. Рудникъ долженъ быть отнесенъ къ 
гнѣздовымъ мѣсторожденіямъ. — Словарь дачи Алапаевскихъ заво
довъ, Копалова стр. и .

Ближній-Мостовской или Харузинскій поселокъ М  8 1, 
на р. Мостовкѣ, притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ 
Красногорской волости, отъ у. г. въ 5 верстахъ. Составляетъ 
одно селеніе со станціей ж. д. Верхотурье. Земля подъ поселокъ 
пересел, управл. отведена въ 1902 году въ количествѣ 498 деся
тинъ удобной и 145 десятинъ неудобной. Здѣсь поселились вы
ходцы: изъ Пермской губерніи 7 семей, въ нихъ жителей обо
его пола 30 человѣкъ, Вятской —12 семей, въ нихъ жителей 
обоего иола 66 человѣкъ, Смоленской—2 семьи, въ нихъ жите
лей обоего пола 12 человѣкъ и Виленской— і семья въ ней 
обоего пола— 2 человѣка. Свѣд. Переселен, управл. 1909 года.

Блиново деревня, незначительный поселокъ Меркушинекой 
волости. Дворовъ въ селеніи 2, жителей обоего пола 9 человѣкъ 
по свѣдѣн. 1904 г. Перм. губерн. земства.

Бобровская женская община поселокъ на р. Вобровкѣ 
притокѣ Тагила, въ 22 верстахъ отъ с. Кишкинскаго, Махнев- 
ской волости, но проѣздъ въ общину возможенъ изъ Махневой 
черезъ дер. Калганову, отъ которой до общины 18 верстъ. Эта 
бѣдная крестьянская община не имѣетъ своей земли, а аренду
етъ таковую для посѣва хлѣба въ казенномъ лѣсничествѣ, так
же не имѣетъ и храма, для исправленія духовныхъ нуждъ сестры 
общежитія ходятъ пѣшкомъ за 2 2 версты въ с. Кишкинское, къ 
приходу котораго и причислена Бобровская община. Община 
возникла по иниціативѣ основателя Кыртомско-Крестовоздвижен- 
скаго монастыря Андрея Гаврилова Медвѣдева, въ иночествѣ 
Адріана. По указанію старца Адріана въ одной изъ мѣстныхъ 
избз'шекъ на р. Вобровкѣ построенной для паломниковъ, посели
лась въ 1894 г. уроженка Камышловскаго уѣзда Февронія Махнева, 
первое время исполняла роль кухарки, прислуживая проходящимъ 
богомольцамъ на Мерк)'іиино и далѣе въ г. Верхотурье, затѣмъ къ 
Февроніми Махневой еще присоединились подражательницы по 
послушанію и стали также прислуживать проходящимъ бого
мольцамъ, въ 1900 г. лѣсная избушка вмѣщала въ себѣ обще



житіе изъ 17 сестеръ. Это общежитіе, не имѣя санкціи духовной 
власти, было ежегодно разгоняемо полиціей, такіе разгоны пов
торялись въ первые 5—8 лѣтъ, но не смотря на все это, сестры 
общины послѣ отъѣзда полиціи опять собирались и продолжали 
жить въ избушкѣ до слѣдующаго разгона, такъ повторялось до 
того, пока не вступился за сестеръ мѣстный священникъ, тогда 
общиной было получено утвержденіе подлежащей власти и сестры 
перешли на легальную жизнь. Въ настоящее время въ этомъ жен
скомъ лѣсномъ поселкѣ въ 7 домахъ проживаетъ ю з сестры. 
Всѣ средства община пріобрѣтаетъ отъ ремеслъ, которыми за
нимаются поголовно всѣ сестры. Ремесла въ обл^ежитіи устано
вились: столярное саиожное-чеботарное, рогожно-ткацкое, иконо
писное, чулковязное, изготовленіе веревокъ и наконецъ кузница. 
Всѣ издѣлія сестеръ имѣютъ большой спросъ, благодаря поста
новкѣ доброкачественнаго матеріала на издѣлія, вотъ только 
ЭТИМЪ И существуетъ общежитіе имѣющее 1 0  2 членовъ въ своей 
семьѣ. У общины имѣются лошади и коровы. Сообщеніе сестры 
Бобровской общины, каталогъ Нижне-Тагильской кустарной и 
сельско-хозяйственной выставки 1908 года.

Богачева деревня, на р. Турѣ, немного выше впаденія въ 
нее рѣки Тагила Махневской волости, отъ г. Верхотурья въ 
120 верстахъ, жители — обрусѣлые вогулы, уже по ландъ-картѣ 
Кычигина 1 7 3 4 —6 г. это селеніе значится деревней. Въ 1870 году 
жителей значилось 15 мужскаго пола и 21 женскаго. По списку 
населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи 1898 года деревня зна
чится въ особой Низъ -  Туринской волости съ 8 дворами, съ 
17 мужскаго пола и 22 женскаго пола; а всего съ 39 жителями. 
Главныя средства къ существованію земледѣліе, рубка и вывозка 
лѣсовъ для сплава по р. Турѣ въ Тюмень, охота за дичью и 
рыбная ловля. Жители деревни принадлежатъ къ Болотов
скому приходу. Дворовъ въ селеніи 18, жителей мужскаго пола 23 и 
женскаго пола 41 человѣкъ. Списки населенныхъ мѣстъ Перм
ской губерніи, изданіе губернскаго земства 1898 и 1904 г.г., 
географии, статистическ. словарь Чупина I т. 181 стр., ученыя 
записки Казанск. универ, вогулы стр. 9 Павловскаго и церкви 
и прих. Екатер. Епарх. стр. 205.
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Вогородскія горы, составляютъ часть предуральской гряды) 
слагающейся на югѣ горой Ежевой съ продолженіемъ этой цѣпи 
черезъ Невьянскій округъ и въ Нижне-Тагильскомъ округѣ 
выражающейся высокими пунктами—горами: Бояршной, Борте
вой, Цѣловальниковой, Растворовой, Катабинскими горами, сѣвер
нымъ продолженіемъ ихъ Богородскими горами, тянущимися по 
правому берег}7 рѣки Тагила и оканчивающихся Осиновыми го
рами у деревни Ясьвы. Эта цѣпь, или гряда прерывается тече
ніемъ рѣки Тагила. Богородскіе горы сложены изъ змѣевиковъ. 
Свѣд. геологич. бюро Нижне-Тагильск. заводовъ.

Богословскій заводъ на р. Турьѣ, притокѣ р. Сосьвы, 
Богословской волости, отъ уѣзднаго города въ 126 верстахъ, 
рельсовыми путями соединенъ съ Надеждинскимъ заводомъ и 
Турьинскими рудниками. Селеніе расположено 590 45' у" сѣвш. 
и 2 90 41' 45" воет, долготы, находится на 651 фут. абсолютной 
высоты. Первоначальный поселокъ Богословскаго завода основанъ 
М. М. ІІоходяшинымъ въ 1768 г. Всѣ заводы Походяшинъ строилъ 
въ дикой мѣстности, гдѣ совсѣмъ не было русскихъ поселеній 
и только мѣстами попадались жилища кочевавшихъ здѣсь вогулъ. 
Ядромъ населенія Богословска несомнѣнно были Чердынскіе 
крестьяне, приписанные для работъ къ заводамъ Походяшина 
въ 1760 въ числѣ 4200 человѣкъ. Н с  этой даровой силой рабо
чихъ рукъ Походяшинъ пользовался съ 1767 г. по 1778 годъ 
и даже въ это время большая часть крестьянъ вышли изъ пови
новенія, не являлись на работы, или находились въ бѣгахъ. По 
истеченіи опредѣленнаго срока, Чердынскіе крестьяне, какъ 
приписанные временно для работъ на рудникахъ и заводахъ 
Походяшина освобождались отъ этой повинности и потому ра
боты уже производились вольно наемными рабочими, являвшимися 
для заработковъ изъ ближайшихъ окресностей и были даже охот
ники, которые селились на заводахъ, такъ что при сдачѣ наслѣд
никами Походяшина заводовъ въ казну въ 1791 г- доброволь
ныхъ переселенцевъ на заводахъ оказалось 11 оо чел. мужскаго 
пола. Съ открытіемъ богатыхъ мѣсторожденій мѣдной руды на 
р. Турьѣ, въ началѣ Васильевскаго около 1760 года, -Фролов
скаго въ 1766 году и Суходойскаго въ 1767 году, явилась на
стоятельная необходимость постройки мѣдноплавильнаго завода,



такой заводъ и былъ заложенъ въ 12 верстахъ отъ поименован
ныхъ выше рудниковъ и названъ Турьинскимъ, но съ заложе- \ 
ніемъ здѣсь перваго храма въ 1767 году*) въ честь Іоанна \ 
Богослова получилъ названіе Богословская .Л_ду ще нъ въ дѣи^/ 
ствіе въ 1770 году.|ТЗъ началѣ новый заводъ мѣдь выплавлялъ 
въ о печахъ изъ рудъ, доставлявшихся съ Іурьинскихъ р}щни- 
ковъ, а желѣзо выкавывалось изъ чуг}чіа, приготовлявшагося въ 
Петропавловскомъ заводѣ, но желѣзодѣлательное производство 
существовало до 1791 года. Мѣди ежегодно выплавлялось въ 
ІіерІОДЛэ СЪ 1770 г. ПО 1783 отъ 3 2 /тыс. до 55/тыс. пудовъ. Въ 
1791 году заводы наслѣдниками Походяшина были проданы въ 
казну, за этотъ періодъ производительность ихъ по выплавкѣ 
чугуна и мѣди падала до 1827 года, когда въ заводской дачѣ 
были открыты богатѣйшія мѣсторожденія золота и мѣди, Бого
словскій заводъ опять возродился къ жизни. Въ 1860 году при 
казенномъ з^правленіи въ Богословскомъ заводѣ выплавлено мѣди 
16222 пуда, чугуна 4642 иуда и выдѣлано желѣза 896 пудовъ. 
При казенномъ управленіи до самаго освобожденія мастеровыхъ 
отъ обязательнаго труда въ 1861 год}7, въ Богословскіе заводы 
были переводимы изъ другихъ казенныхъ горныхъ заводовъ ра
бочіе за дурное поведеніе; также осужденные по судебнымъ при
говорамъ за неважныя, преступленія. Для иллюстраціи мы при
ведемъ здѣсь цифры движенія населенія изъ итоговъ ревизіи 
населенія въ Россіи въ 1834 году въ Богословскомъ заводѣ:

Въ періодъ 1815 по 1834 г.
Прибыло человѣкъ:

Вновь родивш ихся...................................667

По рекрутскимъ наборамъ . . • . 359

Но судебнымъ приговорамъ . . .  49 :

Духовнаго з в а н і я .............................. 5 і

Переведено съ казен. заводовъ . 39 ,

> съ части, заводовъ I 19

Прислано изъ Петербурга . . . .  2

Въ періодъ 1815 по 1834 г.
Убыло человѣкъ:

I
У м е р л о ...................................................; 579

Переведено въ Турьин. руд. : . . I 179
I

> Петропавл. зав. . | 39

» Ник.-Павдинск. . . ! 30
і

> Пермскій пуш. . . 1 4

Екатерннб.............. 5

» Гороблагод. окр. . 3

*) Несогласованность въ датахъ даетъ право предполагать, что въ началѣ 
былъ заложенъ постройкой храмъ, а уже черезъ годъ начата постройка завода. 

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 19



Разжалован, ниж. чиновъ Для усдуж. въ горн. и нет, I39 ;
Нереимен. изъ воєн. служ. дѣтей 52 Отослано Безобразовой

Выслано изъ С.-Петербурга . . .

Изъ Турьинскихъ рудн......................

 ̂ Явилось изъ б ѣ г о в ъ .........................

Родиловь послѣ увольненія масте
ровыхъ въ отставку ..............................

2 і С а л т ы к о в у .......................

132 в ъ  Н я з е п е т р о в .  з а в  .

I , въ  г. П е р м ь .......................

5 ; і  Перемѣщено въ нижніе чиновник
І1'
|; Перечисл. въ воєн, разряды . . 

і Находится въ бѣгахъ . . . .

' Исключено за безвѣстн. ©тсутств 

Уволено въ отставку .................

1

2 

2

3 9

2

4 9

7

98

Къ переписямъ населенія въ Россіи и Богословскомъ заводѣ 
было: въ 1815 году 1454 мужскаго пола и 1622 женскаго, а къ 
реЗВИЗШ 1834 Г. ВЪ С е л е н і и  было І465 Д В О р. ВЪ Н И Х Ъ  1 6 9 8  М}'Ж. 

пола и 1622 женск. пола. Смертность въ селеніи иногда прини
мала необычайные размѣры какъ въ 1818 году на Богословскій 
заводъ было прислано для работъ рекрутовъ юоо человѣкъ, изъ 
нихъ отъ цинги и тифовъ умерло въ первый-же годъ 8оо чел. 
Въ 1791 Г ° Д У  Богословскіе заводы куплены отъ наслѣдниковъ 
Походяшина въ казну за 21/-> мил. руб., а въ 1875 году проданы 
казной за 2 милліона руб. Башмакову, который продалъ ихъ въ 
1875 Г ° Д У  Н. М. Половцевой за 5706/тыс. рубл. Съ 1896 года 
заводы перешли въ собственность Акціонернаго Общества Бого
словскихъ горныхъ заводовъ. Въ селеніи завода двѣ каменныя 
церкви, первая построенная Походяшинымъ въ 1767 году и вторая 
кладбищенская—въ 1841 году, три земскихъ училища, 2-хъ классное 
и одноклассныя мужское и женское, волостное правленіе Бого
словской волости, почтово-телеграфная контора, станція желѣзной 
дороги, торговля общества потребителей, торговыхъ лавокъ на 
площади 25 и въ разныхъ частяхъ селенія завода —б, винныхъ 
казенныхъ лавокъ — 2, земскіе медицинскій и ветеринарный 
фельдшерскіе пункты и станція. Заводъ мѣдноплавильный, при
надлежащій акціонерному обществу по свѣдѣніямъ за 1900 годъ 
имѣлъ устройствъ: колесъ вододѣйствующихъ — I , тхорбинъ — I, 
печей шахтныхъ — 9, горновъ— 2, выплавлено мѣди 83083 пуда, 
при чемъ задолжалось рабочихъ на заводскихъ работахъ 129 чел.



и вспомогательныхъ подзаводскихъ 48 человѣкъ. По свѣдѣн. 
Перм. статист, комитета въ 1904 г. мѣди выплавлено 78448 п. 
и въ 1905 году 9 3 ° 3 5  пудовъ. Заводская больница и при ней 
врачъ и заводская обсерваторія. Главныя средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ заводскихъ и вспомогательныхъ 
работъ, а также и отъ работъ на золотыхъ пріискахъ, земле
дѣліе является подсобнымъ промысломъ, хотя возможно, такъ какъ 
овощи на огородахъ вызрѣваютъ удовлетворительно. Кустарные 
промыслы не развиты, въ селеніи завода имѣется 2 кузницы, 
булочныхъ — пекаренъ -  9, сапожныхъ заведеній—5, и порт
ныхъ— і. Заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманія труды Бого
словской физической обсерваторіи, существующей съ 1896 года. 
Изъ многолѣтнихъ наблюденій на площади Округа опредѣлено, 
что магнитная стрѣлка обладаетъ восточнымъ склоненіемъ около 
12 ’/2 град)тсовъ. Затѣмъ изъ ряда барометрическихъ наблюденій 
опредѣлено, что о Богословской обсерваторіи соотвѣтствуетъ 
34 сажени абсолютной высоты. Ниже мы приводимъ средніе 
выводы за 42 года метеорологическихъ наблюденій по сводкамъ 
г. Панаева изъ «климата города Перми» по 1900 г.
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По временамъ года метеорблогическія явленія распредѣля
ются:

Количество осадковъ въ миллим. 

Число дней съ осадками . . . .  

Число дней со снѣгомъ . . . .  

Число дней со снѣж. покров. , .

» » пасмурныхъ . . . .

» » я с н ы х ъ .....................

» » облачныхъ . . . .

Зима.
1
і Весна.
I

Лѣто. Осень.

4 4 ,8 8 і ,2 210,1 92,9

21 26 4 8 3 4

21 15 і 17

90 78 — 3 4

26 24 25 3 3

13 13 5 7

5 і 5 5 62 5 і

Xсъ туманами .
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Количество водныхъ осадковъ по пятилѣтіямъ съ 1836 г. 
по 1900 г.:

. ' иа £ ч
1* 1 2-

.лн
і

• і *
!
I из ус

тъ
. ! £ѵ=>о;ь-

и:
■о1я: £ го

дъ
.

П 1 со за о еЗ ^  И 1 Ч
О к ыо 5 о сБ св^ | -зг* 23 | ~ о «=£ со

1836—1840 . . . . 13 ,* 15,2| ; і б,41 3 5 ,6, 51.З 5б,о 8 7 ,-
I'“  Г "
'■ 7 5 ,о! 44.5! і

і
•і 27,3 1

і
29,1 11,7 474.4

1841—1845 . . . . і 8,!і 17,7
1

8,Г 33,7. З-Ѵ 40,1 5$,*’
і
1 75,4 29,7

1
45,0 29,2 8.3 1 3 9 8 ,я

1846—1850 . . . . іб,7| 2б,1 17,5
1

■ 22,5 45,2. 57,1 96,г» 64,9 50,9 18,7, 24,3 іб ,4 456,8

1851—1855 . . . . і
12.4 20,4 !9|1 | 23,1̂  42,2 51,4 9 1 ,» 65,4 34,2 26.4 17,6 15,6 419,7

1856—1860 . . . . 9,п! 1в,А 24,6 2 2 ,0' 40,8; 48.8 4 2 ,в 70.8! 42,0 28,2 12,7 20,2 3 7 8 ,.8

1860—1865 . . . . 8,8. 7,с 17,6 22,з| 27,8 6 і ,5 3 3 ,з 55,7 22.1 3 5 ,о 20,6 7,6 319,9

1866—1870 . . . . і
10,6 16,2 9,2

1 110,1 22,8 2/.0
1

4 7 ,о 41,2 47,з і 6,7І 14 ,5І 21,6 284,2

1871- 1875 . . . .
і

14,2 11,8 10,9
1

22,з| 66,8 63,Я 102,2 79,5 5 2 ,Г)
і20,2 34,8 23,5 502,8

1876—1880 . . . . 8,іI и,« Іб,3 І7 .8І 4 5 Л 62.-І И 4,6 70,7 48,5 2&,о| 23,0 19,1 466.5

1881—1885 . . . . 20,4 6,7 13,2

1
15.0 44,о 58,8 6 і ,4 86,з 60,9 21,4'

1
і 8,9 16,7 424,3

1886—1890 . . . . Іб,2| б,„ 18,4 21,0 47,8 9 4 4 71,0 9 5 »3 46,3
1

43,4 1
і 6,7 19,3 495,5

1891-1895 . . . . 9 ,«! 13,6 ч,о> 24,5 28,7 6 і ,3 97,8 73,6 48,2
1

і 6 ,5. 16,4 : 18,0 422,5

1895 -1900 . . . .
і

14,1] 20,0
!
і

і8,з|
і  :

34,4 82,7 8 0 .П 86,:; 124,7 5 3 ,з 21,1 22, о| 20,0 543,2

Г. Чупинъ въ своемъ словарѣ говоритъ: «переходъ отъ зимы 
къ веснѣ бываетъ чрезвычайно быстръ, едва пройдетъ нѣсколько 
дней и земля уже зеленѣетъ травой. Весна обыкновенно начи
нается въ послѣднихъ числахъ апрѣля; но рѣдкіе годы въ пер
выхъ числахъ мая не выпадаетъ снова снѣгъ, хотя не надолго. 
Сырость воздуха, испаренія болотъ и мѣстами недоброкачествен
ная вода оказываютъ довольно неблагопріятное вліяніе на 
здоровье жителей, въ Богословскомъ, Петропавловскомъ селѣ и 
нѣкоторыхъ другихъ селеніяхъ—встрѣчается много женщинъ съ 
большими зобами. Сильные холодные вѣтры и крутые переходы 
отъ тепла къ холоду располагаютъ къ простудамъ, отсюда 
ревматическія и легочныя заболѣванія, мѣстные старожилы пред
полагаютъ, что третья часть жителей страдаютъ удушьемъ».

Богословскій заводъ родина извѣстнаго естествоиспытателя 
и натуралиста профессора Вагнера, писавшаго свои произведенія
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подъ псевдонимомъ Кота Мурлыки, біографія его нами приве
дена въ общемъ обзорѣ Верхотурскаго }тѣзда. Здѣсь же провелъ 
годы дѣтства А. С. Поповъ, профессоръ и знаменитый электро
техникъ, біографія котораго имѣется въ общемъ обзорѣ уѣзда, 
мѣстная церковная лѣтопись указываетъ, что доброй памятью 
въ населеніи пользуется покойный священникъ Іоаннъ Луканинъ, 
служившій въ Богословскѣ болѣе 40 лѣтъ. Въ общемъ мѣстопо
ложеніе Богословскаго завода довольно красиво, селеніе распо
ложено между двумя Сопками, именуемыми Сѣверной и Южной. 
Съ этихъ горъ открывается красивая панорама на уральскій, 
хребетъ, видна цѣлая цѣпь ихъ: Лялинскій, Павдинскій, Коньжаков- 
скій, Денежкинъ и др. Въ окрестностяхъ встрѣчается также много 
горныхъ мѣстностей. Дворовъ въ селеніи 769, въ нихъ жителей 
обоего пола 4422 человѣка по свѣд. Перм. г}тб. земст. 1909 г. 
Словарь географическ.— статистич. Чу пина т. I стр. 183, 209, 
церкви и приходы Екатеринбург, епархіи; стр. 301 — 2, матеріалы 
для географ, и статист. Рос., Пермск. губерніи; Мозель т. II 
стр. 163—7 горнозаводская производ. Россіи за 1900 годъ 
стр. 212 — 13, Богословскій горный округъ Ѳедорова и Ники
тина стр. 7, путеводитель по Уралу Весновскаго стр. 3 9 9 —403 
климатъ г. Перми и прикамья Панаева, приложенія стр. 2, 5, 6, 
8, 9 и і і ,  архивъ Верхотурскаго казначейства.

Болотный поселокъ подъ ,М 120, неподалеку отъ р. Латы 
притока р. Лобвы, временно причисленный къ Караульской во
лости, отъ у. г. въ 67 верстахъ. Земля подъ поселокъ пересел, 
управл. отведена въ 1902 г. въ количествѣ 642 десятинъ удоб
ной и 87 десятинъ неудобной. Поселокъ заселился выходцами 
ИЗЪ Вятской губерніи, которыхъ ВЪ І 9 ° 9  Г- было 14 семей съ 
67 жителями обоего пола. Свѣд. переселен, управл. 1909 года.

Волотовское село, или Усть-Тагильское, при впаденіи 
рѣки Тагила въ р. Туру, Меркушинской волости, отъ волост
ного правленія въ 51 вер. и отъ уѣзднаго города въ 129 вер
стахъ. Въ первый разъ деревня упоминается въ 1624 г. но пере
писи Тюхина, какъ поселокъ Лари Болотова съ г дворами па
шенныхъ крестьянъ. Въ переписи уѣзда въ 1680 г. Болотова 
не упоминается или значится въ числѣ населенныхъ пунктовъ, 
цо подъ другимъ названіемъ. По ландъ-картѣ Екатеринбургской



провинціи, составленной КыЧИГИНЫ МЪ ВЪ 1 7 3 4-- 6 г., деревня
Болотова показана на Устьѣ-Тагила. При всеобщей ревизіи на
селенія въ Россіи въ 1834 Г°ДУ въ деревнѣ показано 38 дво
ровъ, въ нихъ 152 мужскаго иола и 185 женскаго пола. Уда
ленность отъ приходской церкви въ селѣ Ѳоминскомъ, свыше 
2 0 верстъ, побудила жителей соорудить свою церковь въ 1871 г., 
одновременно съ постройкой которой сформировался и приходъ 
изъ сосѣднихъ вогульскихъ деревень: Кыртомки или Ю ртъ, 
Багачевой, Калмачатъ, Норициной и поселка Чушинскаго. Лѣто
пись приходской церкви такъ характеризуетъ инородцевъ этого 
прихода, что вогулы почти не отличаются нынѣ отъ русскихъ 
крестьянъ, за исключеніемъ развѣ лишь того, что не обнаружи- 
ютъ большой склонности къ веденію хозяйства и хлѣбопаше
ства. Вогзьлы Болотовскаго прихода обращены въ христіанство 
въ 1718 году Архимандритомъ Верхотурскаго монастыря Силь
вестромъ. Такъ изъ таблицы, извлеченной г. Покровскимъ, изъ 
дѣла подъ і отъ 1718 г. Тобольской духовной консисторіи, 
видно число новокрещенныхъ вогулъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, 
гдѣ показаны между прочимъ. «Въ приходѣ Ѳоминскаго погоста 
при церкви Зосима и Савватія, Усть-Тагильской-Багачевы вол- 
новокрещенныхъ 20 мужчинъ и 12 женщинъ, и Усть-Тагильской 
Кыртымковы ВОЛОСТИ- 1 5  муж. и 2 0  женщ. и Тагильской Тури- 
чевы волости 5 муж. и 7 женщ. всего 79 новокрещенныхъ во
гулъ».— Главныя средства къ жизни населеніе извлекаетъ черезъ 
доставку лѣсу на сплавъ къ пристанямъ рѣкъ Туры и Тагила, 
затѣмъ выгонкой плотовъ по Турѣ до города Тюмени, охотой 
за лѣсной дичью и рыбной ловлей. Земледѣліе, какъ уже было 
упомянуто, для нихъ неинтересно, да и оно мало развито по не
достатку пахотной земли. Почвы здѣсь весьма глинисты и тре
буютъ большого зщобренія. Окрестности села очень болотисты 
и климатъ весьма неблагопріятенъ для здоровья жителей. Въ 
селѣ каменная православная церковь и земское училище съ 73 
учащимися свѣд. 1908 г., торговыхъ лавокъ 3 и казенная вин
ная лавка. Дворовъ въ селеніи 66, въ нихъ жителей обоего пола 
423 человѣка. Свѣд. Верхот. земской управы 1908 г., Пермск. 
стар. Димитріева вып. ѴТІ стр. 152 и 168, описаніе города
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Верхотурья съ уѣздомъ Токмакова стр. 27, церкви и прих. Ека- 
теринб. епар. стр. 205 и архивъ Верхот. казн.

Большая Бѣлоусова деревня при впаденіи рѣки Неки 
въ Мугай, Топорковской волости, отъ уѣзднаго города въ 89 вер
стахъ. Селеніе это уже упоминается въ переписи Верхотурскаго 
уѣзда въ 1680 г. ІІоскочинымъ съ 5 дворами. Бѣлоусова при
надлежитъ къ приходу Комаровской церкви. Средства къ жизни 
населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія, извоза, подзаводскихъ 
работъ по перевозкѣ угля, рубкѣ дровъ на заводахъ, Алапаев
скомъ, Нижне-Тагильскомъ и Богословскомъ горныхъ округахъ. 
Въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ даетъ также 
нѣкоторый заработокъ населенію. Дворовъ въ селеніи 46, въ 
нихъ жителей обоего пола 303 человѣка, по свѣдѣн. і 9°4 !'0Да 
Перм. губ. зем., Перм. стар. Димитр. вып. V II стр. 203 и церкви 
и приходы Екатеринб. епархіи стр. 208.

Большіе Галашки деревня на р. Сулемѣ притокѣ р. Ч у
совой, Висимо-Шайтанской волости, отъ уѣзднаго города въ 
2 20 верстахъ. Это селеніе называется также Третье Галащин- 
скимъ. Въ межевомъ отношеніи дер. Галашки уже находится въ 
предѣлахъ Екатеринбзфгскаго уѣзда, такъ какъ по имени де
ревни и межевая дача называется Галашинской, составляющей 
часть Нижне-Тагильскаго округа, но находится уже въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ. Средства къ с}гществованію населеніе из
влекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ. Селеніе Га
лашки видимо старинное, основаніе ему положено старо-обряд- 
цами которые бѣжали на Уралъ еще со времени Патріарха Ни
кона отъ гоненій. Селеніе принадлежитъ къ приходу единовѣрчес
кой Висимо-Шайтанской церкви, составилось изъ бывшихъ по
мѣщичьихъ и государственныхъ крестьянъ. Въ средѣ жителей 
деревни почти столько-же старообрядцевъ, сколько и единовѣр
цевъ. Дворовъ въ селеніи — 66, въ нихъ жителей обоего пола — 
476 человѣкъ по свѣд. Пермск. губернскаго земства. Церкви и 
приходы Екатеринбургской епархіи стр. 595— 6.

Большая Ерзовка, на рѣкѣ Тагилѣ деревня Махневской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 84 верстахъ. Старинное селе
ніе, упоминается, какъ деревня ямскихъ охотниковъ въ переписи 
Верхотурскаго уѣзда ІІоскочинымъ въ 1680 году съ 8 дворами.
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Въ селеніи имѣются каменная православная часовня и земское 
училище. Средства къ существованію населеніемъ извлекаются 
отъ земледѣлія, которое, видимо, въ селеніе прогрессируетъ судя 
по наличности усовершенствованныхъ сельско хозяйственныхъ ма
шинъ съ 1908 г.: жатвенныхъ машинъ і, сѣялокъ і, молоти
локъ з, вѣялокъ з и сортировокъ і, подсобными промыслами 
являются подзаводскія работы въ Богословскомъ и Надеждин
скомъ заводахъ. Частію существуютъ кустарные промыслы: древо- 
издѣльный, приготовленіе кадокъ и корытъ и мочально-издѣль- 
ный—приготовленіе рогожъ и попонъ и лубяныхъ лукошекъ, 
издѣлія эти сбываются въ зимнее время на сельскихъ ярмаркахъ 
въ Камышловскомъ и Шадринскомъ звѣздахъ. Въ лфожайные 
годы сборъ кедровыхъ орѣховъ даетъ иногда значительный зара
ботокъ. Дворовъ въ селеніи. 49, въ нихъ жителей обоего пола 
344 человѣка, по свѣд. 1904 г. ІІерм. губ. зем.; Пермск: стар. 
Димитр. вып. V II стр. 202, церкви и ирих. Бд<атеринб}'р. епар. 
стр 220 и 22і и свѣдѣн. помощ. агронома Н. С. Бронникова.

Большая Ивдельская сопка находится ръ вершинахъ 
истоковъ рѣки Ивделя праваго притока р. Лозьвы. Гора эта 
составляетъ продолженіе къ сѣв. хребта, называемаго Поясовымъ 
камнемъ, хотя съ южной стороны и омывается истоками р. Ив
деля, берущими начало на западномъ склонѣ водораздѣльной оси 
Урала. Геологъ Федоровъ говоритъ, что истоки Ивделя лежатъ 
собственно въ долинѣ рѣкъ Западнаго склона Урала, здѣсь же 
рядомъ начинаются истоки р. Пусьмы, притока Вельса, Впада
ющаго въ Вишерз7. Сопка Ивдельская сложена изъ діаллагоно- 
ваго сіенита и габбро. Сопка имѣетъ абсолютной высоты 3600 ф. 
или 521 сажень. Къ сѣв. отъ Б. Ивдельской сопки на нѣкото
ромъ разстояніи находится Сѣверная сопка и почти въ такомъ 
же разстояніи къ югу находится Малая Ивдельская сопка, зна
чительно з7стз7пающая въ высотѣ Большой сопки. Геологич. из- 
слѣд. с. Урала Ѳедорова стр. 2о, 23 и 102.

Большая Именная, деревня на рѣкѣ Тзтрѣ, отъ уѣзднаго 
города въ 77 верстахъ. Г. Димитріевъ въ «Пермской Старинѣ» 
приводитъ въ переписи волость Верхне-Туринскихъ ясашныхъ, 
вогулъ отъ 1681 года, въ числѣ 22 . человѣкъ мужскаго пола 
платившихъ ясаку 4 сорока и 30 соболей, 4 бобра, 3 лисицъ и
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съ нихъ по расчету донималось 4 рубля, 6 алтынъ и 4 деньги 
деньгами. Существующее нынѣ селеніе Именной по преданію 
возникло вблизи вогульской деревни, урочище это отъ бывшей 
вогульской стоянки и понынѣ носитъ названіе вогульскаго поля, 
слѣды этого поселенія еще имѣлись въ 70 годахъ минувшаго 
XIX столѣтія. Несомнѣнно Верхне-Туринская волость ясашныхъ 
вогулъ, существовавшая въ 1681 году, заключала то вогульское 
селеніе, гдѣ находится теперь деревня Именная, вогульскую де
ревню Палькину, находившуюся при впаденіи р. Иса въ Туру» 
(фамилія Палькиныхъ, потомковъ вогулъ, перешедшихъ въ хри
стіанство и понынѣ сохранилась въ д. Елькиной), къ этой же 
Верхне-Туринской волости, вѣроятно, принадлежала дер. Ватина, 
нынѣ не существующая, родина Степана Анисимовича Чумпина, 
открывшаго рудныя богатства горы Благодати у Кушвинскаго 
завода. Жители Именной средства къ существованію извлекаютъ 
отъ подзаводскихъ работъ, рубки лѣсу, доставки угля на заводы, 
перевозки руды и проч. старательства на золотыхъ и платино
выхъ пріискахъ и частію отъ земледѣлія, которое здѣсь развито 
слабо. Въ селеніи православная часовня, земское училище, суще
ствующее съ 1881 года и три торговыхъ лавки. Кузницъ въ 
Именной 3. Дворовъ въ селеніи 132, въ нихъ жителей обоего 
пола 653 человѣка, по свѣдѣнію 1964 г. Перм. губ. земст., Перм
ская стар. Димитріева вып. V II стр. 220; географ, и статистич. 
словарь Чупина т. I стр. іб б —538; церкви и приходы Екатер. 
епархіи стр. 276, 278, и 280 и свѣд. податной инспекціи.

Большая Киселева на р. Сосьвѣ, Усть-Лялинской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 69 верстахъ. Селеніе принадле
житъ къ приходу Кошайской церкви. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія я подзаводскихъ работъ въ 
Сосьвинскомъ заводѣ. Подсобнымъ заработкомъ является сборъ 
брусники и кедровыхъ орѣховъ въ урожайные годы. Въ селеніи 
2 кузницы Дворовъ въ селеніи 25, въ нихъ жителей обоего 
иола 139 человѣкъ по свѣдѣніямъ 1909 года Пермскаго губерн
скаго земства.

Большая Лаптева, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Т а
гила, Ѳоминской волости, отъ уѣзднаго города въ 113 верстахъ. 
Селеніе по переписи Поскочинымъ Верхотурскаго уѣзда вт>



і68о г., указывается какъ деревня съ двумя дворами пашенныхъ 
крестьянъ въ округѣ Тагильской слободы. Населеніе деревни 
средства къ жизни извлекаетъ отъ земледѣлія, рыбной ловли въ 
р. Тагилѣ и озерахъ и охоты за пушной дичью и птицей. Дво
ровъ въ селеніи іо, въ нихъ жителей обоего пола 32 человѣка, 
по свѣдѣн. 1904 г. Перм. губ. зем., Перм. стар. Димитр. вып. 
V II стр. 203 и церкви и прих. Екатеринбургской епархіи 
стр. 223.

Большая Новоселова, деревня на правомъ берегу р. Т а
гила, Ѳоминекой волости, отъ уѣзднаго города въ 122 верстахъ. 
Новоселова по переписи 1680 г. значится деревней съ 2 дво
рами, въ округѣ Тагильской слободы, но этому въ просторѣчіи 
носитъ названіе Старой деревни. Главныя средства къ жизни 
населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія, подсобными промыслами 
являются: рыбная ловля въ р. Тагилѣ, охота за пушной дичью 
и птицей, частію заготовка л-всовъ и сплавъ ихъ въ г. Тюмень. 
Дворовъ въ селеніи 27, въ нихъ жителей обоего пола 152 чело
вѣка, по свѣдѣн. 1904 г. Перм. губ. зем., Перм. стар Дими
тріева вып. V II стр. 203 и церкви и прих. Екатеринб. епархіи 
стр. 223.

Большая Рагозина, деревня на лѣвомъ берегу р. Туры 
при впаденіи р. Рагозинки, Меркушинской волости, отъ уѣзд
наго города въ 74 верстахъ. Селеніе составилось изъ четырехъ 
смежныхъ селеній, Рагозиной большой, Рагозиной, Рагозиной — 
Родиной и Рагозиной -  Сопляковой. Въ переписи Верхотур
скаго уѣзда поскочинымъ въ 1680 г. въ подгородной волости, въ 
округѣ Меркушинскаго погоста упоминается деревня Рагозина 
съ 2 дворами пашенныхъ крестьянъ рядомъ съ д. Кордюковой. 
по переписи населенія Россіи въ 1816 году въ Меркушинской 
волости государственныхъ крестьянъ, приписаннымъ къ Бого
словскимъ заводамъ на основаніи указа 1807 года, въ Рагозиной 
показано 46 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 298 чело
вѣкъ. Средства къ существованію населеніемъ деревни извлека
ются отъ земледѣлія, подзаводскихъ работъ, охоты на пушную 
дичь и птицу, заготовка и сплавка лѣсу въ Тюмень, такъ же 
отъ кустарныхъ промысловъ: заготовки мочала, тканья рогожъ 
и попонокъ. Добычи бѣлой глины и доставки ея въ Сосьвинскій
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заводъ. Селеніе принадлежитъ къ приходу Дерябинской церкви. 
Вблизи селенія находится источникъ съ сѣрной водой. Дворовъ 
въ селеніи 105, въ нихъ жителей обоего пола 497 человѣкъ, по 
свѣдѣн. 1909 г. Перм. губ. зем.— Перм. стар. Димитр. вып. V II 
стр. 199) Церкви и прих. Екатер. епархіи стр. 185 и архивъ 
Верхотурскаго Казначейства

Большая Халемина, или Устье, при впаденіи р. Синячихи 
въ рѣку Нейву Нижне-Синячихинской волости, отъ Звѣзднаго 
города въ 152 верстахъ. Средства къ существованію населеніемъ 
извлекаются отъ земледѣлія, частію отъ работъ на рудникахъ и 
подзаводскихъ работахъ Алапаевскаго горнаго округа, а такъ 
же отъ извоза. Дворовъ въ селеніи 23, въ нихъ жителей обоего 
пола 148 человѣкъ, по свѣдѣн. 1904 г. Перм. губ. зем. Словарь 
дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова, стр. 124 и церкви и 
прих. Екатеринб. епархіи стр. 217.

Большая Черепанова, деревня на правомъ берегу рѣки 
Тагила, Топорковской вол., отъ звѣзднаго города въ 73 верстахъ 
При ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году, деревня Чере
панова значится съ 8 дворами и въ нихъ съ 26 жителями обо
его пола. Средства къ существованію населеніемъ извлекаются 
отъ земледѣлія и частію подзаводскихъ работъ. Дворовъ въ се
леніи іо, въ нихъ жителей обоего пола 52 человѣка, по свѣдѣн. 
1904 г. Пермск. губ. земства. Архивъ Верхотурскаго Казначей
ства.

Большая Шульгина, или Кокшарова, смотр, послѣди, 
названіе.

Большой Колпакъ гора въ дачѣ Николае-Павдинскаго 
завода въ вершинахъ рѣки Березовки, праваго притока Лобвы 
Колпаки большой и малый составляютъ одну изъ возвышенностей 
въ цзггѣ горъ громаднаго Семйчеловѣчнаго камня и располо
жены отъ него на юго-западъ. Южнѣе ихъ неподалеку нахо
дится Константинова сопка, уже въ вершинахъ рѣки Кушвы, 
праваго притока р. Лобвы. Абсолютная высота Большого Кол
пака 1200 метр., гряда его оканчивается южной, такъ же кону
совидной сопкой, именуемой Малымъ Колпакомъ, имѣющимъ 
одинаковзчо абсолютную высоту съ Большимъ Колпакомъ. Гор
ный журналъ 1835 года книг. X стр. і —14 ст. Корпинскаго



18 / 1 і'. книг, і, 2, характеръ уральскаго поднятія Таля; Гео
граф. и Статист. Словарь Лунина I т. 2і6 стр. и Труды гео
логия. комит. томъ XIII, вып. Ж  і, стр. 2 -Я .

Большой Мостовской поселокъ №  уд на р. Мостовкѣ, 
притокѣ р. Туры, временно числится въ составѣ Красногорской 
волости, отъ у. г. въ б верстахъ, рядомъ со станціей «Верхо
турье» Богословск. ж. д. Земля подъ поселокъ Переселен. Упр. 
отведена въ 1902 году, въ количествѣ 347 десятинъ удобной и 
45 десятинъ неудобной. Здѣсь поселились выходцы: изъ Вятской 
іуберніи 9 семей съ 39 человѣками обоего пола, Пермской губ. 
9 семей съ 37 человѣками обоего пола и одна семья изъ 
Уфимской губ. состоящая изъ 4 лицъ. Свѣд. Пересел. Уиравл. 
1909 года.

Большой НІиханЪ гора, въ цугѣ горъ Вольш. Жимолост
ной, Мал. Шихана, Каменныхъ воротъ, Малой Жимолостной и 
горой Ашкинскимъ боромъ, составляющихъ водораздѣлъ между 
лѣвыми притоками рѣки Таі'ила — рѣкой Баранчей и р. Выей. 
Гора большой Шиханъ въ сказанномъ цугѣ горъ является свя
зующимъ звеномъ, сложенъ изъ діоритовъ съ переходомъ въ зе
леный сланецъ, хлоритъ, талькъ и змѣевикъ. Свѣд. геологическ 
бюро Нижне-Тагильскаго округа.

Борзунова или Матушкина дер. смотр, послѣди, слово.
Борисовское село на рѣкѣ Шакишѣ лѣвомъ притокѣ 

р. Режа, Арамашевской волости, отъ уѣзднаго города въ 185 вер
стахъ. Мѣстность, занимаемая селомъ, представляетъ низмен
ность, лишенную проточной воды, вслѣдствіе прегражденія ІНа- 
киша въ верховьяхъ пятью мельничными плотинами. Сосѣднія 
селенія по теченію ПІакиша; съ верху къ селу примыкаетъ, 
деревня Діева, а ниже села деревня Андреева, почти слившаяся 
съ селомъ. Въ селѣ каменная православная церковь, земское 
училище, лавка общества потребителей, имѣющаго свой камен
ный домъ, и это же общество имѣетъ отдѣленіе потребитель
ской лавки въ деревнѣ Гаськовой. Торжки въ селѣ бываютъ 
въ Троицынъ день и 23 октября. Какъ русское поселеніе, де
ревня Борисово упоминается въ переписи Верхотурскаго уѣзда 
въ 1680 г. Льва Поскочина съ 3 дворами, по управленію при
надлежало къ округу Арамашевской слободы. Въ самостоятель-
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ный — приходъ село съ окрестными деревнями выдѣлилось съ 
постройкой храма въ 1870 году. Главныя средства къ жизни 
населеніе иолз'чаетъ отъ земледѣлія, культивируются пшеница, 
рожь, овесъ, ячмень, частію конопля, ленъ и горохъ. Въ живот
новодствѣ населеніе стремится главнымъ образомъ улзтчшить по
роду . свиней, разводятся преимуществен© іоркширы и эта улз?ч- 
шенная порода имѣется почти 3' четвертой части населенія села. 
Наличности сельско-хозяйственныхъ машинъ такъ же говоритъ 
за стремленіе населенія улучшить пріемы земледѣлія и обработку 
иродз'ктовъ. Въ селѣ имѣется: плуговъ б, сѣялокъ 5, молоти
локъ 4, вѣялокъ б и сортировокъ 2. Въ селѣ имѣются двѣ зер- 
носзшшлки, одна общественная и вторая артельная переносная 
съ производительностью ДО 200 ПЗ'Д. сушки зерна въ сутки. Въ 
селѣ имѣется пасѣка. Е^зницъ 5, кожевенныхъ заводовъ 4 съ 
оборотомъ выдѣлки кожъ отъ 500 до 8оо ші'з7къ на каждомъ, 
колесниковъ 2 и пимокатовъ 5. Подсобные заработки: работы 
на заводахъ: Надеждинскомъ, въ Нижне-Тагильскомъ округѣ, 
Режевскомъ-Верхне-Исетскаго округа. Дворовъ въ селеніи 88; 
въ нихъ жителей обоего пола 560 человѣкъ, по свѣд. Х9°4 г- 
ІІерм. губернск. земства. ІІермск. Стар. Димитріевъ вып. VII, 
стр. 208, церкв. и прих. Екатерин, епарх. стр. 206 и личныя 
наблюденія самого автора 1908 г.

Борисовскій платиновый пріискъ смотри пріиски.
Боровая деревня на рѣкѣ Боровой лѣвомъ притокѣ Туры 

Верхне-Туринской волости, отъ уѣзднаго города въ 85 верстахъ. 
Въ селеніи земское училище, существующее съ 1906 года. До 
1861 г. жители деревни считались мастеровыми, съ освобожде
ніемъ отъ обязательнаго трзща перечислены въ крестьяне. Глав
ныя средства къ существованію извлекаются на подзаводскихъ 
работахъ, заготовки дровъ, угля и перевозки ихъ, земледѣліе 
скорѣе является подсобнымъ промысломъ. ■—Дворовъ въ селеніи 
139, въ нихъ жителей обоего пола 670 человѣкъ, по свѣдѣн. 
1904 г. Перм. губ. зем.; церкви и прих. Екатеринбур. епархіи 
стр. 228—9.

Боровая, деревня на правомъ берегу рѣки Нейвы Крас
нопольской волости, отъ уѣзднаго города въ 206 верстахъ. По
селеніе старинное, при переписи Поскочинымъ Верхотурскаго
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уѣзда въ і68о году въ деревнѣ Боровой было 5 дворовъ 
пашенныхъ крестьянъ, принадлежавшихъ къ округу Краснополь
ской слободы. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, частію на подзаводскихъ работахъ въ Нижнемъ- 
Тагидѣ, Невьянскомъ заводѣ и пріискахъ, частію существуютъ 
к\ютарные промыслы, малярный и кузнечный. Дворовъ въ се
леніи 50, въ нихъ жителей обоего пола 260 человѣкъ, по свѣд. 
1904 г. Пермск. губ земства. Пермск. стар. Димитр. вып. V II 
стр. 216.

Боровая, или Боровская на рѣкѣ Прокопьевской Салдѣ, 
Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 30 верстахъ. 
Поселеніе это уже существовало при переписи Берхотурскаго 
уѣзда Поскочинымъ въ 1680 г. и въ немъ показано 2 двора. 
Средства къ существованію населеніемъ извлекаются отъ земле
дѣлія и частію подзаводскихъ работъ, выжега угля и его. до
ставки въ Н.-Салдинскій заводъ. Селеніе принадлежитъ къ при
ходу церкви с. Салдинскаго. Въ селеніи дворовъ 17, въ нихл> 
жителей обоего пола 98 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Пермскаго 
губернскаго земства. Перм. стар. Димитр. вып. V II стр. 2об и 
церкви и прих. Екатеринбе епарх. стр. 195.

Боровокъ деревня Меркушинской волости. Въ селеніи 
3 двора, въ нихъ жителей обоего пола 12 человѣкъ, по свѣдѣн. 
1904 г. Перм. губ. земства.

Боровская или Мякишева на р. Тагилѣ, Махневской во
лости, отъ у. г. въ 92 в.ерстахъ. Боровская по переписи Поско
чинымъ Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году значится съ 5 дво
рами пашенныхъ крестьянъ въ округѣ Тагильской слободы. Се
леніе принадлежитъ къ приходу Кишкинской церкви. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, продажа 
лѣса и лѣсныхъ издѣлій, и перевозки хлѣба изъ Ирбита и Ту- 
ринска въ сѣверную часть Верхотурскаго уѣзда. Въ селеніи 
15 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 243 человѣка, по свѣд. 
1904 г. Перм. губ. зем., Перм. стар. Димитр. вып. V II стр. 203 
и церкв. и прих. Екатеринб. епархіи стр. 207.

Боръ деревня на рѣкѣ Лозьвѣ, Лозьвинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 232 верстахъ. Жители деревни обрусѣлые 
вогулы, выселившіеся изъ деревни Митяевой, образовали новый
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поселокъ въ 2-хъ верстахъ выше упомянутой деревни. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, изъ 
культивируемыхъ здѣсь сельско-хозяйственныхъ злаковъ обра
щаетъ на себя разведеніе пшеницы, урожаи которой удаются 
въ высшей степени хорошо, хотя въ сосѣдней — Митяевой по
сѣвы пшеницы и производятся, но тѣхъ результатовъ не даютъ. 
Главное занятіе жителей сѣнокошеніе, производимое на поймахъ 
р. Лозьвы. Сѣно ставится вогулами до выпадки снѣга и чѣмъ 
его больше запасутъ, тѣмъ это болѣе улучшаетъ экономическую 
обстановку вогулъ. Сѣно имѣетъ хорошій сбытъ въ Надеждин
скомъ заводѣ, Турьинскихъ рудникахъ и золотыхъ пріискахъ. 
Охота на соболя и другую лѣсную дичь является также хоро
шимъ подспорьемъ въ хозяйствѣ, рыбная ловля и сборъ ягодъ, 
преимущественно брусники, составляетъ не маловажныя статьи 
въ домохозяйствѣ вогулъ. Кумышковареніе здѣсь развито и при
готовляемый напитокъ употребляется вмѣсто квасу. Дворовъ въ 
селеніи 5, въ нихъ жителей обоего пола 48 челов. по свѣдѣнію 
1908 г. Верхотур, зем. управы. Сообщеніе переселенч. агронома
С. Г. Гехли.

Вочкарева деревня вблизи впаденія рѣки Салды въ 1 'з?РУ> 
Меркушинской вол., отъ уѣзднаго города въ 37 верстахъ. При
надлежитъ къ приходу церкви с. Усть.-Салдинскаго. Деревня 
Бочкарева съ 2-мя дворами пашенныхъ крестьянъ въ 1680 году 
уже числилась въ приходѣ Красногорскаго погоста, какъ это видно 
изъ переписи Верхотурскаго уѣзда Льва Поскочина.—Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, имѣющаго 
здѣсь наклонность къ прогрессу, судя по присутствію въ селеніи 
сельско-хозяйственныхъ машинъ. Но съ водвореніемъ здѣсь пере
селенцевъ изъ другихъ губерній средства къ экономическому 
преуспѣянію понизились, такъ какъ новоселамъ переселенче
скимъ управленіемъ отведены всѣ находившіеся ранѣе въ арендѣ 
угодья и даже поскотины, расчищенныя предками первыхъ вы
ходцевъ изъ Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайловича, какъ 
на это указываетъ перепись Поскочина, если бы угодья не были 
отведены въ надѣлъ, то хотя можно было ихъ арендовать и 
тѣмъ поддерживать равновѣсіе экономическаго достатка, но пе
редачей угодій новоселамъ надежды на аренду и улучшеніе



экономическаго быта исчезли. Подсобными заработками явля
ются работы на заводахъ Богословскаго округа, переторжка 
пз'шниной, орѣхами и частью рыбой. Нѣкоторые домохозяева 
занимаются рогожно-ткацкимъ промысломъ, выдѣлкою кожъ, ов
чинъ, синеніемъ, въ селеніи имѣется одна кузница. Дворовъ въ 
селеніи 25, въ нихъ жителей обоего пола 174 человѣка, по свѣ- 
дѣн. 1909 года ІІермск. г}'берн. земства. Пермская старина 
Димитріева вып. V II стр. 199 и личныя наблюденія автора.

Воярщинскій поселокъ Ж  66 на рЬкѣ Актаѣ, притокѣ 
Туры, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ уѣзд
наго города въ 40 верстахъ. Земля подъ поселокъ Переселенъ. 
Унравл. отведена въ 1902 г. въ количествѣ 985 десятинъ з-доб- 
ной и 184 десятины нез'Дфбной. Въ поселкѣ въ настоящее время 
живутъ іб семей -  выходцевъ изъ Витебской губ., всего обоего 
пола 85 человѣкъ. Свѣд. пересел, управл. 1909 года.

Брехова, деревня, на лѣвомъ óepei'37 рѣки Тагила, Топор- 
ковской волости, отъ уѣзднаго города въ 88 верстахъ. ,Посе
леніе старинное, уже существовало по переписи Верхоту'рскаго 
уѣзда въ 1680 году и въ немъ было 4 двора пашенныхъ кре
стьянъ, принадлежавшихъ къ округу Тагильской слободы. Сред
ства къ жизни населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія и под
заводскихъ работъ, рубки дровъ и перевозки з г̂ля и желѣза. Въ 
З'рожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ и частію охота да
ютъ нѣкоторымъ заработки. Вблизи деревни на рѣкѣ Тагилѣ 
по направленію къ деревнѣ Гаевой, имѣются скалы съ идеогра
фическими знаками, о которыхъ было сказано въ общемъ об
зорѣ Верхотурскаго уѣзда. Въ селеніи 27 дворовъ въ нихъ 
жителей обоего пола 145 человѣкъ, но свѣдѣн і9°4 года 
Пермскаго губернскаго земства Пермск. стар. Димитр. VII вып., 
203 стр., церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 212.

Бродовское, или Бродовое село на рѣкѣ Бродрвой, нра
вомъ притокѣ рѣки Нейвы, Бродовской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 2іо верстахъ. Поселеніе Бродовая одно изъ древ
нихъ, въ первый разъ учюминается въ переписи Верхотуфскаго 
уѣзда въ 1680 году Львомъ Поскочинымъ, какъ деревня съ 11 
дворами, принадлежащая къ округу Краснопольской слободы.
Въ селѣ православная церковь, земское училище, волостное пра-

Слопарь Верхотурскаго уѣзда. 20
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вленіе, Бродовской волости; кредитное товарищество, торговыхъ 
лавокъ 4, винная казенная лавка і. Торжки въ селеніи происхо
дятъ: въ Троицынъ день, 26 апрѣля и 27 сентября. Главные 
средства къ жизни извлекаются отъ земледѣлія, культивируются 
овесъ, рожь, и частію ячмень, ленъ и горохъ. Скотоводство на
ходится въ неудовлетворительномъ состояніи вслѣдствіе отсут
ствія хорошихъ пастбищъ. Птицеводство сзчцествуетъ въ размѣ
рахъ для удовлетворенія мѣстнаго спроса, разводятся: куры, утки 
и частію индѣйки. Пчеловодства совсѣмъ нѣтъ. Наблюдается 
прогрессъ населенія къ улучшенію земледѣлія, пріобрѣтаются 
усовершенствованныя сельско-хозяйственныя орудія и машины, 
такъ: плуговъ 3, сѣялокъ і, жатвенныхъ машинъ въ селѣ 2, въ 
волости работаетъ до іо, молотилокъ 5 и вѣялокъ 12. Какъ въ 
селѣ, такъ и приходѣ сохранилось старо-обрядчество, между 
ними есть астрійцы, но преобладаетъ Поморскій толкъ, рядомъ 
съ старинными міровозрѣніями сохранились обычаи спорта, такъ 
въ престольный праздникъ села—Троицынъ день, все мужское 
населеніе всѣхъ возрастовъ собирается на площади у  волостного 
правленія, гдѣ происходитъ борьба, борются старики и молодые, 
происходитъ это въ порядкѣ, который поддерживается самими 
участниками увеселенія. Тутъ же рядомъ хороводы дѣвушекъ и 
женщинъ распѣваютъ пѣсни, такая идиллія сельскихъ з^веселеній 
нынѣ наблюдается весьма рѣдко и иовидимому сохранилась въ 
селеніяхъ со старо — обрядческимъ населеніемъ. Помимо земле
дѣлія въ свободное время отъ земледѣльческихъ работъ жители 
занимаются перевозкой желѣза на заводахъ Алапаевскаго округа 
и рубкой съ перевозкой дровъ и прочаго горючаго для дѣйствія 
заводовъ. Дворовъ въ селеніи 62, въ нихъ жителей обоего пола 
307 человѣкъ, по свѣд. 1904 г* Пермск. губерн. земства. ІІерм. 
стар. Димитр. вып. VII стр. 216. церк. и прих. Екатеринбург
ской епархіи стр. 289 и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Брюханова, деревня на р. Бродовой притокѣ Нейвы, 
Бродовской волости, отъ уѣзднаго города въ 209х/-г верстахъ. 
Селеніе это слилось съ селомъ Бродовскимъ и составляетъ те
перь одно селеніе. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 г. 
деревня Брюханова уже была причислена къ Бродовой, такъ 
какъ названія деревни не упоминается и самостоятельнымъ се
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леніемъ въ спискахъ населенныхъ мѣстъ то значится, то нѣтъ, 
видимо самостоятельное ея существованіе зависитъ отъ прихоти 
составитеаей списковъ. — Смот. опис. с. Бродовскаго.

Бузанъ или Ершова, смотр, послѣди, названіе.
Буксина, иногда называютъ Злыгостевой, на рѣкѣ Тагилѣ, 

противъ устья рѣки Выи, Красногорской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 71 верстѣ. О времени возникновенія этого селенія 
свѣдѣній не имѣется, но сообразуясь- съ росписью Красногор
ской церкви за 1788 г. можно предполагать, что Буксина засе
лилась послѣ 1788 года. Средства къ существованію населе
ніемъ извлекаются отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ, вы- 
жега угля и его доставки въ Н.-Салдинскій заводъ. Ранѣе здѣсь 
существовала добыча бѣлой глины для Гороблагодатскихъ заво
довъ, о выработкѣ этихъ обширныхъ мѣсторожденій коалина, 
свѣдѣній не имѣется. Не въ далекѣ отъ селеніе находится горо
дище съ остатками рвовъ и валовъ, о которомъ сказано въ об
щемъ обзорѣ Верхотурскаго уѣзда. Бъ селеніи 20 дворовъ, въ 
нихъ обоего иола 85 человѣкъ настоящихъ жителей и разночин
цевъ і і  человѣкъ обоего пола, но свѣдѣнію 1904 г., Перм. г}̂ б- 
земства. Географ, и стат. словарь Чупина т. I, стр. 228, Перм. 
губ. вѣдом. 1882 года, Ж  3 стат. Левандо, церкви и прих. Ека
терин. енар. стр. 195. Списокъ населенныхъ мѣстъ Пермск. губ. 
Штиглица и церковно-историч. очеркъ села Красногорскаго В. 
Мартынова стр. 9.

Буреломный поселокъ Ж  105 на ручьѣ, впадающемъ съ 
правой стороны въ р. Лялю, Новоселовской волости, отъ уѣзд
наго города въ 25 верстахъ. Земля подъ поселокъ отведена 
Переселенч. управл. въ 1902 году въ количествѣ іібздесятипъ  
удобной и 400 десят. неудобной. Бъ поселкѣ водворены 5 семей 
состоящихъ изъ 28 челов. обоего пола выходцевъ изъ Вятской 
губ. и 26 сем. состоящихъ изъ 123 человѣкъ обоего пола выход
цевъ Витебской губерніи. Свѣдѣн. пересел, управл. І 9 ° 9  ГОД3-

БурманТОва поселокъ при впаденіи р. Люльи съ правой 
стороны въ р. Лозьву, Всеволодоблагодатской волости, въ спи
скѣ населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи его совсѣмъ нѣтъ, 
отъ уѣзднаго города въ 358 верстахъ. Селеніе это образовалось 
лѣтъ і о - - 15 изъ выходцевъ Архангельской губерніи съ рѣки

*



/
— зоо —

Печоры, поселившихся здѣсь вначалѣ самовольно, а затѣмъ ут
вержденныхъ въ правахъ на землю. Жители старообрядцы. Пере
селеніе вызвано неблагопріятными условіями на сторожильѣ для 
земледѣлія. Средства къ существованію—земледѣліе и рыбная 
ловля. Дворовъ въ селеніи 7, число жителей неизвѣстно. Свѣд. 
сообщ. медицинскимъ фельдш. Ст. Ник. Морачевскимъ, бывшимъ 
въ поселкѣ для привитія ОСПЫ ВЪ 1909 г -

Бурлова она же Чиркова, на р. Турѣ, Меркушинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 72 верстахъ. Селеніе принадле
житъ къ приходу церкви села Дерябинскаго. Средства къ жизни 
населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія, подсобными промыслами 
являются сплавъ лѣса по Турѣ въ Тюмень, охота на пушныхъ 
звѣрей и птицъ и изготовленіе рогожно-ткацкихъ издѣлій. Дво
ровъ въ селеніи 16, въ нихъ жителей обоего пола 136 чело
вѣкъ, по свѣдѣн. 1904 г - Перм. губ. земства. Церкви и прих. 
Екатеринбургской епархіи 185 стр.

Бурухина гора въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, по 
лѣвую сторону р. Березовки, впадающей въ Павдинскій прудъ, 
составляетъ водораздѣлъ между р. Юлвой, притокомъ Лобвы и
р. Павдой, притокомъ Ляли, Находится въ 5 -- 7 верстахъ къ
с. з. отъ Павдинскаго завода.

БусОВЪ выселокъ, Меркушинской волости, дворовъ з, въ 
нихъ жителей обоего пола 17 человѣкъ, по свѣдѣн. 1904 года 
Перм. гз̂ б. земства.

Бучина, деревня на рѣкѣ Режу, Мироновской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 179 верстахъ. Поселеніе старинное, уже 
какъ деревня съ 3 дворами з’поминается въ переписи Верхотур
скаго уѣзда въ і68о году и причислялась къ округу Арама- 
шевской слободы. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія, земельнаго надѣла 37 населенія имѣется, 
усадебной 111/-> десятинъ, пахотной 386 десятинъ, сѣнокосной 
104 десятины, выгона 8651/ ‘> десятинъ и неудобной 16о десят. 
Подзаводскія работы: рубка и возка дровъ и доставка угля на 
заводъ Алапаевскій, являются ближайшими подсобными заработ
ками. Въ селеніи имѣется двуиоставная мукомольная мельница 
на Режу и кирпичедѣлательное заведеніе. Дворовъ въ селеніи 
юо, въ нихъ жителей обоего пола 490 человѣкъ, по свѣдѣн.



1904 года Пермск. гз^берн. земства. Пермская старина Димитр, 
вып. VII, стр. 208. Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копа- 
лова стр. i 5, церкви и прих. Вкатеринблфгской епархіи стр. 21 о 
и личныя наблюденія автора въ 190(8 году.

Вучина, деревня на рѣкѣ Нейвѣ, при впаденіи рѣки Бе
зымянной, Монастырской волости, отъ уѣзднаго города въ 139 
верстахъ. Деревня Бз^чина но переписямъ Верхотурскаго уѣзда 
въ первый разъ упоминается въ 1666 г. у Черткова съ 6 дво
рами въ окрз'гѣ Невьянской слободы, а въ 1680 г. по переписи 
Поскочина въ деревнѣ згже показано 12 дворовъ пашенныхъ 
крестьянъ. Быстрый ростъ населенія деревни вызвалъ земельную 
тѣснотзз вслѣдствіе чего была подана челобитная пашенными 
крестьянами: Петромъ Федоровымъ Бз^чинымъ и Димитріемъ 
Ивановымъ Серебренниковымъ, на что послѣдовала грамота ца
рей Іоанна и Петра Алексѣевичей въ 1685 г. отъ 5 іюля на 
имя Верхотзтрскаго воеводы стольника Григорія Филимоновича 
Нарышкина объ отводѣ свободныхъ земель просителямъ, «по лѣ
вую сторону до вершинъ р. Линевки, по р. Глинкѣ до Высокова 
поля, а отъ сюда на Арамашевское болото, съ болота—на Мел- 
таево озеро и Кривое болото, на Мутнз^ю рѣчку до р. Нейвы»- 
Существованіе этой грамоты з’же въ текущемъ столѣтіи вызвало 
недоразз'мѣніе между населеніемъ деревни и администраціей, 
въ 1899 г. Бучинцы желали возстановить свои земельныя права 
согласно грамоты, въ этомъ желаніи былъ зюмотрѣнъ бунтъ 
и вызвана рота -солдатъ для усмиренія. Земельныя претензіи 
Бучинцевъ завершились ссылкой въ каторжныя работы 5 чело
вѣкъ въ 1900 годзч Средства къ сзтществованію населеніемъ де
ревни извлекаются отъ земледѣлія, но земельный надѣлъ малъ 
и потому экономическое благосостояніе жителей не высоко, зем
скимъ сборомъ облагается зтсадебной земли 17У2 десятинъ, па
хотной 391 десятина, сѣнокосной 264 десятины, и выгона ю 1/г 
десятинъ. Населеніемъ культивирз'ются: овесъ, пшеница, ячмень 
озимовая рожь, ленъ и конопля. Огородныя овощи разводятся 
длл собственнаго потребленія, огурцы же вызрѣваютъ на гря
дахъ, что указываетъ на достаточную для ихъ вызрѣванія сол
нечную энергію.—Скота въ селеніи недостаточно, лошади 
имѣются у трехъ четвертей домохозяевъ, а рогатый скотъ имѣется
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у половины, разводятся овцы и свиньи. Птицеводство состоитъ 
въ разведеніи куръ, гусей и утокъ. Пчеловодства совсѣмъ нѣтъ. 
Судя по отсутствію въ селеніи усовершенствованныхъ сельско
хозяйственныхъ орудій и машинъ, сельское-хозяйство не про
грессируетъ, что заказываетъ дакъ же на бѣдность населенія. 
Подсобными заработками являются подзаводскія работы. Въ се
леніи кзтзницъ і. По р. Безымянной въ надѣлахъ имѣются золо
тоносные пески залегающіе на 1,3 сажени глз’бины, съ толщиной 
золотоноснаго пласта 0,2 саж. Дворовъ въ селеніи 74, въ нихъ 
жителей обоего пола 414 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Перм. губ. 
земства. Пермск. лѣтоп. Шишонко V 1 томъ 128 —157 стр. Перм. 
стар. Димитр. V II вып. 96 и 206 стр.; Слов. Алаиаев. заводовъ 
Копалова стр. 15, церкви и приходы Екатеринбургской епархіи 
стр. 214 и личн. наблюденія автора въ 1908 году.

Вызановскій поселокъ №  159 на ручьѣ, впадающемъ въ 
рѣку Молвзт притокѣ р. Сосьвы, временно причисленъ къ Мер- 
кушинской волости, отъ уѣзднаго города въ 72 верстахъ. Земля 
подъ поселокъ отведена Переселенческимъ управл. въ 1902 г. 
въ количествѣ 653 десятинъ удобной и 36 десятинъ неудобной. 
Изъ какихъ губерній выходцы переселились сюда свѣдѣній не 
имѣется. Въ селеніи дворовъ 17, въ нихъ жителей обоего пола 
89 человѣкъ Свѣд. Пересел, зчлравл. 1909 года.

Вызова, при впаденіи р. Кобыльей въ Анбарку, притокъ 
р. Башкарки, Башкирской волости, отъ уѣзднаго города въ 220 
верстахъ. Селеніе это расположено на самой границѣ Верхотур- 
скаго и Екатеринбургскаго уѣздовъ. Время возникновенія де
ревни -  неизвѣстно, но на картѣ Екатеринбургской провинціи 
отъ 17 34/с г г-> она З'же значится, это даетъ право предполагать, 
что Бызова возникла въ началѣ X V III столѣтія, по 8 ревизіи 
населенія въ Россіи въ Бызовой числилось 264 души мужского 
пола, а по 9 ревизіи 322 человѣка мужскаго пола. Въ селеніи 
имѣются: земское училище, сз-и^ествующее съ 1900 года и по
жарная дрзтжина. Торговілхъ лавокъ въ селеніи 2, одна вагранка 
для мелкаго литья, принадлежащая мѣстному крестьянину Бы
зову и мз^комольная вододѣйствующая мельница. Средства къ 
существованію у населенія: земледѣліе, при этомъ кзшьтивирз'- 
ются: овесъ, пшеница, ячмень и частію озимовая рожь . и ярица.
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Огородничество существуетъ для удовлетворенія мѣстнаго спроса. 
Скотоводство находится въ неудовлетворительномъ состояніи, 
вслѣдствіе плохой поскотины, даже во время лѣтняго выпаса 
скота, его приходится подкармливать. Пчеловодства совсѣмъ нѣтъ. 
Подсобные заработки подзаводскія работы въ заводахъ Кушвин- 
скомъ, Невьянскомъ, Нижне-Тагильскомъ и даже въ Надеждин
скомъ. Изъ кустарныхъ промысловъ развиты кузнечный, въ се
леніи 6 кузницъ и одно экипажное. Дворовъ въ селеніи 254, въ 
нихъ жителей обоего пола 1217 человѣкъ, по свѣд. 1904 года. 
Перм. губ. земст., Перм. лѣт. Шишояко томъ V 3 68 стр. церкви 
прих. Екатеринб. епархіи стр. 298, мелкая иромышлен. предпрі
ятія Перм. губ. издан. 1908 г., стр. 19 и 27, и личныя наблю
денія автора въ 1908 году.

Быньги старые на р. Нейвѣ, Краснопольской волости 
отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ. Судя по названію возникла 
ранѣе Быньговскаго завода, построеннаго Демидовымъ въ 1718 г., 
откуда и дѣлается выводъ, что это населеніе старинное. Сред
ства къ существованію—земледѣліе и подзаводскія работы на 
сосѣднихъ заводахъ, Быньговскомъ, Невьянскомъ и др. въ Ека
теринбургскомъ уѣздѣ. Топографическое положеніе селенія опре
дѣлить нельзя, такъ ни на одной изъ картъ его не показано, 
нѣтъ его даже на хозяйственныхъ картахъ Невьянскаго завод
скаго округа. Но судя по разстояніямъ отъ уѣзднаго города, 
волостного правленія и ближайшей церкви; старые Быньги нахо
дятся гдѣ-то вблизи дер. Сирбишиной, такъ какъ разстоянія у 
обоихъ селеній отъ упомянутыхъ пунктовъ и учрежденій одни 
и тѣ же.— Дворовъ въ селеніи—3, въ нихъ жителей обоего пола 
2 0 человѣкъ по свѣдѣн. 1909 г. Пермск. губ. земства.

Быстрова или Ковали, на р. Тагилѣ и звѣздномъ трактѣ, 
идущемъ изъ Верхотурья въ Ирбитъ, Топорковской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 68 верстахъ. Въ спискѣ церковныхъ при
ходовъ этого селенія нѣтъ, принадлежитъ ли оно къ Тагиль
скому приходу или къ Мутайском}'. Селеніе очень незначитель
ное, можетъ быть причислено къ сосѣднимъ селеніямъ. Дворовъ 
въ селеніи 6, въ нихъ жителей обоего пола 27 человѣкъ, по 
свѣд. 1904 г. Перм. губ земства.
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Б 'Іэ Л Я Я  Глина, на р. Тагилѣ Меркушинской волости, отъ 

уѣзднаго города въ 70 верстахъ. Бъ селеніи находится земская 
школа на сз-ществующихл> печатныхъ картахъ этого селенія 
нѣтъ, или же оно носитъ еще другое названіе, потому, чтобы не 
впасть въ ошибк}7, свѣдѣній о Бѣлой глинѣ никакихъ не при
водится.-Дворовъ въ селеніи 23, въ нихъ жителей обоего пола 
120 человѣкъ, по свѣд. 1904 г., ІТерм. г}76. земства. — Сборникъ 
Перм. губ. земства 1888 г. .Л# 2-й.

Бѣлая гора., а иногда въ просторѣчіи Бѣлыя горы, гро
мадный цугъ возвышенностей въ дачѣ Нижне-Тагильскаго ок
руга, на западъ отъ Черноисточинскаго прзща—озера. Хотя 
покойный Чупинъ въ своемъ словарѣ относитъ ее къ осевой 
цѣпи Урала, но новѣйшія карты Нижне-Тагильскаго окрз>та да
ютъ указанія, что цугъ Бѣлыхъ горъ находится въ сторонѣ отъ 
осевой цѣпи, только самая южная оконечность Бѣлой горы при
мыкаетъ къ водораздѣлу европейскихъ и азіатскихъ рѣкъ. Съ 
запада и сѣвера Бѣлыя горы омываются р. Чазокомъ, имѣю
щемъ свои истоки на самомъ водораздѣлѣ Урала, изливающемся 
въ Черноисточинскій прзщъ. На восточномъ склонѣ Бѣлой горы 
берутъ начало большая и малая Березовки и р. Каменка, впа
дающіе такъ же въ Черноисточинскій прудъ. Нѣкоторыя воз
вышенности, примыкающія къ цугу Бѣлыхъ горъ, носятъ осо
быя названія, такъ на сѣверо-западѣ гора Ипатьевская, на югъ- 
гора Голая, черезъ которую проходитъ дорога изъ Черноисто
чинскаго въ Висимо-Шайтанскій заводъ. Геологическое строеніе 
горы: діоритъ съ переходомъ въ змѣевикъ и сланецъ, въ стро
еніи горы принимаютъ участіе хлоритъ и талькъ. Чз^пинъ о 
высотѣ горы говоритъ, что одна изъ высокихъ сѣверныхъ со
покъ имѣетъ абсолютной высоты 2257 фут. или 322,1 саж. и 
южная высочайшая—2161 фз^тъ или 309,7 саж. По свѣдѣніямъ, 
полученнымъ изъ Нижне-Тагильскаго з^правленія абсолютная 
высота горы 638,36 метр, или 297,з саж. При подошвѣ съ запад
ной стороны Бѣлыхъ горъ расположены богатыя мѣсторожденія 
платины, разработка которыхъ началась здѣсь въ 1825 году. 
Бѣлыя горы въ яснз'ю погоду видны изъ Нижняго-Тагйла. Видъ 
на окрестности съ высшихъ точекъ Бѣлыхъ горъ открывается 
великолѣпный. География, статист, словарь Чу пина I т. 237 стр.
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Путеводитедь 'по Уралу Весновскаго стр. 217, свѣд. геологич. 
бюро Н.-Тагильскаго управленія и личн. наблюд. автора.

Бѣлая гора, на лѣвомъ берегу р. Каквы, къ западу отъ 
Ендольской горы, съ нее беретъ начало небольшая р. Бѣлая, 
лѣвый притокъ Каквы. Гора эта расположена вблизи самой гра
ницы Богословскаго округа, но внѣ его предѣловъ. География, 
статист, словарь Чу пина стр. 237 и Богословскій горный округъ 
Ѳедорова и Никитина, карта.

Бѣлкинскій увалъ въ Южно-Заозерской дачѣ является 
однимъ изъ отроговъ Денежкина камня, вытянутымъ въ С. В. 
направленіи и отдѣляется отъ него истоками рѣки Быстрой, 
праваго притока рѣки Шарпа. Продолженіемъ къ сѣв. является 
Журавлевъ камень, отдѣленный долиной Шарпа. Бѣлкинскій 
увалъ сложенъ изъ габбро и слюдистаго сланца, который при 
вывѣтриваніи становится хрупкимъ. Геолог, очеркъ Южно-за- 
озер. дачи стр. 30 Левинсонъ-Лессингъ.

Бѣляковка: верхняя—Дудина, средняя—Фокинцы и ниж
няя — Русаки на р. Бѣляковкѣ притокѣ р. Нейвы, Башкирской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 212 верстахъ. Поселеніе это 
упоминается въ 1757 году при раздѣлѣ имѣнія между сыновьями 
Акинфія Демидова, когда первая часть имѣнія Невьянскій за
водъ съ принадлежащими ему деревнями отошелъ Прокопію 
Демидову, въ числѣ принадлежавшихъ къ завод}7 деревень упо
минаются деревни: Бѣляевка, Темная и Боровая, нынѣ въ Вер
хотурскомъ уѣздѣ и Кунара, Осиновка и Т аволга-въ  Екате
ринбургскомъ уѣздѣ, всего въ первой части старшаго Демидова 
числилось жителей приписанныхъ 2413 человѣкъ и крѣпостныхъ 
1049 человѣкъ мужского пола. При 8-й ревизіи населенія въ 
Россіи въ 1845 і'. въ верхней Бѣляковкѣ жителей не показано, 
а въ Нижней 53 человѣка мужскаго пола, въ 9-ю ревизію въ 
І 75І —3 г- въ Верхней-Вѣляковкѣ 42 человѣка, а въ нижней 
77 человѣкъ мужскаго пола. До 1877 г. Бѣляковка числилась въ 
составѣ прихода села Мурзинскаго, а затѣмъ причислена къ 
приходу церкви Петрокаменскаго завода. Средства къ жизни 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами 
являются подзаводскія работы въ Невьянскомъ, Тагильскомъ, 
Режевскомъ и друг, заводахъ. Бъ селеніи Мукомольная мель-



ниЦа. Дворовъ въ трехъ селеніяхъ 72, въ нихъ жителей обоего 
иола 334 чел., по свѣд. 1904 г. Пермскаго губернскаго земства; 
Перм. лѣтоп. Шишонко томъ V 3 стр. іо и 68. Церкви и при
ходы Ккатеринбургской епархіи 299 стр.; Мелкая промышлен
ность пред. Перм. губ. стр. 34.

Вавилова, деревня на р. Турѣ, Меркушинской вол. отъ уѣзд
наго города въ 64 верстахъ. Дворовъ въ селеніи 8, въ нихъ жителей 
обоего пола зз  человѣка, по свѣдѣніямъ 1904 г. Перм. губ. зем.

Вагина или Пушкарева гора, деревня на Ирбитскомъ трак
тѣ въ 8 вер. отъ у. г. вблизи р. Туры, Красногорской волости, 
въ первый разъ упоминается въ 1624 г. въ переписи Тюхина 
съ дворомъ Микитки Вагина, въ переписи Льва Поскотина въ 
1680 г. въ Вагиной также было всего одинъ дворъ. Поселокъ счи
тался въ Подгородней волости, въ приходѣ с. Красногорскаго 
Главное занятіе современныхъ жителей земледѣліе и частію 
подзаводскія работы, рубка дровъ и выжегъ угля. Дворовъ 
13, въ нихъ 30 мужского иола и 26 женскаго иола. По списку 
населенныхъ мѣстъ і 9 ° 4  г- Пермской губ. зем. упр., г. Верхо
турье и его уѣздъ стр. 24 Токмакова и Пермская Стар. 
Дмитріева стр. 199.

Вагранъ, станція Богословской желѣзной дороги, въ 18 
верстахъ отъ Надеждинскаго завода. Здѣсь среди глухого лѣса 
кромѣ станціонныхъ построекъ, квартиръ желѣзнодорожныхъ 
служащихъ и двухъ домовъ лѣсниковъ Надеждинскаго лѣсниче
ства, никакого жительства нѣтъ. Личныя наблюденія автора.

Вагранъ, р. правый притокъ Сосьвы, имѣетъ до 120 вер. 
протяженія теченія, истоки его берутъ начало на самомъ водо
раздѣлѣ р.р. восточнаго и западнаго склоновъ Урала и начина
ются вблизи истоковъ самой Сосьвы и не въ далекомъ разстоя
ніи отъ р. Сурьи, впадающей въ р. Кутимъ, принадлежащей къ 
бассейну р. Вишеры, впадающей въ Каму. Объ образованіи до
лины Ваграна, геологъ г. Ѳедоровъ указываетъ на крупныя гео
логическія явленія, способствовавшія сформированію долины этой 
рѣки: «что она первая изъ современныхъ рѣкъ, проложившая се
бѣ путь черезъ предъуральскую горную гряду. Ширина ея до
лины, относительно слабое паденіе въ самой верхней ея части,
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не оставляютъ 'въ томъ сомнѣнія, что эта часть теченія Ваграна 
входила въ составъ древняго большого воднаго бассейна. Напро
тивъ того нижняя ущелистая часть долины этой рѣки несом
нѣнно болѣе новаго происхожденія и могла возникнуть лишь 
послѣ того, какъ соединеніе Сосьвы, Кальи и Шегультана про
ложили себѣ въ видѣ современныхъ лчцелій новый путь черезъ 
известняки и породы первой складки предъ уральской гряды». 
Паденіе Ваграна начиная отъ зимовья Варонскаго, т. е. въ пре
дѣлахъ Вогословскаго округа, до устья рѣки Колонги у Петро- 
Павловскаго села на протяженіи 42 верстъ, о,сс, отъ устья рѣки 
Колонги до впаденія праваго притока р. Березовки на протя
женіи 38 верстъ о, и и отъ устья р. Березовки до впаденія въ 
Сосьву на 13 вер., паденіе 0,-7, въ среднемъ паденіе Ваграна 
выразится на верстз^ 0,59 сажени. Въ средней части теченія 
Ваграна, гдѣ долина его пересѣкаетъ залеганіе нижнедевонскихъ 
известняковъ, изобилуетъ пещерами. Окрестности села Петро- 
Павловскаго въ особенности богаты пещерами, такъ выше села 
много углубленій имѣется въ Струниномъ камнѣ на лѣвомъ бе
регу р. Ваграна; въ 2 хъ верстахъ отъ Петропавловска нахо
дится большая пещера, заключающая окамѣнелости, раковины 
силлзфійской формаціи. Во второмъ выходѣ нижнедевонскихъ 
известняковъ, ниже устья р. Березовки праваго притока рѣки 
Ваграна, въ утесистыхъ берегахъ наблюдается рядъ пещеровид
ныхъ углз’бленій, тянущихся одно за дрзщимъ надъ горизонтомъ 
воды, носитъ названіе Вагранскихъ печекъ. Одна изъ пещеръ 
имѣетъ очень солидные размѣры въ глубину и слзгжитъ зтбѣжи- 
щемъ для ле'П’чихъ мышей. Вагранъ съ правой стороны прини
маетъ р. Тылайку, истокъ изъ озера Крылышкова, большой и 
малой Лихи и Коновалову, а съ лѣвой Сз'рыо, Лямпзт, Оленью 
и р. Колонгу, принимающую въ себя истокъ изъ озера Троиц
каго, впадающую въ селѣ Петро-Павловскомъ. Притоки въ ниж
нихъ частяхъ теченія Ваграна по своимъ размѣрамъ незначи
тельны. Выше устья бол. Лихи на правой сторонѣ Ваграна на
ходится такъ называемый мѣстными жителями Серебряный ка
мень и ру'дникъ, потому что здѣсь въ X V III столѣтіи произво
дились поиски на серебрянзчо РУД}7- Ниже устья рѣки Оленьей 
разрабатывалась такъ называемая желѣзная сметана, (видоизмѣ



неніе желѣзнаго блеска, тонкочешуйчатаго сложенія, весьма мяг
кое). Въ бассейнѣ Ваграна находится всего три поселенія зим. 
Тылайское по р. Тылайкѣ, зим. Баронское почти на границѣ 
Богословской дачи и село 1 Іетро-ІІавловское при впаденіи Ко- 
лонги въ Вагранъ. Геологическое описаніе Богословскаго окру
га Ѳедорова и Никитина стр. 8 и 112, географическій стати
стическій словарь Чупина I т. стр. 243 —5, Энциклопедии, словарь 
Брокгаузъ Ефр. стр. 64 и Перм. лѣтопись Шишонко III томъ 
7 5 4 - 9  стр.

Валеріановскій плат, и золот. пр., (см. пріиски).
Ванюшина деревня на р. Турѣ и бывшемъ Верхотурско- 

Кушвинскомъ трактѣ, Ново-Туринской волости, отъ уѣзднаго 
города въ зз  верстахъ и въ 7 верст, отъ станціи «Корелино» 
Богословской желѣзной дороги. Селеніе возникло видимо не такъ 
давно, не ранѣе начала XIX столѣтія. Средства къ существова
нію селеніе извлекаетъ отъ добычи и промывки золота, богатыя 
мѣсторожденія, разработывавшія въ девяностыхъ годахъ минув
шаго столѣтія, давали населенію очень большія средства къ жиз
ни; еще не далѣе какъ 5 -  8 лѣтъ тому назадъ въ Ванюшиной 
было 14 торговыхъ лавокъ, одна винная и нѣсколько пивныхъ. 
Потребленіе вина въ д. Ванюшиной обратило на себя вниманіе 
Верхотурскаго земства и вслѣдствіе этого былъ сдѣланъ до
кладъ 38-му очередному земскому собранію, выяснившій, что 
потребленіе алкоголя въ' Ванюшиной далеко превышаетъ нор
мальное потребленіе, что и было подкрѣплено цифрами. Въ сред
немъ на жителя деревни, считая взрослыхъ и всѣхъ дѣтей обо
его пола, упадало по 8 ведеръ водки на человѣка, съ суммой 
расходовъ на 64 р. іо к. При этомъ рядомъ были приведены 
для сравненія цифры средняго потребленія водки въ Пермской 
губерніи, которая на покупку вина расходуетъ 2 1 мил. рублей 
ежегодно, изъ каковой с)^ммы упадаетъ на жителя въ среднемъ 
въ годъ расходовъ на покупку водки 7 рублей; такимъ обра
зомъ, сравнивая потребленіе водки во всей губерніи съ употреб
леніемъ его въ Ванюшиной, можно видѣть, что жители послѣд
ней выпиваютъ вина почти въ девять разъ болѣе, чѣмъ средній 
житель губерніи. Конечно, въ числѣ потребителей въ Ванюши
ной нужно считать массу пришлыхъ пріисковыхъ людей, нахо-
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дящихъ заработокъ на добычѣ золота, но намъ хотя въ корот
кій срокъ пребыванія въ Ванюшиной пришлось наблюдать по
слѣдствія прегрѣшеній родителей передъ потомствомъ: мальчики 
въ 7—8’ лѣтъ учащіеся въ сосѣдней Вологинской школѣ оказы
ваются настолько съ слабой памятью и духовно нищими, что въ 
теченіе двухъ лѣтъ не мог}Ы'ъ усвоить элементарныхъ знаній 
по чтенію и письму родного языка. Детальное изслѣдованіе дѣ
тей школьнаго возраста Вологинскаго училищнаго раіона вѣро
ятно дало бы поучительные результаты непомѣрнаго потреб
ленія родителями водки, что и отразилось на дѣтяхъ обоего по
ла. Обиліе находимаго золота на суходолахъ и платины въ рѣкѣ 
Т}фѣ было временемъ высшаго расцвѣта Ванюшиной, выразив
шееся пожарами, пьянствомъ и всякими вакханаліями, этими 
обычными спутниками пріисковой жизни. Ванюшина выгорала 
въ послѣднее десятилѣтіе три раза: въ 1903 г. 21 марта сго
рѣло на со усадьбахъ 74 строенія, того же 1903 года 3 сен
тября на 13 усадьбахъ —40 строеній, въ 1904 году 26 апрѣля 
на 2 1 усадьбѣ сгорѣло 83 строенія. Въ настоящее время Ваню
шина является уже рядовой деревней; быстро приходившіе бо
гатства з?ничтожены пожарами или снесены въ мѣстную винную 
лавку и зажиточности населенія ни въ чемъ не видно. Рядомъ 
съ этимъ совпало уменьшеніе добычи золота на пріискахъ, а 
также и платины на днѣ р. Туры, и населеніе принимается за 
расчистк}^ окрестъ лежащихъ лѣсовъ, намѣреваясь перейти отъ 
скоробогатаго дѣла—добычи золота и платины къ упорному, но 
болѣе устойчивому земледѣльческому труд)^ на почвахъ не обѣ
щающихъ хорошихъ результатовъ. Пріисковыя работы уже ви
димо принимаютъ характеръ подсобнаго заработка, уступая свое 
первенство сельскому хозяйству. Къ средствамъ существованія 
еще нужно прибавить: подзаводскія работы, рубку дровъ, выжегъ 
и перевозку угля на Нижне-Туринскій заводъ, охоту не только 
на мелкаго звѣря и птицу, соболя, куницу, бѣлку и рябчиковъ, 
тетеревей, но и на крупнаго: медвѣдей, сохатыхъ, или лосей, 
оленей и проч. и оригинальный, но почти 6езрез}чіьтатный про
мыселъ добыча и промывка платины со дна рѣки Туры съ пло
товъ — лѣтомъ, а зимой со льда. Оригинальность этого способа добычи 
платины со дна рѣки заслуживаетъ вниманія, потому что до-



ступна всякому бѣдняку промышленник}7, искателю золота и 
платины. Сколачивается плотъ изъ 8 -  хо бревенъ, въ хвостовой 
части его устраивается рычагъ съ прикрѣпленнымъ ковшемъ и 
нагнетаніе для углубленія ковша или какъ называютъ по мѣст
ному пахаря, въ дно рѣки производится воротомъ при помощи 
колеса и при помощи того же колеса ковшъ или пахарь уже 
наполненный золото-платиновымъ пескомъ и галькой извлекает
ся изъ воды; вынутый такимъ образомъ песокъ промывается 
тутъ же, на носовой части плота на устроенномъ маленькомъ 
вашгердѣ. Вода для промывки при помощи насоса примитивнаго 
типа извлекается изъ рѣки на вашгердъ и здѣсь галька и пе- 
соісь промываются, а на вашгердѣ осѣдаетъ землистый илъ и 
тяжелыя крупинки благородныхъ металловъ. Такимъ путемъ дно 
Туры изслѣдуется во многихъ мѣстахъ, пока не нападутъ на 
болѣе богатое содержаніемъ металла мѣсто. Плотъ для каждаго 
раза уіхрѣпляется неподвижно. Такая работа происходитъ еже
дневно и по нѣсколько разъ въ день, только съ поднятіемъ уров
ня воды въ рѣкѣ и дожди не даютъ искателямъ золота и пла
тины производить поиски металла. Для работы на плотѣ необ
ходимы з взрослыхъ работника и двѣ женщины, замѣняемыя иног
да подростками. При существующемъ курсѣ на платину и зо
лото, заработокъ получается по рублю на рабочаго и 30 к на 
женщину. Дворовъ въ селеніи 51, въ нихъ жителей обоего пола 
282 челов., по свѣдѣніямъ 1908 г. Верхотурской земсішй упра
вы. Журналы Верхотурсісаго земскаго собранія 1907 г., ч. 3-я, 
стр. 8 и личныя наблюденія автора 1909 года.

Варламиха гора въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, 
на югѣ отъ села Балакино, въ вершинахъ рѣки Крутой права
го притока Тагила и рѣки Иеаковки, впадающей въ рѣку 
Катабу.

Варюшкинъ поселокъ №  122, пока жительства на проек
тированномъ участкѣ нѣтъ, вслѣдствіе отсутствія утвержденія 
на это.

Ватиха гора, такъ называются копи для добычи само
цвѣтныхъ ісамней, расположена на правомъ берегу рѣки Нейвы 
къ востоку отъ села Мурзинскаго въ 5 верстахъ и къ сѣверо- 
востоку отъ деревни Сизиковой въ 4 верстахъ. Драгоцѣнные



камни добілваіотся здѣсь мѣстными крестьянами вскрышными 
работами, а иногда шурфами, не имѣя въ отдѣльности правиль
ной формы, все же тянутся параллельными полосами. Цвѣтные 
камни встрѣчаются въ кускахъ гранита и кварцовыхъ жилъ. 
Словарь дачи Алапаевскаго завода Копапова, стр. іб.

Васильевъ Боръ, такъ называется рядъ возвышенностей 
при впаденіи рѣки Волчевки въ Гаревую, притокъ Баранчи, къ 
югу,—за Чистымі. болотомъ находится гора Баклушная и Бак
лушинъ - шихань. Гора сложена изъ діорита съ переходомъ въ 
зеленый сланецъ, хлора, талька и проч. Свѣдѣнія геологическаго 
бюро Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Василятъ, Глазунова тоже, деревня на ручейкѣ, впадаю- 
ющемъ въ рѣку Калму, притокъ рѣки Піи, Красногорской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 44 верстахъ. Селеніе принадле
житъ къ приходу церкви села ІІіинскаго. Которое изъ поселе
ній возникло ранѣе разобраться черезъ двѣсти лѣтъ трудно: въ 
переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году Поскочина сказа
но, деревня Глазунова надъ рѣкой Піей съ однимъ дворомъ, но 
Глазуновыхъ рядомъ лежащихъ двѣ, Глазз'нова-Василятъ и Гла- 
зунова-Мотыри, которыя возникли раньше, указаній въ литера
турѣ нѣтъ. Земледѣліе не является главнымъ средствомъ къ су
ществованію, а средства къ жизни извлекаются отъ подзавод
скихъ работъ, рубки дровъ, приготовленія и перевозки угля на 
заводы, а также древоиздѣльныхъ промысловъ, заготовки мочала, 
тканья рогожъ и попонокъ, приготовленія лукошекъ, ситъ и дрл-- 
гой деревянной посуды. Въ урожайные годы сборъ кедровыхъ 
орѣховъ также даетъ нѣкоторый заработокъ, но онъ въ послѣд
нее время уменьшается, вслѣдствіе истребленія кедровниковъ 
на приготовленіе посуды, кадокъ, ведеръ и проч. Дворовъ въ 
селеніи 31, въ нихъ жителей обоего пола 215 человѣкъ, по свѣ
дѣніямъ 1904 г., Пермскаго губернскаго земства. Церкви—при
ходы Екатеринбургской епархіи стр. 193, Пермск. стар. Димит
ріева, вып. V II стр. 197, и Мелкая промышленность завед. Перм. 
губ. 1908, стр. 29.

Васнина, деревня Меркз'шинской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 39 верстахъ и отъ волостного правленія въ 17 вер
стахъ, географическое ея положеніе не опредѣляется по неимѣ
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нію указаній на существующихъ картахъ изданія генеральнаго 
штаба. Также нѣтъ указаній на существованіе этой деревни въ 
ревизскихъ сказкахъ въ 1816 год}' или же она показана подъ 
другимъ названіемъ, такая неизвѣстность постигла это селеніе 
и со стороны іерархіи, такого селенія въ спискѣ церковныхъ 
приходовъ Ккатеринбургской епархіи нѣтъ. Дворовъ въ селеніи 
24, въ нихъ жителей обоего иола 134 человѣка, ио свѣдѣніямъ 
1904 г. Пермскаго губернскаго земства.

ВаськинО мочшце поселокъ №  35 на р. Пасынкѣ, впада
ющей въ Молву, притокъ рѣки Сосьвы, временно причисленный 
къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 82 верст. 
Земля подъ селеніе отведена пересел. Управл. въ 1902 году въ 
количествѣ 673 десятинъ удобной и 44 неудобной. Въ поселкѣ 
водворены 28 селеній состоящихъ И З Ъ  I I I  человѣкъ обоего по
ла выходцевъ Вятской губ. Свѣдѣнія Переселенческаго Управле
нія 1909 года.

Введенская сопка въ Богословскомъ округѣ находится въ 
вершинахъ рѣки Желѣзной, лѣваго притока р. Колонги, на сѣ
верѣ продолженіемъ горы является Сарайная сопка. По опредѣ
ленію военныхъ топографовъ въ 1863--6 г.г. сопка находится 
подъ 6о°п, у", сѣв. шир. и 2 9 °31, 18,5" воет. долг, имѣетъ абсо
лютной высоты 1290,9 фут. или 184,3 сажени. Геологич. изслѣд. 
Богословскаго округа Ѳедорова и мѣры къ сохраненію лѣсовъ 
въ Пермской губ. Бержацкаго стр. 8.

Верхне Березовскій поселокъ Ж  зз  на рѣкѣ Березовкѣ, 
притокѣ рѣки Молвы впадающей въ Сосьву, отъ уѣзднаго го
рода въ 58 верстахъ, временно причисленъ къ Усть-Лялинской 
волости. Земля подъ селеніе отведена Переселенческимъ Управ
леніемъ въ 1902 году въ количествѣ 1228 десятинъ удобной и 
78 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водворены 15 селеній со
стоящихъ изъ 48 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Вятской 
губерніи. Свѣдѣнія Пересел. Управл. 1909 года.

Верхне-Бирюковскій поселокъ Ж  97 на рѣкѣ Данкѣ; 
притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Меркушинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 88 верстахъ. Земля отведена 
Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 
277 десятинъ удобной и 138 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ



водворены 7 *семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 2)2 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ Вятской губерніи. Свѣдѣнія Переселенческаго Управ
ленія 1909 года.

Верхне-Гаревской поселокъ М  38 на рЬкѣ Гаревой, при
токѣ Молвы, впадающей въ Сосьву, временно причисленъ къ 
Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 66 верстахъ. 
Земля подъ селеніе отведена Переселенческимъ Управленіемъ въ 
1902 году въ количествѣ 1238 десятинъ удобной и 2 іо  десят. 
неудобной. Въ поселкѣ водворено 8 семей, состоящихъ изъ 27 
человѣкъ обоего пола, выходцевъ Витебской губерніи, 4 семей 
состоящихъ изъ іб  человѣкъ обоего иола -  Пермской губерніи 
и одной семьи состоящей изъ 2 человѣкъ обоего пола—Уфим
ской губерніи. Свѣдѣнія Переселенческаго Управленія і 9 ° 9  г-

Верхне-Гарниковскій поселокъ М  55 на рѣкѣ Истокѣ, 
притокѣ впадающемъ въ р. Лялю, временно причисленъ къ Ка- 
раульской волости, отъ звѣзднаго города въ 50 верстахъ. Земля 
подъ селеніе отведена Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 г. 
въ количествѣ 1363 десятинъ зщобной и 107 десятинъ неудоб
ной. Въ поселкѣ водворены 5 семей, состоящихъ изъ 6 чело
вѣкъ обоего пола выходцевъ Вятской губ., 2 семей, состоящихъ 
ИЗЪ 1 2  человѣкъ обоего пола—Пермской ГЗ'бернІи, 3  семей, со
стоящихъ изъ 26 человѣкъ обоего пола — Смоленской губерніи 
и і семьи, состоящей изъ 4 человѣкъ обоего пола--Волынской 
гз?6ерніи. Свѣдѣнія Пересел. Унравл. 1909 года.

Верхне-Источный поселокъ М  56, на рѣкѣ Истокѣ, при
токѣ Актая, впадающаго въ рѣку Турзт, временно причисленъ 
къ Караульской волости, отъ уѣзднаго города въ 58 верстахъ. 
Земля подъ селеніе отведена Переселенческимъ Управленіемъ 
въ 1902 году въ количествѣ 519 десятинъ зщобной и 164 не
злобной. Въ поселкѣ водворена і семья, состоящая изъ 3 чело
вѣкъ обоего иола, выходцевъ Вятской губерніи. Свѣдѣнія П ере
селенческаго Управленія 1909 года.

Верхне Калинкинскій поселокъ А? 43, на ключахъ вблизи 
границы Тобольской губ., отъ 3'ѣзднаго города въ 120 верстахъ. 
Земля подъ селеніе отведена Переселенческимъ Управленіемъ въ 
1902 г. въ количествѣ 2950 десятинъ удобной и 2і десятина неудоб
ной. Въ поселкѣ водворены I і семей, состоящихъ изъ 55 человѣкъ
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обоего пола, выходцевъ Вятской губерніи. Поселокъ не имѣетъ 
никакихъ путей для сообщенія съ ближайшими селами К итай
скимъ и Дерябинскимъ въ лѣтнее время. Свѣдѣнія Переселен
ческаго Управленія 1909 года.

Верхне-М олвинскій поселокъ Ж  32, на рѣкѣ Молвѣ, при
токѣ рѣки Сосьвы, причисленъ временно къ Усть-Лялинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 62 верстахъ. Земля подъ селе
ніе отведена Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ 
количествѣ 675 десятинъ удобной и 23 десятинъ неудобной. 
Пока въ поселкѣ проживает^ 14 семей, состоящихъ изъ 77 че
ловѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи. Свѣдѣнія 
Пересел. Управл. 1909 г.

Верхне-М урзинекій поселокъ Ж  61, на рѣкѣ Мурзинкѣ, 
впадающей въ рѣку Лялю вблизи села Караульскаго, временно 
причисленъ къ Караульской волости, отъ уѣзднаго города въ 
52 верстахъ. Земля подъ селеніе отведена Переселенческимъ 
Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 1328 десятинъ удоб
ной и 28 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водворились іо се
мей, состоящихъ изъ 47 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вят
ской губерніи И I 2 семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 4 3  человѣкъ обоего 
пола, выходцевъ Витебской губерніи и 2 семей, состоящихъ изъ 
11 человѣкъ обоего пола, Пермской губерніи. Свѣдѣнія Пере
селенческаго Управленія 1909 года.

Верхне-ІХуреговекій поселокъ Ж  95, на рѣкѣ ІІуреговкѣ, 
лѣвомъ притокѣ р. Туры, временно причисленъ къ Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 37 верстахъ. Земля подъ 
селеніе отведена Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 году 
въ количествѣ 485 десятинъ удобной и 76 десятинъ неудобной. 
Въ поселкѣ водворились 5 семей, СОСТОЯЩИХЪ изъ 3 7  человѣкъ 
обоего нола, выходцевъ Вятской губерніи, двухъ семей, состоя
щихъ изъ 8 человѣкъ обоего иола, Пермской губерніи и изъ 3 
семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 2 2 человѣкъ—Витебской губерніи. Свѣ
дѣнія Пересел. Управл. 1909 года. /

Верхъ-Нелоба или Киприна, деревня на рѣкѣ Нелобѣ, впа
дающей въ прудъ Нижне-Салдинскаго завода, Верхне-Салдин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ. По 8-й ре
визіи населенія въ Россіи этого селенія совсѣмъ нѣтъ, но по



9-й ревизіи въ немъ показано 24 человѣка мужскаго иола, селе
ніе тогда числилось въ округѣ села Мурзинскаго. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзавод
скихъ работъ на заводахъ Нижне-Тагильскаго округа. Въ селе
ніи дворовъ 18, въ нихъ жителей обоего пола 56 человѣкъ и 
разночинцевъ 6 человѣкъ, по свѣд. 1909 г. Пермскаго губернскаго 
земства. Пермская лѣтописъ Шишонко т. V я, стр. 96.

Верхняя и Нижняя Алабашка, дер., (см. Алабашки).
Верхняя Бѣляковка или Дудкина, дер., (см. Бѣляковка).
Верхняя, Средняя и Нижняя Заплатина, дер., (смотр. 

Зап латины).
Верхняя Маслова, на рѣкѣ Сосьвѣ, Турьинской волости, 

отъ уѣзднаго города въ 162 верстахъ. Верхнюю Маслову не 
нужно смѣшивать съ одноименной ей Нижней Масловой Турьин
ской волости и Масловой, или Ивановичи Усть-Лялинской во
лости, всѣ три селенія находятся на рѣкѣ Сосьвѣ. Средства къ 
существованію—земледѣліе, сѣнокошеніе и подзаводскія работы, 
возка лѣса и другихъ матеріаловъ. Дворовъ въ селеніи —8, жи
телей обоего пола 66 человѣкъ, по свѣдѣніямъ 1909 года Перм
скаго губернскаго земства.

Верхняя и нижняя пристани заводскіе поселки округа 
Богословскихъ заводовъ. Верхняя пароходная пристань находит
ся ниже с. Филькино, въ 3 -- 4 верстахъ и въ ней всего одинъ 
домъ, вслѣдствіе мелководья рѣки Сосьвы, пристань для парохо
довъ, рейсирующихъ по Сосьвѣ, отнесена ниже, считая отъ села 
Филькино на 12 верстъ, эта новая пристань и носитъ названіе 
Нижней пристани. Здѣсь также нѣтъ никакого жительства кро
мѣ двухъ заводскихъ домовъ для служащихъ и громадныхъ амба
ровъ для склада заводскихъ грузовъ и товаровъ привозимыхъ 
сюда снизу изъ г. Тюмени. Рельсовый путь Нижнюю пристань 
соединяетъ съ Надеждинскимъ заводомъ. Во время нагрузки и 
разгрузки здѣсь бываетъ большое скопленіе рабочихъ, отъ і — 2 
тысячъ человѣкъ.

Верхняя и Нижняя Путилова, деревня на рѣкѣ Нейвѣ 
Башкарской волости, отъ у^ѣзднаго города въ 194 верстахъ. 
Деревня, Путилова упоминается въ переписи Верхотурскаго ут. 
въ 1680 году съ 8 дворами, по управленію принадлежала къ



Невьянской слободѣ (нынѣ село Ирбитскаго уѣзда). Въ 8 и 9 
ревизіи народонаселенія Россіи, деревни различались, одна на
зывалась • старая Путилова, въ ней мужскаго пола было въ 8 
ревизію 17 человѣкъ, а въ 9 ревизію 32 человѣка, въ Новой 
Путиловой по 8-й ревизіи мужскаго пола числилось 25 человѣкъ, 
а по 9-й—24 человѣка мужскаго пола. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ ра
ботъ, заготовки и перевозки угля, а также металловъ на сосѣд
ніе заводы. Нѣкоторые занимаются разработкой добычи цвѣт
ныхъ камней въ горахъ Тальянѣ и Ватихѣ, находящихся въ на
дѣлахъ крестьянъ. Дворовъ въ селеніи зз, въ нихъ жителей 
обоего пола 154 человѣка, по свѣд. і 9 ° 4  г°Да> Пермскаго гу
бернскаго земства. Пермская Старина Димитріева V II выпускъ 
205 стр., Перм. лѣтоп. Шишонко т. V 3 стр. 69 и Церкви и при
ходы Екатеринб. епарх. стр. 294.

Верхне-Роговскій поселокъ JW до, на рѣкѣ Чековкѣ, при
токѣ р. Туры, причисленъ къ Красногорской волости, отъ уѣзд
наго города въ іо верстахъ. Земля подъ селеніе отведена въ 
1902 году въ количествѣ 668 десятинъ удобной и 71 неудоб
ной. Въ поселкѣ водворились 28 семей, состоящихъ изъ 124 че
ловѣкъ обоего пола, выходцевъ Витебской губерніи, 2 семей 
состоящихъ изъ 13 человѣкъ обоего пола — Пермской губерніи 
и одной семьи изъ 5 человѣкъ—Вологодской губерніи. Свѣдѣ
нія Дересел. Управл. 1909 г.

Верхне-Салдинскій заводъ, принадлежитъ къ округу Ниж
не-Тагильскихъ заводовъ, находится на рѣкѣ Салдѣ, притокѣ 
рѣки Тагила, Верхне-Салдинской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 196 верстахъ, соединенъ рельсовымъ путемъ съ Нижне-Та
гильскимъ заводомъ. Селеніе расположено на 235,5 метровъ или 
11 о,з саж. абсолютной высоты по опредѣленію Верже и Алори. 
Церковная лѣтопись начало поселенія здѣсь относитъ къ 1782 г., 
но заводъ началъ дѣйствовать въ 1778 году, построенъ Проко
піемъ Акинф. Демидовымъ, отличавшимся чудачествами. Для 
иллюстраціи характера Прокопія Демидова можно указать на 
устроенный имъ въ Петербургѣ народный праздникъ, вслѣдствіе 
громаднаго количества выпитаго вина, этотъ праздникъ былъ 
прйчиною смерти 500 человѣкъ. Во время наѣздовъ въ заводы,
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какъ напримѣръ въ Нижній Тагилъ, улицы посыпались солью, 
чтобы вмѣсто телѣги можно было ѣздить на саняхъ. На его-же 
средства въ Москвѣ построенъ воспитательный домъ на пожерт
вованные имъ 1.107 тыс. руб. Первоначальное ядро заводскаго 
поселка составилось изъ переведенныхъ съ сосѣднихъ заводовъ 
рабочихъ и крѣпостныхъ, переведенныхъ Демидовымъ изъ сво
ихъ Тульскихъ и Черниговскихъ имѣній. Въ числѣ переведен
ныхъ были и малороссы. Съ основанія завода до 1836 года 
Верхне-Салдинскій заводъ не имѣлъ церкви, а былъ причисленъ 
къ Нижне-Салдинскому приходу. Первая церковь построенная 
въ 1836 году была деревянная, замѣненная каменной въ 1896 г. 
Единовѣрческая часовня старообрядцами была обращена въ цер
ковь въ 1857 г. Каменная единовѣрческая заложена въ 1857 г. 
и освящена въ 1867 х'оду. Въ селеніи имѣются: земское училище, 
существующее съ 1872 года, церковная школа, волостное прав
леніе Верхне-Салдинской волости, общество потребителей, тор
говыхъ лавокъ на площади, принадлежащей церкви, и въ раз
ныхъ частяхъ селенія—42, казенная винная лавка, пивныхъ—3 
ренсковый погребъ, ярмарки въ селеніи происходятъ 2 і сентяб
ря и 28 января пятидневныя. Заводскія зютройства состоятъ: изъ 
б вододѣйствующихъ колесъ, 6 тюрбинъ, 5 паровыхъ машинъ и 
4 локомобилей; доменныхъ печей СЪ горячимъ дутьемъ — 2 , ВОЗт 

духонагрѣвательныхъ приборовъ —3 и воздуходувныхъ машинъ—
3. Чугуна по свѣдѣніямъ за 1900 г. выплавлено 805153 пуда; 
въ штыкахъ и припасахъ. Для желѣзодѣлательныхъ производствъ 
имѣется: печей: пудлинговыхъ 4, сварочныхъ 4, калильныхъ и др. —
4, вододѣйствз^ющихъ молотовъ — 4, паровыхъ — і и прокатныхъ 
станковъ — 4. Желѣза, по свѣдѣніямъ за 1900 г. изготовлено раз
ныхъ сортовъ 164336 пудовъ. Мартеновскихъ печей — і, изго
товлено литого желѣза и стали 626777 пудовъ. Горючаго израс
ходовано: дровъ 6524 куб. саж., пней— 2924 куб. саж., сучьевъ— 
2592 куб. саж. и торфу 1800 куб. саж., угля 41976 коробовъ и 
каменнаго угля 152 тыс. пудовъ, по свѣдѣніямъ за 1900 годъ. 
Рабочихъ задолжалось на заводскихъ работахъ 821 человѣкъ и 
вспомогательныхъ подзаводскихъ 118 1 человѣкъ. Средства къ 
с заимствованію населеніемъ кромѣ горнозаводскихъ работъ, извле
каются частью отъ земледѣлія, частью отъ кзютарныхъ и дру-
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гихъ промысловъ: сундзшныхъ заведеній — і, пимокатныхъ -3, 
сапожныхъ— і, кзтзнечно-экипажныхъ — 2, ігузницъ — 5, кирпиче- 
дѣлательныхъ заведеній—3 и паровая мельница. По отчетамъ 
податной инспекціи въ селеніи регистр}потся 2 скупщика золо
та и платины, берзчціе патенты на этотъ промыселъ. Въ 1862 г. 
Верхне-Салдинскій заводъ подвергался сильном}  ̂ пожар}7, въ па
мять прекращенія его изъ единовѣрческой церкви совершается 
ежегодно крестный ходъ на рыночную площадь. Дворовъ въ 
селеніи 1417, въ нихъ жителей 3624 мужскаго пола, 3543 жен~ 
скаго пола. Матеріалы для географ, и статист. Россіи, Пермской 
Г}'6ерніи, Мозель, т. II стр. 224, Путеводитель по Урал}г Вес- 
новскаго стр. 194 и 221, География, и статистич. словарь Чу- 
пина т. I стр. 254, Горнозаводская производительность Россіи 
за 1900 годъ стр. 2 2 6 —7, 320 — 1 и 344—5, Церкви и прихо
ды Екатеринбургской епархіи стр. 290 — 292 и 603, свѣдѣнія 
податной инспекціи и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Верхне-Сосновскій поселокъ №  58, при впаденіи рѣки 
Сосновки въ рѣку Истокъ, притокъ Актая, причисленъ времен
но къ Караульской волости, отъ уѣзднаго города въ 54 верст. 
Земля селенію отведена Переселенческимъ Управленіемъ въ 
1902 году въ количествѣ 1270 десятинъ удобной и 173 десяти
ны неудобной. Въ поселкѣ водворились 4 семьи, состоящія изъ 
25 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Витебской губерніи. Свѣд. 
Пересел. Уиравл. 1909 г.

Верхнє:-Синячихинскій заводъ, округа Алапаевскихъ за
водовъ на рѣкѣ Синячихѣ, притокѣ рѣки Нейвы, Верхне-Синя- 
чихинской волости, отъ уѣзднаго города въ ібо верстахъ. Селе
ніе возникло вначалѣ какъ заводскій поселокъ, когда Савва 
Яковлевъ началъ строить здѣсь заводъ въ 1787 году, а по дру
гимъ источникамъ въ 1769 год}?, перешедшій затѣмъ къ его сы
ну Сергѣю и отъ этого послѣдняго къ настоящимъ владѣль
цамъ. О первыхъ годахъ производительности завода имѣются 
отрывочныя свѣдѣнія, такъ: въ 1807 году заводъ вырабатывалъ 
113 тыс. пуд. чуг}7на и 27943 пуда желѣза; въ 1815 г. 164 тыс. 
пудовъ чугуна и 25646 пудовъ желѣза; въ 1860 году— 174 тыс. 
пудовъ чугуна и 13 тыс. пуд. желѣза; металлы гужемъ перево
зились на Кашкинскую пристань на рѣкѣ Чусовой, откуда во-
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дой отправлялись въ Нижегородскую ярмарку и къ Петербург
ском}  ̂ порту. Въ 1873 Г°ДУ чугуна уже выплавлялось 309 тыс. 
пудовъ, а пудлинговаго желѣза выдѣлывалось 254 тыс. пудовъ. 
Первая церковь въ селеніи начата постройкой—каменная въ 
1790 году, придѣлы освящены: Успенскій въ 1804 г., Богоявлен
скій въ 1813 г. и Николаевскій въ 1849 году, т. е. когда была 
закончена постройка церкви. Въ селеніи имѣются: земское учи
лище, волостное правленіе Верхне-Синячихинской волости, тор
говыхъ лавокъ — іо, казенная винная и двѣ пивныхъ, ярмарки 
въ селеніи происходятъ: 9 мая, 15 августа и 6 декабря. Завод
скія устройства состоятъ: двигателей, тюрбинъ- і, паровыхъ 
машинъ - 5, доменная печь одна съ горячимъ дутьемъ, при ней 
воздуходувная машина и воздухонагрѣвательный приборъ, чугу
на по свѣдѣніямъ 1900 года выплавлено 349298 пудовъ. Для 
изготовленія желѣза имѣется приспособленій: кричныхъ горновъ 
і, печей пудлинговыхъ -  8 и одна калильная, два паровыхъ мо
лота и з прокатныхъ стана, желѣза разныхъ сортовъ изготовлено 
112483 пуда. Горючаго употреблено: дровъ 5213 кубич. саж., 
пней 188 куб. саж., сучьевъ 140 куб. саж., торфу 226 пудовъ и 
28446 короб, угля. Рабочихъ обращалось при заводѣ на завод
скихъ работахъ 268 человѣкъ и вспомогательныхъ 44 человѣка. 
Заводъ въ настоящее время служитъ вспомогательнымъ къ Ала
паевскому и соединенъ съ нимъ рельсовымъ путемъ. Руды для 
проплавки поступаютъ изъ Верхне-Синячихинскаго рудника, 
отстоящаго отъ завода на 2 версты, съ содержаніемъ желѣза до 
4 1/6, работы ведутся вскрышныя и ортовыя. Помимо заводскихъ 
и подзаводскихъ работъ, населеніе средства къ существованію 
извлекаетъ отъ земледѣлія и кустарныхъ промысловъ. Путемъ 
опроса удалось узнать о существованіи слѣдующихъ производствъ: 
кузнечно-слесарное і, экипажное —і, скорняжное — і, мебельно
столярное— і, синельное —I и кузницъ -  7. Дворовъ въ селеніи 
безъ д. Чечулиной или Заякиной 278, въ нихъ жителей обоего 
пола 1224 человѣка но свѣд. 1909 года Пермскаго губернскаго 
земства. Географич. и статистич. словарь Чупина т. I  стр. 258, 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 206. Словарь 
дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова стр. 17, Матеріалы для 
географич. и статист. Россіи Пермской губерніи Мозель, ч. IX
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стр. 228, Горнозаводская производительность Россіи за 1900 г. 
стр. 228 — 9, 292 -  3 й З22— 3 и личныя наблюденія автора въ 
1908 году.

Верхняя Сусана, деревня на рѣкѣ Сусанѣ, лѣвомъ прито
кѣ рѣки Нейвы, Нейво-ІІІайтанской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 180 верстахъ. Поселеніе это возникло въ 1763 Г°ДУ> 
какъ горный заводъ, основанный Яковлевымъ, былъ передѣль
нымъ и вырабатывалъ сортовое желѣзо, такъ извѣстно, что въ 
1807 году выдѣлано 27440 пудовъ, въ 18 11 году— 1 9 3 9 ° ПУД*> 
въ 1815 год}'— 23831 пудъ, а въ 1834 году заводъ уже былъ 
закрьітъ. Въ настоящее время о мѣстонахожденіи бывшаго Су- 
санскаго завода говорятъ остатки плотины отъ заводскаго пру
да. Средства къ существованію населеніемъ извлекаются частью 
отъ работъ въ фабрикахъ Нейво-ІІІайтанскаго завода, находя
щагося въ 4 верстахъ, подзаводскихъ работъ, перевозки дровъ 
и угля и частью отъ земледѣлія. Въ селеніи православная ча
совня, селеніе принадлежитъ къ приходу церкви Нейво-Шайтан- 
скаго завода. Дворовъ въ селеніи 54, въ нихъ жителей обоего 
иола 280 человѣкъ, по свѣдѣніямъ 1904 г- Пермскаго губерн
скаго земства. Адресъ Календарь Пермской губерніи 1891 годъ, 
Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ т 13 стр. и Церкви и при
ходы Екатеринб. епархіи 215 стр.

Верхне-Табановскій поселокъ №  114 на р. Данкѣ, при
токѣ р. Туры, причисленъ временно къ Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 90 верстахъ. Земля селенію отведена 
въ 1902 году Переселенческимъ Управленіемъ въ количествѣ 
167 десятинъ удобной и 89 неудобной. Въ поселкѣ водворились 
3  семьи, состоящія ИЗЪ 2 0  человѣкъ обоего пола, выходцевъ 
Вятской губерніи и одна семья изъ 7 человѣкъ обоего пола — 
Казанской губ. Свѣд. Пересел. У правд. 1909 г.

Верхне-Туринскій заводъ на рѣкѣ Турѣ, Верхне-Турин
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 90 верстахъ, соединенъ 
рельсовымъ путемъ съ Кзчпвинскимъ заводомъ и отъ ст. Верх
няя Тура, Богословской желѣзной дороги отстоитъ въ 2-хъ вер
стахъ. Заводъ своимъ существованіемъ обязанъ открытію горы 
Благодати въ 1 7 3 5  году, Для разработки ея богатствъ первымъ 
былъ построенъ Кушвинскій въ 3-хъ верстахъ и вторымъ Верхне-
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Туринскій въ д-ти верстахъ въ 1739 году. Ядромъ новаго за
водскаго поселка были крестьяне приписанные для работъ къ 
Кушвинскому заводу и переселенцы изъ внутреннихъ губерній, 
водворенные сюда казной для горныхъ работъ. Кромѣ того за
водское населеніе увеличивалось на счетъ рекрутскихъ набо
ровъ, въ числѣ рекрутовъ были: чуваши, черемисы, инородцы — 
пермяки и др. Верхнє- Ту р и н с к і й заводъ начатъ постройкой въ 
1737 год)’ (указъ же о постройкѣ завода былъ выпущенъ 18 
октября 17З0 года). Но заводскія постройки казной не были 
доведены до конца, какъ новый заводъ въ 1739 году былъ 
отданъ одному изъ приспѣшниковъ временщика Бирона Сексан- 
цу Шемберку и его управителями Верхне-Туринскій заводъ 
былъ достроенъ и пущенъ въ дѣйствіе; съ воцареніемъ Клиза- 
веты Петровны, Кушвинскій и Верхнє-Туринскій заводы были 
отъ Шемберка отобраны за долги въ казн}', а въ 1754  Г°ДУ> 
были снова переданы Шувалову, у котораго находились въ поль
зованіи до 1763 года. Затѣмъ опять поступили въ распоряженіе 
казны. Въ 18 г і году въ Верхне-Туринскомъ заводѣ введено при
готовленіе пушекъ, но пушки изготовлявшіяся въ заводѣ не удов
летворяли .требованіямъ военной техники и производство ихъ 
прекратилось. Въ і (3 а о по 1823 годъ опять были сдѣланы по- 
пытки отливки пушекъ и видимо оказались не удачны. Въ 
1833 году еще повторено приготовленіе пушеісъ на заводѣ и на 
этотъ разъ оно привилось и существовало съ грѣхомъ пополамъ 
до 1866 года. Во время Севастопольскаго погрома съ Урала не 
было доставлено ни одной пушки, доставленныя же ранѣе въ 
сравненіи съ французскими, русскія пушки, не могли совсѣмъ 
равняться по своей технической мало-пригодности. Для иллю
страціи приведемъ цифры, которыя очень обидно оттѣняютъ 
Верхне-Туринскую пушку отъ французской съ союзниками во 
время обороны Севастополя: въ теченіе 349 дней осады города 
на русскихъ фортахъ пришло въ негодность 900 орудій, а у 
осаждавшихъ союзниковъ 365; уже въ этомъ сравненіи видно, 
что мощность русскаго оружія стояла въ трое ниже француз
скаго, англійскаго и другихъ націй—оружія; такія условія побу
дили правительство закрыть пушечно-литейное производство въ 
Гороблагодатскомъ округѣ, сосредоточивъ его въ Мотовилпхин-



скомъ или Пермскомъ пушечномъ заводѣ. Послѣ прекращенія 
пушечно-литейнаго дѣла, во время управленія Гороблагодатскимъ 
округомъ В. А. Грамматчикова, въ Верхне-Туринскомъ заводѣ 
было введено приготовленіе ударныхъ трубокъ для артиллерій
скаго вѣдомства, примѣруясь удачнымъ опытомъ поставки удар
ныхъ трубокъ артелью мастеровыхъ Нижне-Туринскаго завода, 
въ Верхне-Туринскомъ была сформирована такая артель и ра
ботала удовлетворительно. Но съ уходомъ В. А. Грамматчикова 
изъ Кушвы горное казенное вѣдомство къ этом}' новому, въ то 
время, явленію отнеслось безучастно и артель постепенно завя
дала и наконецъ исчезла. Въ настоящее время въ Верхне-Турин
скомъ заводѣ производство состоитъ въ выплавкѣ чугуна и при
готовленіи артиллерійскихъ снарядовъ. До постройки собствен
наго храма Верхне-Туринскій заводъ принадлежалъ къ приходу 
Кушвинской церкви до 1751 года, въ этомъ году въ В.-Турѣ 
казной была построена деревянная церковь, существовавшая до 
1849 года, когда по ветхости была разобрана. Каменный храмъ 
сооруженъ на совмѣстныя средства казны и жителей, закладка 
его произведена въ 1832 году, придѣлы же освящены: Николь
скій въ 1840 г., а Тихвинскій въ 1854 году. Второй храмъ со
оруженъ въ і 9 ° 7  году. Въ селеніи имѣются: памятникъ И мпе
р а т о р у  А л е к с а н д р у  II, 2-хъ классное училище, одноклассныя 
'Земская и церковная школы, волостное правленіе Верхне-Турин
ской волости, торговыхъ лавокъ 63, винныхъ— 2 и пивныхъ— 7, 
ярмарки въ селеніи происходятъ: 8 мая, 19 іюля и 5 декабря. 
Заводскія устройства: вододѣйствующихъ колесъ - 5, паровыхъ 
машинъ—і, доменныхъ печей съ горячимъ дз'тьемъ—4, при 
нихъ воздуходувныхъ машинъ — і и  воздуходувныхъ приборовъ — 
і, чугуна по свѣдѣніямъ за 1900 годъ приготовлено въ шты
кахъ и припасахъ 631807 пудовъ. Для литейнаго производства 
вагранокъ —4, отражательныхъ печей —3, кузнечныхъ и якор
ныхъ горновъ— 5, отлито чугун, издѣлій -- снарядовъ 159759 п>, 
стальныхъ и желѣзныхъ издѣлій приготовлено 558 пудовъ и 
мѣдныхъ издѣлій и изъ другихъ металловъ 4169 пудовъ. Горю
чаго израсходовано: дровъ 2517 куб. саж., угля 52413 коробовъ 
и антрацита 1398 пудовъ. Рабочихъ задолжалось на заводскихъ 
работахъ 430 человѣкъ и вспомогательныхъ 1326 человѣкъ.
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Кромѣ заводскихъ и подзаводекихъ работъ населеніе средства 
извлекаетъ частью отъ земледѣлія и кустарныхъ промысловъ: 
экипажныхъ -  і, чеботарныхъ -  і, скорняжныхъ — і, смолодег
тярныхъ— і, желѣзоклепальныхъ — і, приготовленіе частей артил
лерійскихъ снарядовъ — і, сапожныхъ — і, кирпичедѣяательныхъ 
заведеній—4 и сохоладныхъ - і. Сохоладное заведеніе принад
лежитъ наслѣдникамъ Дьячкова, пользующагося извѣстностью 
черезъ конструктировку приготовленнаго сабана Тз'ринки, полу
чившаго широкое распространеніе для пашки тяжелыхъ почвъ, 
какихъ большинство въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Лѣтопись Верхне- 
Тзфинскаго завода богата выдающимися событіями, такъ: здѣсь 
наблюдались землетрясенія, первое въ 1813 годз?, но число и 
мѣсяцъ не извѣстны и въ 1847 году з и 4 мая; въ 1896 году 
мая іб на пяти усадьбахъ сгорѣли 23 строенія въ 1900 году,
13 апрѣля на 6 усадьбахъ сгорѣли 33 строенія, въ 1901 году
14 іюня, на 29 усадьбахъ сгорѣло 104 строенія и въ томъ же 
году 28 сентября сгорѣло на 25 усадьбахъ 103 строенія. Внѣш
ній видъ селенія довольно приличный, чему способствуютъ де
сятка два три каменныхъ домовъ и хорошія постройки деревян
ныхъ, вообще селеніе расположено въ довольно красивой мѣст
ности. Дворовъ въ селеніи 1240, въ нихъ жителей обоего нола 
6334 человѣка по свѣдѣніямъ 1909 года Пермскаго губернскаго 
земства. Географ, и статист, словарь Лунина т. I стр. 260, Пу- ■ 
теводитель по Уралу Весновскаго стр. х 86, Церкви и приходы 
Екатеринб}фГСкой епархіи 226 -  230, Горнозаводская произво
дительность Россіи за 1900 г. стр. 222 — з, 2 8 8 - 9  и 364 — 5, 
Труды Казанскаго общества естествоиспытателей 1873 года ст. 
Орлова, Словарь Рос. Имперіи Семенова т. V часть I, стр. 268, 
Историческій очеркъ Уральскихъ горныхъ заводовъ стр 157 — 8 
Бѣлова и Мелкія промышленныя заведенія Пермской губерніи 
изд. губ. зем. 1908 года.

Верхне-Шаринскій поселокъ Ж  64, на рѣкѣ Актаѣ, при
токѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Караульской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 46 верстахъ. Земля селенію отведена 

'Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 
1602 десятинъ удобной и 430 десятинъ неудобной. Въ селеніи 
водворились іб семей, состоящихъ изъ 69 человѣкъ обоего пола
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выходцевъ Вяткой губерніи, одной семьи ИЗЪ 5 человѣкъ — 
Пермской губерніи и одной семьи ИЗЪ 4 человѣкъ—Минской 
губерніи. Свѣд. Пересел. Упр. 1909 г.

В ерхняя Ш умиха и Ниж няя Ш умиха или Полугрудкова, 
деревня на рѣкѣ Бродовой, Бродовской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 215 верстахъ. Селеніе возникло повидимому послѣ 
173 Ѵс года, такъ какъ на картѣ К к ат е р ин 6 у р г с к о й провинціи, 
составленной въ упомянутыхъ годахъ, его не показано. Бъ се
леніи земское училище, существукнцее съ 1906 года. Торговыхъ 
лавокъ 5. Населеніе преимущественно придерживается старо
обрядчества, видимо, занесеннаго сюда первыми поселенцами. 
Средства къ существованію населеніемъ извлекаются отъ земле
дѣлія и частью подзаводскихъ работъ на разныхъ заводахъ. 
Кустарные промыслы: пимокатныхіэ 2, сапожныхъ и чеботарныхъ 
заведеній з и кузницъ 5. При дѣйствіи Иетрокаменскаго завода 
вблизи этихъ деревень разрабатывались рудники магнитнаго 
желѣзняка, расположенные къ востоку отъ селенія; Песочинскій, 
Путиловскій, Желтоглинскій, Мироновскій и ІПумихинскій съ 
содержаніемъ желѣза отъ 55 до 5 9 %- Рудники эти еще разра
батывались въ 1901 і'оду, такъ было добыто въ Шумихинскомъ 
250 тыс. пудовъ и въ Песочинскомъ до 30 тыс, пуд. Съ пре
кращеніемъ выработокъ магнитнаго желѣзняка для мѣстнаго на
селенія исчезъ одинъ заработокъ изъ самыхъ ближайшихъ къ 
селенію. Дворовіз въ селеніи Верхней и Нижней Шумихи 2 16, 
въ нихъ жителей обоего пола 9 5 °) п0 СВ̂ Д- І9°4 г- Пермскаго 
губернскаго земства, Труды геологич. комитета вып. 25 издан. 
1906 года стран. 99 и юо и личныя наблюденія автора въ 
1908 ГОД}7.

Верхняя Ш умкова или Юрья, деревня на рѣкѣ Юрѣ, пра
вомъ притокѣ Прокопьевской Салды, Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города вл> 44 верстахъ. Въ переписи Верхотур
скаго уѣзда въ 1680 году имѣется указаніе на дер. Юринскую 
съ 2 дворами, принадлежавшую Николаевскому Верхотурскому 
монастырю, находившуюся на рѣкѣ Юрѣ, но такъ какъ на 
всемъ протяженіи теченія рѣки Юри, находится двѣ Шумко- 
выхъ и дер. Лиханова, но которая изъ нихъ прежде носила на
званіе деревни Юрьинской, указаній въ литературѣ нѣтъ. Сред-
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ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и 
иодзаводскихъ работъ, рубки дровъ, выжега и перевозки угля 
на заводы Нижне-Тагильскаго округа. Дворовъ въ селеніи х 8, 
въ нихъ жителей обоего пола іоб человѣкъ, ио свѣд. 1904 года 
Перм. губерн. земства, Пермская старина Димитріева вып. VII, 
стран. 196 и Церкви и приходы Ккатеринбургской епархіи 
стран. 195.

Верхъ Черный поселокъ М> і і  на рѣкѣ Черной, лѣвомъ 
притокѣ рѣки Ляли, отъ уѣзднаго города въ 53 верстахъ, вре
менно причисленъ къ Усть-Лялинской волости. Земля селенію 
отведена Цересел. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 809 де
сятинъ удобной и 8 десятинъ неудобной. Бъ поселкѣ водвори
лись 4 семьи выходцевъ Вятской і'уберніи и одна семья Орлов
ской губерніи. Свѣд. Пересел. Управл. 1909 г.

Верхъ-Хмѣлевскій поселокъ №  іб і, на рѣкѣ Хмѣлевкѣ, 
притокѣ рѣки Молвы, впадающей въ Сосьву, временно причис
ленъ къ Меркушинской волости, отъ уѣзднаго города въ 7 1 
верстѣ. Земля селенію отведена ІІересел. Управл. въ 1902 году 
въ количествѣ 1035 десятинъ удобной и 130 десятинъ неудоб
ной. Въ поселкѣ водворились 12 семей, состоящихъ изъ 68 чел. 
обоего пола, выходцевъ Вятской губерніи, 4 семей, состоящихъ 
ИЗЪ 2 2 человѣкъ — Смоленской губерніи и одной семьи изъ 8 
человѣкъ—Пермской губерніи. Свѣдѣнія Переселенч. Управле
нія 1909 года.

Верхотурье, уѣздный городъ Пермской губерніи на рѣкѣ j 
Турѣ, отъ станціи Богословской желѣзной дороги одноименной ¡ 
съ городомъ въ 6 верстахъ, съ которой соединенъ грунтовой i 
дорогой. Городъ расположенъ ПОДЪ сѣв. шир. и 76°:vJ ВОСТ. i
долготьі на абсолютной высотѣ 771 метр, надъ уровнемъ моря ¡ 
по барометрическому опредѣленію Гельмерсена. Центральная ¡ 
часть города расположена на лѣвомъ берегу Т}-ры, здѣсь же \ 
выпадаютъ ручейки Калачикъ, Свіага и Дарнейка, дѣлящіе го- | 
родъ на части: городами), въ которой расположена крѣпость, | 
Ямскую и Зарѣчнзчо, расположенную на правомъ берег}- рѣки > 
Туры. На крутой утесистой части лѣваго берега Туры высится, 
такъ называемый, Троицкій камень, возвышающійся на 12 саж.



надъ рѣкой междз? двумя глубокими оврагами но сторонамъ; на 
немъ находятся остатки бывшаго Верхотурскаго кремля.

Городъ возникъ по почину Московскаго правительства, на 
мѣстѣ бывшихъ тутъ вогульскихъ юртъ, носившихъ названіе 
Неромкара и заселенъ переселенцами изъ города Лозвинска. 
Послѣ покоренія Сибири Ермакомъ въ 1583 году, въ этомъ 
обширномъ краѣ началась русская колонизація и одновременно 
шло пріобрѣтеніе все новыхъ и новыхъ областей, но сообщеніе 
новопокореннаго края съ Москвой было въ высшей степени за- 
трзщнительно, дорога изъ Москвы и Камы шла на Чердынь по 
рѣкѣ Вишерѣ, а оттуда но мелкимъ рѣчкамъ и волокомъ въ 
систему Лозьвы, была очень длинна, неудобна и представляла 
всевозможныя затрз-дненія, въ особенности при перевалѣ черезъ 
Уральскій хребетъ. Затруднительность сообщеній осложнялась 
укрѣпленіемъ и замиреніемъ вновь покоренной Сибири; несмотря 
на это тамъ быстро возникаютъ стратегическіе пункты съ наз
ваніями города, первымъ такимъ пунктомъ намѣчена Тюмень, 
гдѣ построенъ острогъ въ 1586 годз', затѣмъ возникаетъ То
больскъ въ 1587 году, а для защиты и безопасности Московской 
дороги черезъ Вишерзз на Лозьвѣ возводится городокъ Лоз- 
винскъ въ 1589 году7 и на томъ же пути Москвы съ Сибирью 
строится на мѣстѣ столицы Вогульскихъ князей городъ Пелымъ 
въ 1593 годз'. Но въ 1597 годзт житель села Верхъ-Усолки по
садскій человѣкъ Артемій Софроновъ Бабиновъ изъ г. Соликам
ска нашелъ удобное направленіе для дороги къ Верхнему те
ченію рѣки Туры и этимъ путемъ сообщеніе Москвы съ Си
бирью, вмѣсто старой дороги по Вишерѣ, сократилось болѣе 
чѣмъ на тысячу верстъ. Въ 3,598 году Бабиновымъ прорубается 
эта новая дорога, и на рѣкѣ Турѣ возводится городъ получив
шій названіе Верхотурья. Рядомъ съ этимъ зчіраздняется городъ 
Лозвинскъ, изъ котораго служилые люди и стрѣльцы переводят
ся въ Верхотурье, а постройки: какъ-то церковь и другія дере- 
зднныя сооруженія сплавляются по Лозьвѣ въ городъ Пелымъ. 
Необходимо было, въ томъ мѣстѣ, гдѣ дорога изъ Соликамска 
примыкала къ Турѣ, имѣть хорошій укрѣпленный пунктъ, что
бы держать въ покорности окрестныхъ вогулъ и обезопасить 
сообщеніе по новому из'ти. Вначалѣ былъ поставленъ деревян
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ный рубленый острогъ имѣвшій съ трехъ сторонъ стѣны, а съ 
четвертой укрѣпленіе защищалось утесомъ Троицкой горы, но 
на немъ не было боевого наряда. Настоящій острогъ съ башня
ми возникъ по царскому указу уже въ 1624 году, говоритъ 
авторъ Пермской старины Димитріевъ. Вскорѣ послѣ заложенія 
города и основанія слободы возникаетъ подлѣ посада Николаев
скій мужской монастырь, основателемъ коего считается пошехон
скій священникъ Іона. Іона о постройкѣ монастыря возбудилъ 
ходатайство въ 1602 году, но препятствія со стороны воеводъ 
отодвинули его окончательное строеніе и только послѣ грамоты 
царя Бориса Федоровича въ 1604 году монастырь былъ закон
ченъ строеніемъ въ мѣстности между рѣками Свіягой и Кала
чикомъ, на сѣверъ отъ острога.

Первая церковь въ Верхотурьѣ была построена внутри 
острога въ честь св. Троицы и тутъ же въ острогѣ находились 
гостинный дворъ для проѣзжихъ русскихъ купцовъ и склада 
товаровъ и татарскій дворъ для пріѣзжавшихъ съ товарами та
таръ, вогулъ и остяковъ. Рядомъ- съ этимъ была таможня для 
сбора пошлины съ товаровъ, которая взималась въ размѣрѣ ю%  
съ рубля. Въ 1674 году деревянный острогъ съ башнями, Троиц
кимъ соборомъ и другими строеніями сгорѣли и взамѣнъ ихъ 
въ 1698 году начата постройка каменнаго кремля, кладка стѣнъ 
котораго продолжалась 14 лѣтъ и закончена въ 17x2 году. Вто
рой пожаръ въ 1738 Г°ДУ былъ также значителенъ, сгорѣло 
249 дворовъ въ центральной части города.

По переписи 1624 года видно, что въ Верхотурьѣ было 
два храма, гостинный дворъ съ четырьмя горницами для куп
цовъ и бо амбаровъ для склада товаровъ, двѣ государевыхъ 
житницы, съѣзжая изба, 13 лавокъ, два воеводскихъ дома, 7 дво
ровъ церковныхъ, дворъ боярскаго сына, 3 подъяческихъ, дворъ 
стрѣлецкаго сотника, 39 дворовъ стрѣлецкихъ, 26 дворовъ по
садскихъ людей, 25 дворовъ пашенныхъ крестьянъ и нѣсколько 
дворовъ принадлежащихъ палачу, сторожу, просфорнѣ и два мо
настыря, Николаевскій мужской и женскій Покровскій, осно
ванный Сибирскимъ архіепискомъ Кипріяномъ въ 1621 год}'. 
Населеніе новаго города составилось главнымъ образомъ изъ 
переведенныхъ служилыхъ людей, но уже во второй годъ суще -
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ствованія і'орода, здѣсь были торговые люди, такъ въ 1599 г- 
переселены изъ Вятки купцы Терентьевъ и Пашкинъ, въібоо г. 
переселены сюда изъ разныхъ поморскихъ городовъ 50 ямщи
ковъ, образовавшихъ Ямскую слобод}' и 8о плотниковъ. Уже въ 
1604 году воеводѣ Неудачѣ Плещееву удалось набрать изъ гу
лящихъ людей на службу въ Сургутъ 50 человѣкъ, эти факты 
говорятъ, что населеніе города Верхотурья пополнялось посто
янно пришлыми людьми.

Церкви въ г. Верхотурьѣ были въ началѣ всѣ деревянныя 
и постепенно замѣнялись каменными; древнѣйшая изъ нихъ 
Троицкій соборъ, одновремененъ основанію города, былъ дере
вяннымъ, въ і 7 ° 3  Г°Д У  взамѣнъ деревяннаго воздвигнутъ камен
ный существующій и понынѣ, оригинальной архитектуры. Во
скресенская церковь уже упоминается въ переписи Тараканова 
въ 1621 году, здѣсь деревянная постройка смѣнилась въ 1705 г- 
каменной, рядомъ съ ней существовала еще Спасская церковь, 
тоже каменная, но въ 1781 году обѣ каменныя церкви разобра
ны и сооружена одна каменная, существующая понынѣ. Покров
ская церковь возникла вначалѣ, какъ монастырская, при жен
скомъ монастырѣ, основанномъ первымъ Сибирскимъ архіепис
копомъ Кипріаномъ въ 1621 году, здѣсь деревянная постройка 
смѣнилась каменной въ 1753 пщу, съ упраздненіемъ монастыря 
Покровская -  превратилась въ приходскую. Одигитріевская — 
зарѣчная уже существовала въ 1651 году, но деревянная цер
ковь въ настоящемъ видѣ построена въ 1702 году.

Знаменская церковь возникла вѣроятно одновременно съ Ям
ской слободой, такъ какъ изъ церковныхъ хроникъ видно, что первый 
Знаменскій храмъ уже сгорѣлъ въ 1688 году; послѣ сгорѣвшаго 
воздвигнутъ второй деревянный храмъ существовавшій до 1781 г., 
когда взамѣнъ его построенъ—каменный, существующій понынѣ. 
Походяшинская церковь Іоанно-ІІредтеченская, построена завод
чикомъ Максимомъ Михайловілмъ Походяшинымъ въ 1768 году, 
Успенская кладбищенская сооружена въ 1815 году, Богородская 
при тюрьмѣ возникла въ 1888 году.

Помимо упомянутыхъ 8 церквей, въ чертѣ города находятся 
два монастыря, изъ нихъ въ Николаевскомъ мужскомъ: Нико
лаевская каменная -  сооружена въ 1736 году, здѣсь почиваютъ



—  3 2 9  “

мощи св. праведнаго Симеона и Преображенская построенная въ 
1836 году, деревянная, въ память мученика Неофита и вновь 
строющійся соборъ при монастырѣ, грандіозныхъ размѣровъ, 
вмѣщающій до 8 —9 тыс. молящихся. При Покровскомъ жен
скомъ монастырѣ,—Покровская, возведенная въ 1903 году.

Для оцѣнки значенія стараго Верхотурья нужно прибавить, 
что сюда назначались большею частью воеводами лица изъ знат
ныхъ фамилій, иногда даже состоявшія въ родствѣ съ царствен
ными домами.

Основателями и строителями города были, Василій Петр. 
Головинъ и Иванъ Вас. Воейковъ и они же первые воеводы, 
съ 1597— т599 г- Послѣ ихъ воеводами были:

Князь Иванъ Михайловичъ Вяземскій, въ 1599  г-
Князь Матвѣй Даниловичъ Львовъ, въ 16о і — 2 г.
Степанъ Степановичъ Годуновъ, въ ібоб —14 г., съ нѣко

торыми перерывами.
Князь Никита Петровичъ Варятинскій, 1623—4 г.
Князь Димитрій Петровичъ Лопата-Пожарскій, 1 6 2 5 -6  г.
Князь Семенъ Никитичъ Гагаринъ, 1627 — 8 г.
Данило Ивановичъ Милославскій, 1632—4 г.
Князь Никифоръ Федоровичъ Мещерскій, 1642—з г.
Максимъ Федоровичъ Стрѣшневъ, 1644 — 6 г.
Рафъ Родіоновичъ Всеволожскій, 1649—51 г.
Илларіонъ Абрамовичъ Лопухинъ, 1681— 2 г.
Григорій Филимоновичъ Нарышкинъ, съ 1681 — 1691 г.
Михайло Григорьевичъ Нарышкинъ, 1691—-1692 г.
Думный дворянинъ Иванъ ЕлисѣевичъЛДиклеръ, 1694 — 95 г-
Рядомъ съ воеводами обращаютъ на себя вниманіе и сослан

ные, для которыхъ Верхотурье служило мѣстомъ ссылки.
Въ 1619 году высланъ воевода какого то города Ададу- 

ровъ, которому на содержаніе въ сутки давалось по двѣ гривны.
Въ 1629 году изъ Тобольска была переведена дворянская 

дѣвица Марія Ивановна Хлопова, бывшая невѣста царя Михаила 
Феодоровича, съ дядей Желябужскимъ. Жили въ Верхотурьѣ 
і годъ з мѣсяца.

Въ 1641 году князь Великоперемскій Матвѣй Федоровичъ, 
потомокъ владѣтелей Перми Великой содержался подъ стражей,

Словарь Верхотурскаго уѣзда. ‘22
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въ предупрежденіе, «чтобы не ушелъ къ калмыкамъ», на со
держаніе отпускалось по алтыну въ сз’тки. Скончался въ Вер
хотурьѣ.

Въ 1651 году находилась какъ бы въ ссылкѣ, вмѣстѣ съ 
отцомъ, который былъ Верхотурскимъ воеводой, Ефимія Руфов- 
на Всеволожская, невѣста царя Алексѣя Михаиловича. Сконча
лась въ Тюмени, гдѣ погребена вмѣстѣ съ отцомъ.

Въ 1680 году сосланы въ Верхотурье Григорій Бахметьевъ 
и Григорій Шеншинъ, съ выдачею имъ денежнаго и хлѣбнаго 
жалованья; отпущены въ Москву въ томъ же году.

Въ 1685 году высланъ въ Верхотурье стрѣлецкій капитанъ 
Иванъ Товкуновъ, за политическую неблагонадежность, или какъ 
тогда говорили: «къ смутѣ заводныя слова».

Въ 174° году княжна Анна Алексѣевна Долгорукая, сестра 
невѣсты Императора Петра II пострижена въ монахини Покров
скаго женскаго монастыря, невѣста же Императора- Петра II 
княжна Екатерина Алексѣевна пострижена въ монахини въ 
Рождественскомъ Тюменскомъ монастырѣ.

Въ 1840 году сосланъ въ Верхотурье князь Василій Вас. 
Долгорукій, который оставилъ въ памяти населенія воспомина
нія своей широкой жизнью. Погребенъ на кладбищѣ около 
Успенской церкви.

Въ городѣ находились склады оружія и пороха, собирались 
кружечные или акцизные сборы; здѣсь же курилось вино и за
пасы его высылались: въ Якутскъ, Тюмень, Тобольскъ и другіе 
города Сибири. По указу царя Федора Алексѣевича полагалось 
отпускать вино на личныя надобности воеводъ и другихъ чи
новниковъ такъ: Якутскому воеводѣ простого вина 400 ведеръ, 
двойного 40 ведеръ и меду 8о пудовъ; Томскому воеводѣ 300 
ведеръ простого вина и 40 двойного и меду 70 пудовъ; Тоболь
ском}7 воеводѣ стольнику Алексѣю Шеину простого вина 300 
ведеръ, двойного вина 50 ведеръ и меду ю о пудовъ и его то
варищу воеводѣ Приклонскому (1680 — і г.) простого вина 250 
ведеръ и меду 6о пудовъ. Тобольскому письменному головѣ 
простого вина н о  ведеръ, двойного —20 ведеръ И  20 пудовъ 
меду. Не только въ голодные годы, но постоянно Сибирь снаб
жалась запасами хлѣба изъ Верхотурскихъ государевыхъ житницъ:
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ежегодно съ весеннимъ половодіемъ сплавлялось по Турѣ до 
бо дощянниковъ хлѣба*) и 25 — 30 дощянниковъ для воинскихъ 
людей, купцовъ и прочихъ служилыхъ и иныхъ лицъ. Такіе же 
хлѣбные караваны въ числѣ іо — 20 судовъ для нуждъ Сибири 
сплавлялись по рѣкамъ Тагилу, Режу, Нейвѣ, Пышмѣ изъ сло
бодъ, расположенныхъ на этихъ рѣкахъ.

Помимо обслуживанія экономическихъ и промышленныхъ 
нуждъ Верхотурье иногда брало на себя задачи этическія, такъ 
Никита Петровичъ Барятинскій съ товарищемъ Максимомъ Се
меновымъ Языковымъ (въ 1623—4 г.г.) просили объ уничтоже
ніи кабака въ Верхотурьѣ, приводя мотивомъ для своего хода
тайства, что спивались стрѣльцы, казаки, ямскіе люди и пашен
ные крестьяне до полнаго обнищанія, а затѣмъ бѣжали въ раз
ныя стороны; отвѣтъ изъ Москвы былъ полученъ въ формѣ 
выговора: «отъ кабацкаго питья Верхотурскихъ служилыхъ лю
дей, ямскихъ охотниковъ и пашенныхъ крестьянъ унимать не 
смѣйте», и заканчивался указъ словами: «и Вамъ въ томъ еди
нолично норадѣти, чтобы кабацкій сборъ былъ больше прежнихъ 
годовъ, чтобы нашей казнѣ была прибыль». Москва, 71 31 лѣта 
20 августа.

Экономическій ростъ Верхотурья начался съ первыхъ дней 
его основанія и помимо сказанныхъ условій процвѣтанію его 
благопріятствовало и то обстоятельство, что дорога проходившая 
черезъ него изъ Европейской Россіи въ Сибирь считалась 
оффиціальной и дозволенной для сообщенія съ Сибирью, вся
кіе же другіе пути помимо Верхотурья считались не дозво
ленными. Запрещеніе это съ большими или меньшими посла
бленіями существовало до временъ Императрицы Екатерины 
II и благопріятствовало обогащенію города. Упадокъ значенія 
Верхотурья начинается съ 1753 года, когда послѣдовало унич
тоженіе внутреннихъ таможенъ въ Россіи, на ряду съ другими 
таможнями въ этомъ году была упразднена и Верхотурская. 
Постройка завода-крѣпости на Исети, впослѣдствіи города Ека
теринбурга, также много содѣйствовала упадку Верхотурья. Во
енно-стратегическая линія обороны отъ инородцевъ съ построй-

*) Г р у з о и о д ъ е м ъ  э т и х ъ  с у д о в ъ  о п р е д ѣ л я л с я  въ  3 0 0 — 4 0 0  ч е т в е р т е й  

п З 'д о в а го  в ѣ с а , т . е . 1 5 0 0 — 2 0 0 0  11371;. к а ж д о е  с у д н о .

х л ѣ б а  5 -т и  

*
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кой крѣпостей на Исети передвинулась изъ Верхотурья, а такъ 
же и постройка дороги въ Сибирь черезъ Екатеринбургъ и 
Тюмень на 150 — 200 верстъ южнѣе отняла грузы и уменьшила 
торговое значеніе города. Въ 1708 году была учреждена Сибир
ская губернія, въ составъ ея вошло и Верхотурье съ уѣздомъ, 
при чемъ значеніе Верхотурскихъ воеводъ весьма уменьшилось. 
Верхотурскій уѣздъ числился въ составѣ Тобольской губерніи 
до самаго открытія Пермскаго намѣстничества въ 1781 году, 
когда возникъ составъ намѣстничества, а затѣмъ губерніи. Уже 
съ 1772 г0Да академикъ Лепехинъ констатируетъ упадокъ Вер
хотурья описывая его руины и высказываетъ сожалѣніе о 
небрежности по охраненію остатковъ крѣпости, а затѣмъ тоже 
повторяютъ геологи Гельмерсенъ въ 1833 году и Мурчисонъ 
въ 1841 году*). Такая же небрежность въ отношеніи сохране
нія памятниковъ старины сказалась при ремонтѣ городского 
Троицкаго собора въ 1857 — 9 г.г. подъ предсѣдательствомъ на
стоятеля мужского монастыря Гавріила, когда на стѣнахъ тра
пезы собора имѣлось много древнихъ надписей, указывающихъ 
мѣсто и время погребенія воеводъ я другихъ знатныхъ лицъ; 
все это уничтожено и даже не сдѣлано копіи съ этихъ надпи
сей. Достопамятные дѣятели изъ гражданъ г. Верхотурья, завод
чикъ Максимъ Мих. Походяшинъ оставилъ по себѣ память по
стройкой Іоанно-Предтеченской церкви въ 1768 году, Поповъ 
Андрей Яковлевичъ участвовалъ въ сооруженіи существующей 
Воскресенской церкви и завѣщалъ капиталъ на основаніе город
ского банка 14 тыс. руб., купецъ А. И. Бронниковъ пожертво
валъ до 5 тыс. рублей на одноклассное училище, содержимое 
въ настоящее время городомъ. Въ 1848 году купецъ А. М. Мух- 
лынинъ пожертвовалъ въ Знаменскую церковь икону Знаменія 
въ серебряной ризѣ съ камнями и купецъ Е. Я. Выборовъ — 
икону Воскресенія Христова въ ту же Знаменскую церковь въ 
серебряной ризѣ съ камнями въ 1850 г.; купецъ Иванъ Алек
сандровичъ Мухлынинъ пожертвовалъ городу іо тыс. руб. въ 
1896 году для благотворительныхъ учрежденій и также сани
тарныхъ нуждъ города. О всѣхъ выдающихся дѣятеляхъ изъ

*) Хорошій рисунокъ Верхотурскаго кремля приложенъ въ сочиненіи Мурчнн- 
сона, геологія Россіи и уральскихъ горъ, изданное въ Лондонѣ —1841 г.
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гражданъ г. Верхотурья въ общемъ обозрѣніи уѣзда приводятся 
біографическія свѣдѣнія. Изъ духовныхъ дѣятелей, оставившихъ 
по себѣ память слѣдуетъ указать іеромонаха Іону, основателя 
Николаевскаго монастыря въ 1604 году, гдѣ почиваютъ мощи 
св. праведнаго Симеона и архимандрита этого же монастыря 
Сильвестра ( і 7 2 7 г-)> бывшаго сотрудника митрополита Филефея 
Лещинскаго по распространенію христіанства между вогулами. 
Впослѣдствіи Сильвестръ былъ митрополитомъ Тобольскимъ и 
Сибирскимъ.

По собраннымъ изъ разныхъ источниковъ справкамъ насе
ленность города за послѣднее столѣтіе была: въ 1793  Г ° Д У  обы
вательскихъ домовъ 432, лавокъ 40, казенныхъ магазиновъ 3, 
купцовъ обоего пола 59, мѣщанъ обоего пола 890, и разночин
цевъ 548 человѣкъ, а всего жителей 1497 человѣкъ. Въ 1827 г. 
жителей обоего попа 1825 чел.

Въ 1860 году населеніе города по Мозелю:
По вѣроисповѣданію. По сословіямъ:

Православнаго 3088 об. пола. Дворянъ ..................... ї ї ? об. пола.

Римско-католич. . 45 »
Духовенства . . . .  

Городского сослов.
54

2467

>

«
Протестантскаго 8 Разночинцевъ . . . 239 г

Магометанъ . . іб » Солдатъ ..................... 276 э

Всего . . 3 І 59 об. пола. Всего . . . 3 15 9  об. пола.

населенія Россіи въ 1897 году жи-По всеобщей переписи 
телей было:

Но сословіямъ:

Д ворян ъ ................. • 202 о б . П.

Духовенства * . . . 70 »

Гражданъ потом. . 39 т>

Купцовъ ................. 40

М ѣ щ а н ъ ................. 1455 >

Крестьянъ . . . . Г345
Казаковъ ................. 7 »

Разночинцевъ . . . 2 1

Всего 17 7 1  м п. и 1408 Ж. п .

317 9  об. пола.

По грамотности "Дѣлилось:

Не грамотныхъ. Грамотн.

Менѣе ІО л. 466 об. -п. 50 об.

ІО— 19 » 12 3  » 425 »■

20 —29 » 289 > 452 >

3 0 -  39 » 22б > 298 »

40— 49 > 207 » ібб »

5 0 - 5 9  > 15 1  * 97 >

6о и бол. 170 3 78 >

Неизвѣстн. лѣтъ і »

Всего . 1594 об. п. 156 7  об. п.

317 9  чел. об. пола.
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По переписи того же 1897 г. въ городѣ было:
Съ ВЫСШИМЪ общ. образованіемъ х 5 муж. 3 жен. 18 ч.
» среднимъ спеціальнымъ . . ІО » 2 »
» » общ. образован. 32 )) 2 3 » 75 »
» » воєн. » 8 » — »

В с е Г О 93  4
Современное состояніе города весьма замѣтно идетъ къ 

улучшенію, чему способствуетъ проведеніе Богословской желѣз
ной дороги въ 1904—5 г.г., а также увеличеніе населенія въ 
окрестностяхъ города путемъ переселенія изъ другихъ губер
ній. Послѣднее обстоятельство въ особенности способствовало 
оживленію торговли въ городѣ. Учебныхъ заведеній: женская гим
назія, городское училище, приходское мз^жское, городское жен
ское и монастырское, богадѣльня, дѣтскій пріютъ, основанный 
М. А. Мухлыниной и два дѣтскихъ пріюта при мужскомъ и 
женскомъ монастыряхъ; больницъ 2, земская и переселенческая, 
земская аптека, кл\тбъ и театръ, общество потребителей, земская 
управа, ссудная касса для сл}гжащихъ при земской з'правѣ, го
родская управа и городской общественный банкъ Попова. Тор
говыхъ лавокъ і і  5, книжныхъ лавокъ 2, промышленныхъ и ре
месленныхъ заведеній 54, гостинницъ 3, торговыя бани, фото
графіи з, ренсковыхъ погребовъ 4, пивныхъ лавокъ 8, типографіи 
2, лѣсопилокъ паровыхъ 4, мельницъ 2 паровыхъ и і вододѣй
ствующая, страховыхъ агентовъ 3. Правительственныя учреж
денія: уѣздный съѣздъ, казначейство, почтово-телеграфная кон
тора, управленіе воинскаго начальника, полицейское зшравленіе, 
переселенческое управленіе, казенный винный складъ и 2 вин
ныхъ лавки и з тюрьмы. Домовъ каменныхъ 13 и деревянныхъ 
737, въ нихъ жителей обоего пола но свѣдѣніямъ 1908 года, 
мужск. пола до 3000 чел. и женск. иола 1874. Городской земли 
усадебной 67 У2 десятинъ, пахотной 466 дес., сѣнокосной 1014 
десят. и лѣсу СЪ ВЫГОНОМЪ 1 9 5 1 десятина. Городской .бюджетъ 
въ 1908 году исчислился въ 15915 рублей. Изъ настоящаго 
краткаго очерка видно, что въ своемъ историческомъ прошломъ 
г. Верхотурье имѣлъ свѣтлыя страницы и игралъ роль какъ 
административно-торговый центръ и какъ руководитель духовно
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религіозной жизни. До закрытія внутреннихъ таможенъ ( і 753  г-) 
главный жизненный пульсъ Верхотзфья составлялъ торговый 
транзитъ изъ Руси въ Сибирь и обратно и въ 17 вѣкѣ онъ 
былъ весьма значителенъ. Ни сибирское сырье, ни русская ма
нуфактура во всевозможныхъ ея видахъ не могли миновать здѣш
ней таможни и ея сторожевыхъ «заставъ». Много, конечно, было 
злоупотребленій на этой таможнѣ, какъ показываютъ прежніе тор
говые уставы, но всетаки торговля давала Верхотурью жизнь, 
какой не стало здѣсь съ закрытіемъ таможни. Съ того времени 
первенствующее на Уралѣ торговое значеніе отъ Верхотурья 
перешло къ Ирбити, за которой оно остается и до настоящаго 
времени.

Не маловажное значеніе имѣло когда то Верхотурье и въ 
военно-административномъ отношеніи. Городъ служилъ центромъ 
для цѣлой сѣти укрѣпленныхъ слободъ и такъ называемыхъ 
«остроговъ», который снабжалъ ихъ военными людьми и бое
выми припасами.

Верхотурскій воевода былъ въ одно время гражданскимъ 
и военнымъ начальникомъ для всего обширнаго въ тѣ времена 
Верхотурскаго уѣзда, подчиненнымъ, впрочемъ, главному То
больскому воеводѣ. Въ его непосредственномъ распоряженіи со
стоялъ Верхотурскій кремль и укрѣпленныя слободы Невьян
ская, Тагильская, Ницинская, Краснопольская, Ирбитская, Ара- 
машевская, Пышминская, Бѣлослудская, Чусовская, Уткинская, 
Аятская и другія. Уже одинъ этотъ перечень слободъ показы
ваетъ, какъ великъ былъ Верхот\грскій уѣздъ, обнимавшій почти 
все нынѣшнее Пермское пріуралье. Западная его окраина про
стиралась даже за Уралъ на р. Чусовую и ея притоки.

Въ виду такого значенія города тзща не рѣдко посылались 
на воеводство представители знатныхъ русскихъ фамилій, какъ 
объ этомъ сказано выше, даже родственныхъ иногда царскому 
дому. Таковы: бояринъ Степанъ Годуновъ, князь Никита Баря
тинскій, князь Семенъ Гагаринъ, Даніилъ Милославскій, Максимъ 
Стрѣшневъ, Григорій Нарышкинъ и др.

Наконецъ нужно отмѣтить въ прошлой жизни Верхотурья 
еще одну важную сторону: его церкви и монастыри были пер
выми разсадниками духовнаго просвѣщенія въ этомъ далекомъ



краѣ, наполовину инородческомъ. Изъ нихъ вышли первые учи
тели народа и миссіонеры, изъ коихъ нѣкоторые оставили по 
себѣ память подвигами самоотверженія.

До учрежденія особой Пермской епархіи, Верхотурье зави
сѣло въ церковномъ отношеніи также отъ Тобольскихъ вла
дыкъ, изъ которыхъ первый сибирскій архіепископъ Кипріанъ 
въ 1621 году и приснопамятный митрополитъ Филофей Лещин
скій, современникъ Великаго Петра, лично живали въ Верхо
турьѣ, заботясь о его церковномъ благоустройствѣ.

Покровскій женскій монастырь и былъ основанъ по жела
нію и заботамъ Кипріана, а Николаевскій мужской возникшій 
въ 1604 году обязанъ ему своимъ благозютройствомъ.

По мысли митрополита Филофея здѣсь возникла первая во 
всемъ Верхотурскомъ краѣ школа около 1720 года.

Изъ того же Николаевскаго монастыря вышелъ извѣстный 
просвѣтитель Верхотурскихъ инородцевъ -  архимандритъ Силь
вестръ—достойный сподвижникъ Филофея.

Особенное значеніе этотъ монастырь получилъ при томъ 
же владыкѣ со времени перенесенія сюда изъ села Меркушин- 
скаго мощей святаго праведнаго Симеона, которое совершилось 
12 сентября 1704 года по благословенію этого митрополита.

Съ этого времени Верхотурскій монастырь сталъ ежегодно 
привлекать сюда многія тысячи богомольцевъ, которые и упро
чили его славу на всемъ огромномъ пространствѣ Урала и Си
бири. Это религіозно-нравственное значеніе монастырь сохра
нилъ до нашихъ дней.

Не малую роль предназначено, на сколько можно с}щить 
въ настоящее время, выполнить и вновь возникшей Покровской 
женской обители (существовала съ 1621 и 1753 г.г., открылась 
и возникла вновь во второй половинѣ 19 столѣтія) въ области 
христіанскаго подвига и какъ разсадника трудового начала въ 
монашеской жизни. Самыя разнообразныя, весьма полезныя за
нятія и ремесла составляютъ задачу монастыря и разнообразіе 
работъ при тщательномъ исполненіи ихъ руками монастырскихъ 
труженицъ заслужили широкую славу женской обители, а на 
і<зтстарной выставкѣ въ Нижнемъ Тагилѣ, устроенной въ 1908 г. 
Верхотурскимъ уѣзднымъ земствомъ, заслужили большой сереб-
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ряной медали. Тихая истинно-монашеская жизнь, строгій поря
докъ, чистота и прекрасная служба въ церкви обители съ каж
дымъ годомъ привлекаютъ большее и большее число богомоль
цевъ.

Такова въ общихъ чертахъ трехсотлѣтняя жизнь г. Верхо
турья, съ 1898 года вступившаго въ четвертое столѣтіе своего 
существованія подъ русской державой. Съ проведеніемъ Бого
словской желѣзной дороги, закончаніе которой послѣдовало въ 
1904 г. городу Верхотурью открылись широкіе пути къ разви
тію торговли и благосостоянію, учрежденіе же женской гимназіи 
и предстоящая реформа городского з'чилища должны обезпечить 
за городомъ значеніе центра духовной жизни и разсадника про
свѣщенія. Можно надѣяться, что въ будущемъ городъ возвратитъ 
былое утраченное значеніе. Географическій и статистическій 
словаръ Чупина I т. 263 — 276 стр., Пермская старина Димит
ріева т. V II стр. і —126, Трехсотлѣтіе Верхотурья; Словарь 
Брокгауза и Ефрона, особое изданіе стр. 69, Историческое и 
археологическое описаніе г. Верхотурья съ уѣздомъ Ив. Токма
кова, х —62 стр.; Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи 
172 — 184 стр., рукопись Третьякова къ 300-лѣтію г. Верхотурья, 
хранится въ городской управѣ. Пермская лѣтопись Шишонко 
I т. 119, 130, 133, 135, 148, 152, 1 5 3 -155 , 159- і б і .  II  томъ 
46, 50, 87, 103, 1 1 0 -1 1 5 ,1 2 2 -1 2 3 ,2 6 3 , 266, 272, 274, 276—8,
425, 4 3 1 ~ 463 и 4 7 9 - 111 томъ 5 2 —5 4 , 5 6, 7 2, 7 3 , І і6 , 13 2~  
3, І 5 І ,- *93, 194, 2 8 2 -2 8 8 , 313, 379 — 81, 3 9 4 -4 6 1 , 463, 723. 
731, 759, 808—9, 872, 875, 877, 88о, 88і, 889, 891—893, 949 
и 1075. IV томъ 412, V 1 томъ 25—26, 3 6 —37, 98— 104, і і б —
“ 9 , 14 5 ) т 59  —19 5 , "24 3 , 27 3 , 23 9 ~ 24 2> 3 0 І> ЗО2, 3 ° 3  и 638; 
томъ V 2 1— 34, 2 5 0 -2 5 4 , 5 2 6 -5 3 5 , томъ Ѵа 242, 325 -2 9 , 
Историческій вѣстникъ 1896 г. Прошлое и настоящее г. Верхо
турья В. П. Полякова, кн. 5 стр. 587 — 604. Путеводитель по 
Уралу Весновскаго стр. 108 и і и .  Ученыя записки Импера
торскаго Казанскаго университета 1907 г. кн. 6 и 7 стр. 119, 
Вогулы Павловскаго. Архивъ городской управы и личныя на
блюденія автора въ 1907—8 году.
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Веселая Гора находится между лѣвыми притоками Меже
вой Утки р.р. Ломовкой и Гаревой къ югу отъ Гаревской горы. 
Гора сложена изъ девонскихъ известняковъ, глинистаго сланца 
и песчанниковъ. Свѣд геологическаго бюро Нижне-Тагильскаго 
округа.

Веселовскій поселокъ №  139, на р. Отвѣ, притокѣ Ляли, 
временно причисленъ къ Кара}шьской волости, отъ уѣзднаго 
города въ іо верстахъ. Земля подъ селеніе отведена Пересел. 
Управл. въ 1902 году въ количествѣ 329 десятинъ удобной и 
63 десятины неудобной. Въ поселкѣ водворены 9 семей, состоя
щихъ изъ 44 человѣкъ обоего иола выходцевъ Вятской губер
ніи и одной семьи, состоящей изъ 5 человѣкъ обоего пола— 
Казанской губерніи. Свѣдѣнія Переселенческаго Управленія 
1909 года.

Веселый поселокъ М  147 на рѣкѣ Лялѣ, причисленъ вре
менно къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 40 
верстахъ. Земля подъ селеніе отведена Пересел. Управленіемъ 
въ 1902 годз  ̂ въ количествѣ 867 десятинъ удобной и 153 деся
тины не}щобной. Въ поселкѣ водворены 9 семей, состоящихъ 
изъ 53 человѣкъ обоего пола выходцевъ Вятской губерніи и 
ІО  семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 53 человѣкъ обоего пола выходцевъ 
разныхъ заѣздовъ Пермской губерніи. Свѣд. Переселенческаго 
Управленія 1909 года.

Вилокъ, деревня Меркушинской волости, дворовъ въ селе
ніи з, въ нихъ жителей обоего пола .7 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. 
Пермскаго губернскаго земства.

Виеимо-Уткинскій или въ просторѣчіи Новый заводъ, на 
рѣкѣ Межевой Уткѣ, Висимо-Уткинской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 199 верстахъ. Селеніе на Межевой Уткѣ, до основа
нія завода Акинфіемъ Демидовымъ въ 17 71 году, называлось 
ближняя или малая Галашка, деревня эта и по сіе время суще
ствуетъ на правомъ берегу заводскаго пруда, почти соединив
шись съ заводскимъ селеніемъ. Висимо-Уткинскій заводъ нахо
дится подъ 57°45; сѣв. шир. и 29V воет, долготы отъ Пулкова 
и расположенъ на 284 метр, или 133,3 саж. надъ уровнемъ моря. 
При основаніи завода все населеніе состояло изъ старообряд
цевъ, только съ постройки завода, говоритъ церковная лѣтопись,
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появились православные, высланные Демидовымъ изъ губерніи: 
Нижегородской,-Полтавской и Черниговской. Православной церк
ви въ Висимо-Уткинскомъ заводѣ вначалѣ не было, построена 
она въ концѣ X V III столѣтія и въ 1802 г. сгорѣла, въ 1804 г. 
начатъ постройкой каменный храмъ, первый предѣлъ его освя
щенъ въ 1816 году, а остальные въ 1832 году. Та же церков
ная лѣтопись отмѣчаетъ свирѣпствовавшія въ селеніи эпидемиче
скія болѣзни — холеру въ 1849 и тифъ въ 1867 году, въ память 
прекращенія эпидемій въ заводской церкви находятся двѣ особо 
чтимыя народомъ, сооруженныя прихожанами иконы, Симеона 
столпника и Божіей матери всѣхъ скорбящихъ радости. Въ селе
ніи имѣется мужское училище, открытое въ 1874 году, до него 
существовало съ 1860 года приходское церковное училище и 
женская церковно-приходская школа, открытая въ 1896 году, 
Волостное правленіе, торговыхъ лавокъ 34, винная казенная ь  
ренсковый погребъ і, пивныхъ 4 и чайная столовая і. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ главнымъ образомъ 
отъ заводскихъ и подзаводскихъ работъ, земледѣлія почти нѣтъ, 
за исключеніемъ огородничества, кустарные промыслы развиты 
•слабо. Кромѣ нѣсколькихъ кузницъ, смоле-скипидарныхъ и са
пожныхъ заведеній, кустарная промышленность далѣе не шла, 
въ настоящее время, съ прекращеніемъ заводскихъ работъ въ 
1908 году, положеніе заводскаго населенія крайне бѣдственное 
При дѣйствіи завода задолжалось рабочихъ (по свѣд. 1894 года) 
на заводскихъ работахъ 338 человѣкъ и подзаводскихъ—вспо
могательныхъ 504 человѣка и выдѣлывалось полосоваго и сор- 
товаго желѣза 422288 пудовъ, не говоря объ отливкѣ разныхъ/ 
мелкихъ издѣлій. Въ 1900 году при заводѣ находилось двигате-1 

лей: 6 тюрбинъ и двѣ паровыхъ машины, на заводскихъ рабо-'І 
тахъ задолжалось 522 человѣка и вспомогательныхъ 93 челов., •; 
уменьшеніе числа рабочихъ рукъ на вспомогательныхъ работахъ } 
произошло вслѣдствіе замѣны гужевой доставки металловъ по 
рельсовымъ путямъ, соединившимъ Висимо-Уткинскій съ Нижне- 
Тагильскимъ, сосѣднимъ Черноисточинскимъ и Висимо-Шайтан- 
скимъ заводами. Заводскія приспособленія для производства же
лѣза состояли: сварочныхъ печей 6, прокатныхъ становъ 4; 
изготовлено по свѣд. 1900 года полосоваго и сортоваго желѣза
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4 7 5 ° 8 з и листоваго 129028 пудовъ. Здѣсь производится частію 
постройка судовъ и ихъ нагрузка для сплава по рѣкѣ Чусовой 
въ рѣк}’ Каму; Межевая Утка во время осенняго половодія отъ 
Висимо-Уткинскаго завода до своего впаденія въ рѣку Чусовую 
судосплавная, средняя температура по мѣсяцамъ и годовая въ 
селеніи: январь —21,2, февраль — 1.7,5, мартъ —8,5, апрѣль +  о,ч, 
май -1-8,5, іюнь — 15,2, іюль +20,з, августъ +16,7, сентябрь + 5 ,с, 
октябрь +3)Ц ноябрь —8,9, декабрь — 18,1, средняя годовая — о,з. 
Дворовъ въ селеніи 654, въ нихъ жителей обоего пола 3186 
человѣкъ и разночинцевъ обоего иола 45 человѣкъ, по свѣдѣн. 
1904 г. Пермскаго губернскаго земства. Географ, и статистич. 
словарь Чупина, т. I, стр. 321, Путеводитель по Уралу Веснов- 
скаго изд. 1899 и 1904 г. стр. 135 и 220; Горнозаводская про
изводительность Россіи за 1900 г. стр. 320 и 345, Церкви и 
приходы Екатеринбургской епархіи стр. 231—6, свѣд. геологи
ческаго бюро Нижне-Тагильскихъ заводовъ и «О температурѣ 
воздуха въ Россіи». С.П.Б. 1882 г. вып. 2 академика Вильда.

Виеимо-ПІайтанскій заводъ, расположенъ при впаденіи 
р.р. Шайтанки и Висима въ рѣку Межевую Утку, Висимо-Шай- 
танской волости, отъ уѣзднаго города въ 190 верстахъ. Селеніе 
находится подъ 5 7 °40; сѣв. шир. и 59°зо' воет, долг., на абсолют
ной высотѣ 305 метровъ или 140,8 сажени. Заводское населеніе 
и фабрики возведены здѣсь самовольно безъ установленнаго раз
рѣшенія, такова была самонадѣянности основателя завода Акин- 
фія Никит. Демидова. Изъ ландъ-карты на Екатеринбургскую 
провинцію и вѣдомство Демидова видно, что въ 1734 — 6 г. сло
бода Висимъ уже значится на картѣ, слѣдовательно поселеніе 
существовало. Значительный контингентъ запасныхъ рукъ рабо
чихъ видимо соблазнилъ практичнаго Демидова, чтобы утилизи
ровать эту даровую рабочую силу, онъ началъ самовольно воз
водить здѣсь заводъ до оффиціальнаго разрѣшенія, а дозволеніе 
на постройку завода властями дано только въ І 7 4 1 Г°ДУ> т* е- 
послѣ его фактическаго возникновенія. Но заселеніе окрестно
стей завода началась еще ранѣе его основанія, мѣстность эта 
была облюбована старообрядцами и бѣглецами изъ вотчинъ Стро
ганова, которые также безъ вѣдома властей основали здѣсь нѣ
сколько селеній въ 1715—2 0 годахъ; такъ на рѣкѣ Висимѣ при
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впаденіи въ Утку была Виеимская слобода съ 92 дворами, а 
вторая съ 91 дворомъ, на рѣкѣ НІайтанкѣ деревня съ 45 дво
рами, на рѣкѣ Сисимкѣ деревня въ 36 дворовъ, на р. Мартьянѣ 
3 двора и на рѣкѣ Сулаткѣ деревня въ 27 дворовъ*). Такимъ 
образомъ возникновеніе Висимской слободы, а затѣмъ Висимо- 
Шайтанскаго завода нужно отнести къ 1715 — 20 годамъ. По 
жалобѣ бароновъ Строгановыхъ, на Межевую Утку для сыска 
была выслана воинская команда съ поручикомъ Брантомъ въ 
1732 году, но команда не нашла уже Висимской слободы, дома 
всѣ были разрушены и въ наличности не оказалось ни одного 
жителя, всѣ разбѣжались. Далѣе въ рапортѣ поручикъ Брантъ 
говоритъ, что помимо разрушеннаго селенія Висимской слободы, 
найдены еще 8 деревень съ 157 дворами и болѣе сотни деся
тинъ пашни. Но первоначальное ядро жителей завода съ расши
реніемъ заводской производительности оказалось мало, а потому 
Николай Никитичъ Демидовъ въ 1815 году переселилъ сюда 
своихъ крѣпостныхъ изъ Тульской и Черниговской губерній, 
этими переселенцами занесено въ Висимо-Шайтанскій заводъ 
православіе, за отсутствіемъ котораго въ селеніи завода, суще
ствовавшемъ болѣе столѣтія, не было даже церкви, жители чис 
лились въ православномъ приходѣ Висимо-Уткинскаго завода. 
Въ 1839 году строится первый православный храмъ. Молитвен
ный домъ у старообрядцевъ уже существовалъ въ 1808 году, а 
въ 1848 году былъ отъ нихъ отобранъ и обращенъ въ едино
вѣрческую церковь, приходъ этой церкви былъ открытъ въ 
1875 году. Висимо-Шайтанскій православный приходъ и волость 
состоятъ изъ трехъ селеній: завода, деревни Павло-Анатольской 
и дальнихъ Галашекъ на рѣкѣ Сулемѣ, деревни, находящейся въ 
предѣлахъ Екатеринбургскаго уѣзда. Въ селеніи завода: учи
лищъ земскихъ, 2-хъ классное существующее съ 1906 г., одно
классное съ 1872 года и церковная школа, волостное правленіе 
Висимо-Шайтанской волости, торговыхъ лавокъ 89, винныхъ

*) Историкъ Димитріевъ указываетъ на перепись Строгановскихъ вотчинъ на 
Уралѣ, произведенную Воронцовымъ-Вельяминовымъ въ 1 7 1 5  году, гдѣ всѣхъ крѣ
постныхъ людей было обоего пола 55634 челов., изъ нихъ находилось въ бѣгахъ отъ 
тягости управленія 27258 человѣкъ и просившихъ милостыню—нищихъ 4224 человѣка, 
всего 314 82 человѣка. Адресъ-календарь Пермской губерніи на 1889 годъ отдѣлъ III, 
стран. 25.
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казенныхъ лавокъ і, ренсковыхъ погребовъ 2, пивныхъ лавокъ 
б, чайныхъ-столовыхъ 3. Средства къ существованію у населе
нія заводскія и подзаводскія вспомогательныя работы, работы на 
платиновыхъ и золотыхъ пріискахъ и частію кустарные про
мыслы, сапожно-чеботарный, пимокатный, кузнечный и также 
особый видъ промышленности — это скупка золота и платины 
отъ мелкихъ старателей промышленниковъ, на занятіе этимъ 
промысломъ, благородными металлами у податной инспекціи 
покупаются торговыя права. Висимо-ІІІайтанскій заводъ 43'- 
гуноплавильный и желѣзодѣлательный, по свѣд. за 1900 годъ 
имѣлъ движущихъ машинъ: вододѣйствующихъ колесъ і, паро
выхъ машинъ 2, рабочихъ задолжалось при доменномъ про
изводствѣ : / человѣкъ, желѣзодѣлательномъ и з  и прочихъ 
работахъ 33 человѣка, всего 162 человѣка и вспомогательныхъ 
подзаводскихъ работахъ 703 человѣка. Горючаго расходова
лось: дровъ 6472 куб. саж., пней 147а куб. саж. и торфу 
3420 к}'бич. саж., каменнаго угля 135260 пудовъ и древеснаго 
угля 30048 короб. Для чугуно-литейнаго производства: доменныхъ 
печей одна съ горячимъ дутьемъ, воздуходувныхъ машинъ — 2 и 
приборъ — і и рз'дообжигательныхъ печей і. Выплавлено чугуна 
въ штыкахъ 426114 пудовъ и въ припасахъ 22566 пудовъ. Для 
желѣзодѣлательнаго производства имѣлось оборудованій: свароч
ныхъ печей з, пудлинговыхъ 5, паровыхъ молотовъ 2 и про
катныхъ становъ 2, изготовлено было полупродукта, пудлинго
выхъ кзгсковъ и мильбарса 361569 ПУД- Заводское селеніе распо
ложено вокругъ двухъ заводскихъ прудовъ, р. Шайтанка образуетъ 
старый заводскій прудъ, крз'гомъ котораго разселились кержаки, 
такъ называютъ въ селеніи старообрядцевъ. На правомъ берегу 
пруда лежитъ Нагорная улица, а на лѣвомъ — Гнилой конецъ и 
Пеньковка, за прудомъ начинается пологая гора Кокурникова. 
Второй заводскій прудъ образуется отъ соединенія р. Утки съ Виси- 
момъ, здѣсь Висимъ дѣлитъ бывшз?ю старообрядческую Висимскую 
слободу на два конца — Тзтляцкій, заселенный переведенцами изъ 
Тульской губерніи и Хохлацкій -  переведенцы изъ Чернигов
ской губерніи, какъ было з'же сказано выше, переселенныхъ 
сюда въ 1815 году! Заводъ этотъ родина извѣстнаго писателя 
Мамина-Сибиряка Димитрія Наркисовича. Имъ свой родной за
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водъ описанъ во многихъ разсказахъ: «Три конца», «Изъ дале
каго прошлаго», «Не удѣлъ», «Бѣлое золото» и др. Окрестности 
завода очень гористы и красивы, изъ селенія видны горы: Шуль- 
пиха, Сѣдло, Осиновая и водораздѣльная ось Уральскаго хребта, 
высящаяся къ востоку и юго-востоку Соловьева гора, цугъ Бѣ
лыхъ горъ, великаны камни: Старикъ, три Шайтана, гора Би- 
лимбаиха и др. Съ 1908 года Висимо-ІІІайтанскій заводъ пре
кратилъ свою дѣятельность, черезъ что населеніе завода нахо
дится въ печальномъ положеніи при отсутствіи надѣловъ, слабо
развитаго земледѣлія и кустарныхъ промысловъ, жители все еще 
надѣются на возникновеніе производительности заводовъ Нижне- 
Тагильскаго округа до прежнихъ размѣровъ. Дворовъ въ селеніи 
870, въ нихъ жителей обоего пола 4242 человѣка и разночин
цевъ 218, по свѣд. 1904 г. Пермскаго губерн. земства. Географ, 
и статистич. словарь Чу пина т. I, стр. 318—32 т, Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи стр. .237 — 41, Адресъ-кален
дарь Пермской губерніи 1889 годъ, отд. III, стр. 25, Путеводи
тель по Уралу Весновскаго 218 стр., Нижне-Тагил. и Луньев- 
скіе заводы наел. Демидова изд. 1896 г. стр. 42 и 43, Горноза
водская производительность Россіи за 1900 годъ стр. 228, 292 
и 320.

Вновь Николаевскій или Калачный поселокъ, № 83, 
(смотр. Калачный).

Визкай рѣка, правый притокъ рѣки Лозьвы, по вогульски 
называется Ялыіингъ-я, имѣетъ длин)7 теченія около 90 верстъ. 
Истоки его расположены въ продольной долинѣ, между Молеб- 
нымъ камнемъ и горой Майсъ-Паръ-Тумпъ, по типу рѣкъ за
паднаго склона. Имѣя въ началѣ сравнительно пологое паденіе, 
рѣка въ 15 верстахъ отъ истоковъ имѣетъ исключительную 
стремительность,- говоритъ г. Ѳедоровъ, и образуетъ рядъ боль
шихъ водопадовъ посреди громадныхъ валуновъ. Въ верхней 
части теченія Вижай принимаетъ большой правый притокъ Кз^лъ, 
текущій по продольной долинѣ. Съ устья Кула, Вижай стано
вится судоходнымъ для лодокъ а, подходя къ восточной предъураль- 
ской горной грядѣ, онъ соединяется со своими самыми крупными 
притоками: правымъ — р. Анчугомъ и еще ниже лѣвымъ—рѣкой 
Тохтою и становится большою горною рѣкою, имѣя до 25—30
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саженъ ширины. Нѣсколько выше небольшого лѣваго притока — 
рѣка Яхтелья, Вижай вступаетъ въ полосу скалъ и долина его 
пріобрѣтаетъ характеръ ущелья и этотъ характеръ долины удер
живается почти до самаго устья. Г. Чупинъ въ своемъ словарѣ 
ссылается на ученаго Регули который указываетъ, что здѣсь 
прежде былъ водяной путь, путешественники переправлялись съ 
Вишеры на рѣку Вельсу и лодки волокомъ перетаскивались на 
Кулъ притокъ Вижая, но изслѣдованіями экспедиціи г. Ѳедорова 
установлено, что Вельсъ имѣетъ до 25 верстъ подземнаго тече
нія. Нельзя не вѣрить упомянутымъ ученымъ, а потому остает
ся сдѣлать выводъ, что подземное теченіе Вельса образовалось 
сравнительно недавно, не болѣе ю о —150 лѣтъ. Названіе рѣки 
Вижая, какъ географическаго термина установилось пермяцкое, 
въ переводѣ «крестный отецъ», вогульское наименованіе р. Яль- 
пингъ-я, т. е. святая рѣка, вѣроятно по началу истоковъ, лежа
щихъ вблизи Молебнаго камня вогулъ, также называемаго Яль- 
пингъ-я. Г. Павловскій въ своей монографіи о вогулахъ гово
ритъ: характеръ мѣстности, отведенной для жительства богамъ 
опредѣляетъ характеръ ихъ: въ зщобныхъ для охоты мѣстахъ 
вогулы поселили добрыхъ боговъ, въ мѣстахъ не удачныхъ для 
охоты—злыхъ боговъ и вотъ къ послѣднимъ прі}фочено по по
нятіямъ вогулъ устье рѣки Вижая. Здѣсь въ заводи Лозьвы при 
впаденіи Вижая обитаетъ самый злой вогульскій богъ Яичь- 
Якоашъ-Витъ. Геологич. изслѣд. на сѣверномъ Уралѣ Ѳедорова 
стр. 24, географич. и статистич. словарь Чзчіина I т. стр. 314; 
Ученыя записки при Казан, з^ниверс., кн. №  5 и 6, стр. 173; 
Вогулы -  Павловскаго.

Власова или Литва (см. Литва).
Вогульѳ или Діѳва дер. (см. Діева).
Вогульско-Семеновскій поселокъ №  82, на рѣкѣ Мостов- 

кѣ, притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногор
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 4 верстахъ. Земля насе
ленію отведена Пересел. У правя, въ 1902 году въ количествѣ 
2 20 десятинъ удобной и 87 десят. неудобной. Въ селеніи вод
ворились 6 семей, состоящихъ изъ 46 человѣкъ обоего пола вы
ходцевъ Вятской губерніи И 2 семей, состоящихъ ИЗЪ 4 чело
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вѣкъ обоего пола—Пермской губерніи. Свѣд. Пересел. Управл. 
1909 года.

Вогулы или Вогуличи, или древніе Угры, Югры, народъ 
финно-угорскаго племени, находящійся по своему языку въ бли
жайшемъ родствѣ съ обскими остяками и европейскими венгра
ми или мадьярами. Нѣкогда сильное и воинственное племя, за
нимавшее сѣверъ Россіи, какъ напримѣръ: Архангельскую, Во
логодскую, Костромскую, Вятскую и часть центральныхъ под
московныхъ губерній до рѣки Оки, не іюворя объ Уралѣ, на 
что указываютъ ученыя лингвистическія изысканія, какъ напри
мѣръ имена рѣкъ, озеръ и другихъ урочищъ. Борьба славянъ 
сначала Великаго Новгорода, а затѣмъ Москвы съ этимъ племе- 
менемъ, тянется кровавой нитью на протяженіи многихъ столѣ
тій и особенно она приняла напряженный характеръ въ при- 
уральи и зауральи и сосредоточивалась главнымъ образомъ на 
пространствѣ нынѣшней Пермской губерніи, какъ это нами бы
ло сказано въ общемъ обзорѣ исторіи Верхотурскаго уѣзда. Въ 
настоящее время остатки этого племени въ смѣшеніи съ остя
ками, уже окончательно ассимилировавшіеся, обитаютъ въ юго- 
западной части Березовскаго, сѣверо-западной части Туринскаго 
уѣздовъ Тобольской губерніи и вдоль восточной границы, а так
же и сѣверѣ Верхотурскаго уѣзда Пермской губерніи. Ранѣе 
вогульская территорія въ Пермс сой губерніи занимала весь Вер
хотурскій уѣздъ, сѣверную часть Екатеринбургскаго и поселе
нія вогулъ встрѣчались спорадически въ Ирбитскомъ и Камыш- 
ловскомъ уѣздахъ, это въ зауральской части губерніи. Въ при- 
уральи вогулы съ остяками, судя но археологическимъ памятни
камъ, жили въ Красноуфимскомъ, Кунгурскомъ и Чердынскомъ 
уѣздахъ и спорадически, судя по тѣмъ же археологическимъ 
памятникамъ и названіямъ урочищъ, дающихъ право относить 
ихъ къ вогульскимъ, жили въ Оханскомъ, Пермскомъ и Соли
камскомъ уѣздахъ. Древнее названіе въ старыхъ русскихъ лѣ
тописяхъ Югровъ или Угровъ, въ XIV и XV столѣтіяхъ смѣ
нились новымъ именемъ народности Гогуличи или Вогуличи, а 
подъ годомъ смерти св. Стефана Пермскаго, въ числѣ народно
стей жившихъ въ Перми Великой прямо упоминаются Гогуличи. 
Вогульскій князь Асыка съ сыномъ Юшманомъ въ 1456 год}7 

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 23
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уже заявляютъ о сз^ществованіи вогз'лъ нападеніями на Вымь, 
въ нынѣшнемъ Чренскомъ уѣздѣ и забиваютъ Пермскаго епи
скопа Питирима, лѣтописи при нападеніи на Вымь эту народ
ность уже прямо называютъ вогулами. Наименованіе вогулъ пе
решло къ русскимъ отъ зырянъ-пермяковъ, которые называли 
это племя Вогулъ и Логулъ, т. е. презрѣнными, злыми, нена
вистными: Самихъ себя вогулы называютъ Маньси (мань — ма
лый, си —родъ, племя) и дѣлятся на два поколѣнія: мось-си и 
порь-си, или «мось-хумъ» и «порь-хумъ». Поколѣніе мось-хумъ 
произошло, по легендамъ вогулъ, отъ высшаго духовнаго суще
ства, а поколѣніе порь-хзшъ — отъ сожительства родственника съ 
«мюси-пэ»—дѣвою духомъ, родомъ русалки.

Въ предѣлахъ Пермской губерніи въ настоящее время по- 
луобрзюѣлые и совершенно обрусѣлые вогз'лы живз'тъ въ Вер
хотурскомъ уѣздѣ во Всеволодоблагодатской волости осѣдло: въ 
деревняхъ Першиной и Тренькиной, или Денежкиной на Сось- 
вѣ, въ Караульской волости въ деревняхъ Лапаевой и Жаркахъ, 
въ Лозвинской волости въ с.с. Ивановскомъ и Лачѣ, деревняхъ 
Петровой, Тонковичахъ, Стеничахъ, Таушкановкѣ, Митяевой, 
Османковой, Арьѣ, и Горной; въ Ѳоминской волости въ деревнѣ 
Кыртомкѣ или Юрты, Богачевой, Черемнициной, она же Кол- 
мачата и поселкѣ Путинскомъ; въ Меркушинской волости въ 
деревнѣ Копайской; въ Усть-Лялинской волости въ деревняхъ 
Четковой, Савиной, Мишиной, Копыловой, Анисимовой, Мороз- 
ковой и Тараканковой, всего 2 6 отдѣльныхъ селеній, это по 
новѣйшей регистраціи 1902—7 г.г. у г. Павловскаго.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ Верхотурскимъ уѣзднымъ зем
ствомъ въ 1897 году въ уѣздѣ ясачныхъ вогулъ 4 волости:

Низъ-Т у ринская, въ ней 4 сея. 27 ДВ. 135 чел. об. пола.
Лялинская » 3 » 54 » 484 У) V »
Сосьвинская » 6 » 8о » отсо » » »
Лозьвинская » X I » 123 » 899 » » »

В с е г о . . . 24 » 284 » 2000 » » »



—  3 4 7  —

Приводимыя цифровыя данныя взяты изъ доклада земской 
управы 28 очередному земскому собранію 1897—8 г. по поводу 
желанія земства изъять ясачныхъ вогулъ изъ спеціальнаго вѣдѣ
нія полиціи и подчинить ихъ на общемъ основаніи съ крестья
нами -  общегз^бернскимъ учрежденіямъ.

По ревизіи народонаселенія въ 18 1 б году въ Верхотзф- 
скомъ уѣздѣ значилось двѣ волости ясачныхъ вогзчіъ, Сосьвин- 
ская, въ которой значилось 18 деревень вогульскихъ и изъ нихъ 
по числу паулей, или дворовъ выдѣлялись: Анисимкова 7 дво
ровъ, Есаулкова ю  дворовъ, Копылова 7 дворовъ, Мишино 5 
дворовъ и Денежкина 5 дворовъ, въ остальныхъ деревняхъ бы
ло по одному, по два и рѣдко по три двора, всего въ Сосьвин- 
ской волости числилось 57 дворовъ ясачныхъ вогулъ, въ нихъ 
мужскаго пола 180 человѣкъ и женскаго иола 172 человѣка. 
Лозьвинская волость была еще меньше чѣмъ ея сосѣдка -  Сосьва, 
въ ней числилось 5 паулей или деревень: Першина 15 дворовъ, 
Гричкова 5 дворовъ, Титовская 4 двора, Леутино і дворъ и 
Османкова і дворъ, всего въ волости было 26 дворовъ ясачныхъ 
вогулъ, въ нихъ мужскаго иола 58 человѣкъ и женскаго пола 
6о человѣкъ. Всего въ двухъ волостяхъ 26 назрей или деревень, 
въ нихъ 83 двора, жителей мужскаго пола 238 человѣкъ и жен
скаго пола 242 человѣка. По 6-й ревизіи населенія нѣтъ деталь- 
ныхъ свѣдѣній о двухъ волостяхъ Лялинской и Низъ-Турин- 
ской; хотя число населенныхъ пунктовъ съ ясачными вогулами 
показано и большее, но число дворовъ и въ нихъ жителей мень
ше на цѣлыхъ двѣ волости.

Нынѣшнее мѣстожительство вогулъ не можетъ считаться 
первобытною родиною ихъ. По мнѣнію Кастрена первобытная 
родина финно-34'орскаго племени находилась но близости Саян
скаго хребта и Алтая, но Кеппенъ отвергаетъ мнѣніе Кастрена. 
Самъ Кеппенъ считаетъ первобытной родиной финно-зтровъ во
сточную Европу въ части средняго Поволжья, такимъ образомъ 
научно не зютановлено гдѣ жили первобытные вогз’лы. Самыми 
цѣнными указаніями о древней ЗЛріи являются работы Евро- 
пеуса, который доказалъ, что вогулы жили въ нынѣшней сѣвер
ной и средней Европейской Россіи. Въ вогульскихъ сагахъ о про
исхожденіи міра и размноженіи людей на землѣ есть нѣкоторые

*
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намеки о древнемъ сожительствѣ вогулъ съ сосѣдями такъ: 
«вогз'лы, самоѣды, остяки и русскіе жили всѣ вмѣстѣ, но только 
на разныхъ мѣстахъ, но такое сожительство стало тѣснымъ. 
Однажды русскіе съ маньси вмѣстѣ перешли черезъ «Камень» 
(уральскій хребетъ) и нашли мѣдный барабанъ. Изъ за этого 
барабана переругались и разошлись въ разныя стороны». Дви
женіе дикихъ вогулъ за Уралъ началось въ XVI вѣкѣ и про
должалось даже въ XV III столѣтіи, такъ Чердынскіе вогулы 
переселились на рѣку Лозьву, привлеченные сюда богатыми 
мѣстными промыслами, занявши мѣстность Лозьвинскихъ вогули- 
чей, выселенныхъ въ Березовскій уѣздъ Тобольской губерніи. 
Гдѣ не было выселенія, тамъ вогулы по принятіи христіанства 
подчиняются обрусѣнію и перенимаютъ обычаи, нравы и быстро 
приспособляются къ новымъ формамъ жизни и, какъ показыва
етъ статистика, множатся численно. Такія условія жизни сложи
лись для Невьянскихъ и Режевскихъ вогулъ. По переписи 1626 г. 
по Нейвѣ числилось 15 чел. мужескаго пола ясачныхъ вогулъ, 
такъ какъ здѣсь проживала Агбердина сотня вогулъ и остяковъ 
Алагузова, юрты обѣихъ народностей были расположены смѣшан
но. Слѣды прежняго проживанія вогулъ еще можно прослѣдить 
и нынѣ, какъ, напримѣръ на рѣкѣ Режѣ. Здѣсь камни съ назва
ніями Шайтанъ указываютъ на религіозный культъ вогулъ и 
остяковъ, видимо отправлявшійся и даже сохранившійся въ на
родной памяти у живущихъ поколѣній. Деревня Діева, на рѣкѣ 
Шакишѣ, Арамашевской волости, въ памяти народной сохранила 
названіе Вогулье, названіе прибрежныхъ скалъ, какъ напримѣръ 
камень Манторъ и многое другое указываетъ на присутствіе 
здѣсь вогулъ, какъ коренныхъ аборигеновъ края по рѣкѣ Режу. 
Тоже самое можно сказать о рѣкѣ Нейвѣ, которая въ древности 
называлась Невья, имѣя вогульское окончаніе и впослѣдствіи 
получила пермяцко-зырянское ва-вода. Притокъ ея рѣка Синя- 
чиха называлась Санга, видимо инородческое, въ старинныхъ 
актахъ ей придано «чиха», окончаніе сильно созвучное съ 
Синячихой— названіе рѣчки видимо руссицифировалось, такъ 
же бывшій Норнинскій горный заводъ, вблизи Верхне-Синячи- 
хинскаго, стоялъ на рѣкѣ Норнѣ;—видимо носилъ названіе ино
родческое,' не говоря о томъ, что писцовыя книги Верхотурскаго
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уѣзда прямо говорятъ о Нейвинскихъ вогулахъ, жившихъ на 
этой рѣкѣ и платившихъ ясакъ Московскому правительству. Вще 

• сѣвернѣе Нейвы, правымъ притокомъ рѣки Туры является рѣка 
Тагилъ, дающая много документовъ несомнѣннаго значительнаго 
жительства на ней вогулъ и остяковъ. Уже одни такъ называе
мые писанцы съ идеографическими знаками на скалахъ, на бо 
верстномъ разстояніи по рѣкѣ Тагилу, говорятъ за присутствіе 
здѣсь ВОГЗ’ ЛЪ и ихъ предковъ югровъ, не говоря о томъ, что 
фактъ нахожденія вогульскихъ сотенъ на рѣкѣ Тагилѣ подтвер
ждается писцовыми и дозорными книгами X V II столѣтія. Такъ, 
въ переписи ясачныхъ вогулъ въ 1626 году Бельгильдина сотня 
жила на устьѣ рѣки Тагила, вблизи села Болотова и предста
вители того же юрта Бельгильда Ямашева жили на Прокопьев
ской Салдѣ, притокѣ Туры. На томъ же Тагилѣ жилъ родъ 
вогуличей въ числѣ 25 чел. сотни Байянкова *) и притокѣ Тагила 
р. Салдѣ—сотня Кайбагишъ Брилина, да на другомъ притокѣ 
Тагила р. Мулгаю или Мугаю жила сотня Акберды Алагузова, 
съ представителей этой сотни Синака Чигирева и съ Канмурзы 
взималось ясаку по б соболей. На томъ же Тагилѣ въ 1624 г. 
являются жителями пермяки инородцы, такъ въ деревнѣ Гаевой 
на Тагилѣ показаны дворы Пермитина и Цибина, числившихся 
пашенными крестьянами, переселенцевъ изъ Перми Великой. 
Съ того же Тагила вогулятинъ Обайко Хамаевъ былъ крещенъ 
въ городѣ Верхотурьѣ въ 1603 году, когда еще здѣсь только 
начинался Николаевскій монастырь. Вогулъ Камаевъ за креще
ніе получилъ 2 сукна среднихъ, рубаху и сапоги и приказано 
было давать ему жалованье и верстать въ стрѣлецкую службу. 
Бели церковные историки говорятъ, что въ началѣ X V II столѣ
тія христіанство дѣлало въ Верхотурскомъ краѣ малые успѣхи, 
то верстаніе новокрещенныхъ вогулъ въ стрѣльцы, а безъ кре
щенія въ стрѣльцы инородцы не принимались, шло довольно 
успѣшно; такъ въ перечисленіи стрѣлецкихъ дворовъ въ городѣ 
Верхотурьѣ въ 1624 году пестрятъ инородческими фамиліями и

*) Въ настоящее время фамилія Баянкиныхъ въ уѣздѣ является очень распро
страненной, здѣсь въ названіи Вогульской сотни съ фамиліей Баянкиныхъ имѣется 
очень сильное созвучіе, можно допустить предположеніе, что Баянкины— потомки 
вогулъ.
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именами, видимо это были новокрещенные вогулы и остяки, за
численные въ разряды стрѣльцовъ и посадскихъ людей. Дворъ 
Ивашки Туфяты, Савы сына Копоса, Меншика Ципиля, родъ 
Ципилевыхъ какъ ясачныхъ вогушъ числился въ Кошайскомъ 
приходѣ въ 1718 году-; дворъ стрѣльца Василія Кокшара. 
Дворъ крестьянина Хз’дяка Пурега,' стрѣльцовъ Ивашки Сусора, 
Васьки Чеиыштана и Ѳедьки Вискуна и Друокинки Саланды. 
Въ 1624 году бѣжалъ изъ Верхотурья палачъ Антоновъ, его 
поймали Лялинскіе вогулы Койкъ съ товарищами, за каковую 
поимку  ̂ Койку- уплачено 5 алтынъ. Толмачемъ въ Верхотурьѣ 
въ 1624 году былъ также инородецъ Даниликъ Шадко. Въ пе
реписи 1666 года, въ городѣ Верхотзфьѣ заказанъ дворъ вогуль
скаго толмача Офоньки Борзуна. Этотъ длинный перечень съ 
инородческими фамиліями при сопостановленіи царскаго указа 
зачислять новокрещенныхъ вогулъ въ стрѣльцы, при чемъ давать 
имъ хлѣбное жалованье, несомнѣнно представлялъ полуголод- 
нымъ вогуыамъ много соблазну' и они, оставивъ свою вѣру, по
ступали на слу'жбу? Московскаго государства. Такимъ образомъ 
ассимиляція вогулъ шла хотя медленно, но вѣрными шагами и 
теперешніе потомки крещеныхъ вогунгь, обратившихся въ рус
скихъ, даже не допускаютъ мысли, что предки ихъ были когда 
то инородцами. Такъ фамилія Шехиревыхъ чисто вогульская, 
она встрѣчается и сейчасъ въ звѣздѣ, предокъ ихъ былъ кре
щенъ въ Верхотурьѣ въ 1615 году, по крещеніи названъ Оси
помъ Шехиревымъ. По поводу  ̂ крещенія Шехирева, даже былъ 
запросъ царя Михаила Ѳедоровича, почему то обратившаго на 
переходъ Шихирева въ христіанство особое вниманіе. Архи
мандритъ Сильвестръ въ 1741 году' въ Верхне-Тагильской во
лости окрестилъ іо  человѣкъ вогулъ и вогулокъ, снабдивъ по
дарками отцовъ семействъ, Ивана Сальвина и Ивана ІІІарша- 
баева, при чемъ дано на зипуны по 8 арш. сукна, на рубахи и 
штаны тоже по 8 арш. холста, по желѣзному котлу, 20 иго
локъ, по одномуг ножуг и по фу^нту табаку, не говоря о членахъ 
семействъ, изъ которыхъ новообращенные каждый получали по 
подарку.

Новообращенные вогулы видимо съ полнымъ довѣріемъ и 
расположеніемъ относились къ русскимъ, такъ какъ ихъ же
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представителями оказаны такія огромныя полезно-долговѣчныя 
услуги, какъ напримѣръ открытіе горы Высокой или Магнитной 
у  Нижняго Тагила въ 1702 год}', деревни Тагильской новокре- 
щеннымъ вогуломъ Яковомъ Савинымъ, за которое Никита Де
мидовъ тѣснилъ Савина и даже выгналъ изъ дома его жену и 
дѣтей, убилъ его охотничьихъ собакъ, не допускалъ къ охотѣ 
на бобровъ и проч.; но другой его землякъ, такъ же новокре
щенный вогулъ деревни Ватиной, находившейся вблизи устья 
рѣки Кушвы, Степанъ Онисимовичъ Чумпинъ былъ счастливѣе 
Савина, открывъ въ 1736 году гору Благодать у Кушвинскаго 
завода, онъ былъ награжденъ 4 руб. 75 коп. и память его Рос
сіей отмѣчена постановкой на горѣ чугунной тумбы съ над
писью о заслугѣ Чумпина. Уже эти два факта, какъ открытіе 
двухъ богатѣйшихъ мѣсторожденій въ Россіи магнитнаго желѣз
няка на Высокой и Благодати, вырабатываемаго на протяженіи 
двухъ столѣтій и . поддерживающіе безбѣдное существованіе 5 
Гороблагодатскихъ и 9 Нижне-Тагильскихъ заводовъ, съ насе
леніемъ въ 150 — 200 тысячъ человѣкъ, а также Екатеринбург
скаго и Красноуфимскаго уѣздовъ, Верхъ-Исетскихъ— графа 
Стембокъ-Фермора, Билимбаевскаго и Уткинскаго -  графа Стро
ганова и Ревдинскихъ имѣющихъ рудничные участки на горѣ 
Высокой, населеніе перечисленныхъ заводовъ обязано вогулу 
Якову Савину своимъ безбѣднымъ существованіемъ. Н а рѣкѣ 
Турѣ же построенъ на мѣстѣ, или вблизи вогульскихъ юртъ 
Неромкаръ, г. Верхотурье, безъ всякаго сомнѣнія подтверждаетъ 
принадлежность бассейна Туры въ предѣлахъ Верхотурскаго 
уѣзда -  юграмъ, а затѣмъ вогуламъ. Переписи X V II столѣтія 
упоминаютъ Туринскую волость ясачныхъ вогулъ, по нѣкото
рымъ источникамъ извѣстны и бывшія деревни въ этой воло
сти. Ватина деревня при впаденіи Именной, деревня Паль- 
кина на устьѣ Иса, потомки ясачныхъ вогулъ изъ этого селенія 
и по настоящее время живутъ въ деревнѣ Талицѣ; писанцы съ 
идеографическими знаками выше деревни Корелиной, гора Шай
танъ—жертвенное мѣсто у Нижне-Туринскаго завода, городище 
Неромкаръ, деревня Копайская на рѣкѣ Турѣ, гдѣ архимандри
томъ Сильвестромъ построена православная часовня, все говО' 
ритъ, что аборигенами края были вогулы. На рѣкѣ Лялѣ пра
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вомъ притокѣ Сосьвы ясачная книга 1626 года указываетъ на 
подгородный юртъ, въ немъ жили вогуличи: Пангибала Ш ува
ловъ, Калманъ, Темиря и Коипъ-Нергіевы, Алтыбайко Пангиба- 
ловъ, Тоиктъ Шуваловъ, Турца Космановъ и Поздейко Ивандю- 
ковъ, на той же Лялѣ другой юртъ Сабаровъ, въ немъ жили: 
Одинецъ Акишевъ, Бориско Атрахматовъ, Я і^ня Яшпаевъ, Киш
лакъ Калмасовъ, ІІиселка Ашпаевъ, Васька Онашкинъ, Козыл- 
байко Танаевъ и Моська съ Молиткой Козылбаевыми и третій 
юртъ на Лялѣ Меркуши Кушкина. Затѣмъ извѣстны юрты Спас
скіе на Павдѣ притокѣ Ляли, существующія и по сіе время. 
Такимъ образомъ мы изслѣдовали южную часть Верхотурскаго 
уѣзда съ мѣстожительствами вогулъ и подопши къ бассейнамъ 
Сосьвы и Лозьвы, гдѣ наличность существованія вогульскихъ 
волостей съ обрусѣвшими и полуобрзюѣвшими вогулами говоритъ 
сама за себя. Такимъ образомъ вся территорія Верхотурскаго 
уѣзда —есть вогзчіьское наслѣдіе и населеніе, скрывающееся подъ 
рЗтсскими фамиліями, частью потомки древнихъ з^гровъ и позднѣй
шихъ вогулъ, но и вообще рзюскія поселенія звѣзда не моі'з^тъ по
хвалиться чистотой своей крови, метизація такъ или иначе ко
снулась ихъ. Насколько сильно было вліяніе вогзтлъ на русскихъ, 
то это можно видѣть изъ разговорнаго языка настоящаго поколѣ
нія, такъ какъ чисто вогз'льскія слова вошли въ обиходъ разго
ворной рзюской рѣчи, напрнмѣрл>, ледяная корка образз^ющаяся 
весной на снѣгзт у жителей уѣзда называется чарымъ, а за Ура
ломъ — въ прикамьи, называется настъ; рыболовныя снасти -  сѣти, 
Верхот\трцами называются сырцами, это въ тѣхъ частяхъ з’ѣзда, 
гдѣ всякія воспоминанія о вопшахъ исчезли. Можетъ быть словъ 
вогульскаго происхожденія въ просторѣчіи и больше, но не имѣя 
возможности прослѣдить этого на мѣстахъ, мы воздерживаемся 
ОТЪ ВСЯКИХЪ ВЫВОДОВЪ ПО ЭТОМ37 вопросз7.

Вогулы, бзтдз’чи въ общеніи съ различными народами, долж
ны были испытать и испытали ихъ вліяніе на себѣ и это влія
ніе отразилось междз  ̂ прочимъ на религіи. Весьма возможно, что 
вогулы ввели въ свою религіознз’Ю среду много заимствованнаго 
изъ религіи тѣхъ народовъ: финновъ, татаръ, сибирскихъ ино
родцевъ, русскихъ, съ которыми были во взаимнообіценіи. Н а
примѣръ, культъ медвѣдя существовалъ въ древней религіи фин



—  3 5 3  -

новъ и онъ принятъ такъ же у вогулъ и остяковъ. По мусуль
манскому обычаю вогулки закрываютъ лицо покрываломъ въ 
присутствіи стороннихъ мужчинъ. Самое имя высшаго вогуль
скаго божества Нуми-Тормъ, по Абрамову, составлено изъ са- 
моѣдскаго Нумъ и остятскаго Торымъ. Сходство вогульскихъ 
вѣрованій съ остяцкими извѣстно. Профессоръ Ив. Н. Смирновъ 
считаетъ дуализмъ вогуловъ, ихъ представленія о двухъ искон
ныхъ началахъ, создавшихъ міръ, о добромъ и зломъ Нуми-То- 
рымъ—о добромъ началѣ и К}ыѣ—зломъ началѣ, принесенномъ 
къ нимъ персидскими купцами изъ Ирана вмѣстѣ съ товарами 
и богами и въ V I —V III столѣтіяхъ усвоеннымъ ими. Г. Пав
ловскій говоритъ, что вогульскій религіозный культъ вырабо
тался на основаніи общаго психологическаго закона подражанія 
Вогульскія вѣрованія, будучи схожи съ прочими религіями, мо
гутъ быть разсматриваемы съ точки зрѣнія закона единства че
ловѣческаго духа и служить лишнимъ подтвержденіемъ его. 
Вогульскій Нзши-Тормъ есть Нныхъ—Тормъ—Большой Богъ и 
нѣтъ ему равнаго: онъ Нуми-Тормъ -  Богъ неба и управляетъ 
землею черезъ своихъ посланниковъ—низшихъ боговъ, онъ Вой- 
каиъ-Тормъ (вой-жиръ и капъ-земля) жиръ земли. Вслѣдствіе по
стояннаго пребыванія на небѣ, онъ невидимъ на землѣ и не до
ступенъ для людей. Чтобы управлять землею, создалъ массу тор- 
мовъ— боговъ и посылалъ ихъ на землю. Къ этимъ тормамъ и 
обращаются вогулы въ случаѣ нужды. Чаще всего призываютъ 
Міръ-Сусне-хумъ. Этотъ тормъ добрѣе и милостивѣе всѣхъ осталь
ныхъ боговъ. Всѣхъ боговъ в о г}'л и  раздѣляютъ на общенарод
ныхъ, личныхъ, семейныхъ и родовыхъ; каждое мѣсто, всякая 
рѣка, лѣсъ, трущебы и горы представляютъ, по воззрѣніямъ во- 
г}члъ—мѣсто жительства разныхъ боговъ, что выражается въ 
названіяхъ з’рочищъ, такъ Клбынгъ-я - святая рѣка, Блбынгъ- 
неръ—святая гора и т. д. По представленіямъ вогулъ, сз^ществу- 
етъ цѣлая плеяда домовыхъ, водяныхъ, лѣшихъ мэнквовъ, бога
тырей или одировъ, напримѣръ въ обской губѣ живз^тъ аустья- 
одыръ, въ морѣ обитаетъ витъ хонъ -  морской царь; въ Пелым- 
скихъ лѣсахъ, въ сосѣднемъ съ Верхотзрскимъ уѣздомъ Тз?рин- 
скомт» — Полумъ-Ойка-Тормъ; въ юртахъ пенаты, хранимые въ 
сундучкахъ, Неръ-Ойка—покровитель оленьихъ стадъ. Всѣ тор-
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мы исполняютъ возложенныя на нихъ Нуми-Тормомъ обязан
ности. При распредѣленіи должностей между богами вогулы со
образовались съ условіями мѣстности обитанія боговъ, напри
мѣръ богъ Полумъ-Ойка, живетъ въ рѣкѣ Пелыми, завѣдуетъ 
рыбой, птицей и звѣремъ, какія только существуютъ, какъ на 
этой рѣкѣ, такъ и сосѣднихъ съ ней; Норъ-Ойка живетъ на 
озерѣ Елбынгъ-Неръ вблизи озера Елбынгъ-Тура, вблизи Верхо
турской границы, на сѣверной Сосьвѣ въ Березовскомъ уѣздѣ, 
считается такъ же покровителемъ оленьихъ стадъ и распорядите
лемъ ихъ, отъ него зависитъ сколько кому ихъ дать. Характеръ 
мѣстности, отведенной для жительства богамъ, опредѣляетъ и ха
рактеръ боговъ, въ несчастныхъ для себя мѣстахъ вогулы насе
лили злыхъ боговъ, такъ въ заводи р. Лозьвы, при впаденіи р. Ви- 
жая, обитаетъ злой духъ Яичъ-Эквашъ-Витъ. Древняя языческая 
религія вогулъ, есть первая стадія религіознаго ихъ мышленія. 
Вогулу вся природа представляется воодушевленною. Развиваясь 
въ религіозномъ отношеніи, вогулы вошли въ періодъ тотеизма, 
слѣды котораго видны въ почитаніи изъ міра растительнаго лист- 
веницы, рябины, изъ животнаго -  медвѣдя, изъ птицъ—гагары, ле
бедя и гуся, изъ рыбъ — щуки, налима и земноводныхъ -  лягушки. 
Въ этихъ животныхъ и рыбъ по мифологіи вогулъ превраща
ются боги, такъ: Міръ-Суне-Хумъ превращается въ гуся, Аустья- 
Одыръ -  въ щуку, Аясь-Тормъ имѣетъ способность мѣнять чело
вѣческій видъ на лебединный; Тахытъ-Котль-Тормъ является на 
землѣ въ видѣ лягушки, вырѣзанной изъ налима, гагара прини
мала участіе въ сотвореніи земли. Священныя изображенія этихъ 
животныхъ, посвященному торму, можно находить въ лѣсу. 
Дальнѣйшая степень религіозной эволюціи вогуловъ является 
идолопоклонничествомъ и шаманствомъ. Мансъ сдѣлалъ шайта
новъ или идоловъ и выразилъ въ нихъ свое представленіе о 
духахъ. Вогульскій апостолъ Филофей (Тобольскій митрополитъ), 
уничтожившій множество идоловъ, не уничтожилъ идолопоклон
ства, говоритъ г. Павловскій. Въ настоящее время изображенія 
идоловъ дѣлаются изъ дерева, металла и очень рѣдко изъ кости. 
Общественные идолы вырѣзываются въ деревьяхъ, а въ домаш
нихъ боговъ превращаютъ простыя палки, обернутыя шкурками 
и платками и даже иногда купленныя у зырянъ и русскихъ



простыя дѣтскія игрушки. Вотъ къ чему свелось идолопоклон^ 
ство у современныхъ вогулъ.

Вогз'лы признаютъ, что со смертію еще не прекращается 
жизнь, она продолжается, но при другихъ зюловіяхъ въ подзем
номъ царствѣ, куда отправляется человѣческая тѣнь - исъ. Вогзт- 
личи различаютъ въ составѣ человѣческаго «я» кромѣ тѣла еще 
тѣнь — исъ и душу -  лили хеллехоласъ, подъ которою, кажется, 
разумѣется жизненная сила организма. Послѣ смерти человѣка 
лили переходитъ въ тѣло рождающагося младенца того же рода, 
а если родъ прекратился, то въ младенца другого рода и даже 
другой народности, а исъ отправляется въ подземное царство 
Кз'ля, расположенное' въ Ледовитомъ, океанѣ, за устьемъ Оби. 
Здѣсь также продолжается земная жизнь человѣка: тѣнь живетъ 
такъ, какъ человѣкъ на землѣ и занимается тѣми же дѣлами, 
избавившись лишь отъ болѣзней, голода и повинностей. Этимъ 
убѣжденіемъ объясняется, что вогуличи кладутъ въ гробъ умер
шему всѣ вещи, бывшія необходимыми при земной жизни. Преж
де всего хоронятъ въ лодкѣ, затѣмъ кладутъ ему одежду, лукъ, 
стрѣлы, топоръ, кошель и т. п. Чтобы покойному было на чемъ 
ѣздить въ загробной жизни, его родственники закалываютъ на 
могилѣ оленей, запряженныхъ въ нарты и также кладутъ въ ямуг 
вмѣстѣ съ умершимъ.

Вогулы зювоили христіанство крайне различно, г. Павлов
скій говоритъ, что представить все это разнообразіе невозмож
но и схематически дѣлитъ его на три степени.

Первую и наименьшую группу составляютъ необрусѣвшіе 
жители рѣкъ Сосьвы и Ляпины въ Тобольской и Лозьвы и Ви- 
жая въ Пермской губерніи. Они хорошо знаютъ свой вогульскій 
языкъ и крайне плохо говорятъ по-русски. Вторую группу со
ставляютъ по луобру сѣвшіе вогулы, забывающіе свой родной 
языкъ и мѣняющіе его на русскій, таковы напримѣръ жители 
деревень х\ріи и Горной Лозьвинской волости. Въ третью груп
пу войдутъ совершенно обрусѣвшіе воі'уличи, живущіе осѣдло, 
какъ рзюскіе крестьяне и совершенно позабывшіе свой родной 
языкъ.

Внѣшній видъ воі'зшъ и остяковъ вовсе не такъ некрасивъ, 
говоритъ Альквистъ. Глаза остяковъ, напримѣръ, часто напоми-
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наютъ глаза монголовъ, но зачастую имѣютъ круглую и при 
томъ открыт}?ю прорѣзь, при чемъ цвѣтъ ириса, то темнокорич
невый, то черный. Болѣзни глазъ встрѣчаются очень часто по 
неопрятности жилищъ и вообще условій связанныхъ съ обра
зомъ жизни. Скулы выдаются у  многихъ лишь въ очень незна
чительной степени, хотя въ наукѣ держится совершенно проти
воположное мнѣніе или убѣжденіе; носъ зачастую прямъ и толь
ко лишь въ нижней части широкъ. Подбородокъ острый и при 
томъ нѣсколько выдающійся, ротъ часто широкъ, при чемъ губы 
достигаютъ значительной толщины, что совершенно противорѣ- 
читъ женскимъ узкимъ гз^бамъ. Волосы въ большинствѣ случаевъ 
черные, хотя иногда встрѣчаются темнокаштановые, бѣлокурые 
экземпляры встрѣчаются преим}чцественно среди вогулъ. У обо
ихъ народовъ руки очень изящны и при томъ очень малы, что 
служитъ подтвержденіемъ гипотезы объ загорскомъ доисториче
скомъ заселеніи ими Европы. Внѣшніе углы глазной орбиты 
сильно приподняты, что приближаетъ угорскіе народы къ основ
ному типу желтой расы, самые же глаза малы, глзтбоко посаже
ны и ирисъ самыхъ темныхъ оттѣнковъ. Альквистъ говоритъ, 
что оба народа по строенію черепа напоминаютъ чистыхъ фин
новъ, хотя по внѣшности они болѣе похожи на лопарей.

Не мало интереса представляетъ у загорскихъ народовъ С37- 
ществующій способъ счета времени, самымъ короткимъ мѣри
ломъ времени является «потъ», что значитъ котелъ и соотвѣт- 
ствз’етъ томз7 времени, которое потребно на сварку ухи или 
похлебки. Недѣля просто называется числительнымъ «семь» по
добно мадьярскому языку, мѣсяцъ называется «луна», а годъ 
опять таки «зима — лѣто». Въ году мѣсяцевъ 13 и новый годъ 
начинается съ перваго весенняго новолунія. Замѣчательно, что 
у з’горскихъ народовъ, говоритъ Альквистъ, сзтществуютъ зачат
ки письменъ, которые полз^чили свое начало отъ семейныхъ и 
родовыхъ тавровъ, свидѣтельствующихъ не только о принадлеж
ности того или дрз^гого предмета извѣстному лицу, но зачастз'Ю 
фигурирующихъ въ качествѣ подписей на приговорахъ и доку
ментахъ; тавры эти иногда могутъ грзтппироваться и тогда сво
бодно читаются въ видѣ болѣе или менѣе сложной фразы. Рус
скіе принесли остякамъ шахматы, шашки и карты, а туземныя
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удовольствія состоятъ въ танцахъ, музыкѣ, пѣніи, загадываніи 
загадокъ и даже театральныхъ представленіяхъ.

Угорскіе народы обладаютъ своимъ народнымъ инструмен
томъ, который называется журавлемъ, вѣроятно потому, что верх
няя часть его вырѣзана въ формѣ птичьей головы. Мотивы пѣ- 
сенъ представляютъ значительное сходство съ финскими, но отъ 
нихъ вѣетъ большой безнадежностью и очень грустны, предметы 
воспѣваемые самые разнообразные, то воспѣвается отвергнутая 
любовь, то зло острятъ надъ русскимъ торгашемъ, то описыва
ютъ случай на охотѣ и т. п. Въ поэзіи угорскихъ народовъ 
нѣтъ ни размѣра, ни амгитераціи, но рифмы и пѣсни отличают
ся отъ обыкновенной прозы лишь тѣмъ, что пѣвецъ стараётся 
почаще з'потреблять какое нибудь слово или основу его.

Г. Альквистъ такъ отзывается о русской культзфѣ среди 
угорскихъ народностей: рзюское населеніе за столѣтіе не з^мно- 
жилось и осталось все на тѣхъ же, давно насиженныхъ предка
ми мѣстахъ, остяцко-вогз7льское населеніе вымираетъ съ каж
дымъ годомъ, тогда какъ зыряне представляютъ собой плодови
тое и крѣпкое племя, которое словно создано для звѣроловства, 
оленеводства и рыбной ловли, а такъ же и вообще для культу
ры. Они завели посѣвы зерновыхъ хлѣбовъ вплоть до 6 50 сѣв. 
широты.

Домашнія ремесла вогулъ и остяковъ существуютъ не пер
вое столѣтіе, какъ извѣстно, до основанія Демидовымъ Нижне- 
Тагильскаго завода въ 1725 году, вогулы, жившіе вблизи горы 
Высокой, разрабатывали ее, выдѣлывая желѣзо въ устроенныхъ 
ими кузницахъ. У современныхъ финнъ-з^гровъ существуютъ 
домашніе промыслы: кузнечный, скорняжный—обработка шкуръ 
лося, оленя, бѣлки; прядильное и ткацкое искусство состоитъ въ 
изготовленіи волоконъ изъ крапивы, затѣмъ изготовленіе тесе
мокъ и циновокъ. Послѣдній родъ издѣлій изготовляется изъ 
вейника (саІіан^тазЬз ііаііегіапа, по опредѣленію профессора 
А. О. Кольмана) и изъ ивоваго лыка, готовятся на рѣкѣ Оби 
циновки изъ ситника Дигэпэ ал^іоніегаііиз, а также плетутся изъ 
камыша (эсп-ріэ). Въ красильномъ искусствѣ матеріалы для окрас
ки вогз’лы берутъ изъ произведеній органической и неоргани
ческой природы, такъ готовятся краски изъ особаго рода глины,
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залежи которой находятся на рѣкѣ Маньѣ притокѣ рѣки Сыг- 
вы, коры лиственницы и одного рода наростовъ на березѣ, кро
мѣ того употребляются корневища подмаренника (galium) и 
одинъ видъ плауна (Lycopodium compbanotum). Перевязочный 
матеріалъ изготовляется изъ корней сибирскаго кедра, стволовъ, 
вѣтвей черемухи и ивовой коры. Изъ бересты плетутся разныя 
вещи для домашняго обихода. Клей готовится изъ плавательнаго 
пузыря осетра, стерляди, глазъ чебака и карася, чешуи чебака, 
икры щуки, рога и жилъ оленя. Вогульскіе и остяцкіе кузнецы 
готовятъ для мѣстнаго спроса топоры, лопаты и кайлы, лишь бы 
было желѣзо, но оно имъ мало доступно. Отливаются свинцовыя 
пули для охоты-и готовятся крючки для рыбной ловли. Въ избѣ
жаніе повтореній здѣсь не З'іюмянуто о главномъ промыслѣ во
гулъ, дающемъ средства къ жизни — охотѣ и значеніи для вогулъ 
охотничьихъ собакъ, но этотъ пробѣлъ заполнится описаніемъ 
жизни и охоты на соболя и возможности его культуры, какъ 
домашняго животнаго. Библіографія: Ученыя записки Импера
торскаго Казан, з'ниверсит. 1907 года кн. 6 и 7, стр. і —229: 
Вогулы, Павловскаго. Географ, и статист, словарь Чупина I т. 
стр. 335 —360; Пермская старина Димитріева вын. V I и VII; 
Историч. вѣстникъ 1884 г., кн. 4-я стран. 168— 183 Альквиста; 
Этнографическое обозрѣніе, кн. 14, стр. і -  64; Чердынскіе во
гулы Глушкова; Адресъ-календарь Перм. губ. 1883 г. стр- 56— 
107; Пермская лѣтопись Шишонко I томъ, стр. 2 7, 66, 95, 96, 
98 — 9 И 1 3 5 -6 , 138— 141, 1 5 6 -159 , 174, 221, 238; ТОМЪ II, 
стр. 269—271, 289—337; томъ III, стр. 206 247, 294, 295,
479) 4 8 / - 8 ,  905—6, 954—958, 1048—9, 1075 и І09°; томъ ІѴ") 
стр. 92, 396, 457—8; томъ V 1 4 0 4 -4 0 8  и томъ V 3 573—588. 
Ежегодникъ Тобольскаго губ. мз'зея 1903 г. стр. 1 —69; пере
водная статья съ финскаго «Домашнія ремесла остяковъ и во
гулъ» Серелізюа и Рукопись Третьякова къ 300-лѣтію г. Вер
хотурья, принадлежащая городской управѣ.

Вогульскій поселокъ №  і і і ,  на рѣкѣ Вогулкѣ, лѣвомъ 
притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Меркушинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 37 верстахъ. Земля селенію 
отведена Пересел. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 333 де
сятинъ удобной и 47 десятинъ неудобной. Въ селеніи водвори-
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лись 8 семей, состоящихъ изъ 44 человѣкъ обоего пола выход
цевъ изъ разныхъ уѣздовъ Пермской губерніи. Свѣд. Пересел. 
Управл. 1909 года.

Воденникова или Сѣдункова, деревня на лѣвомъ берегу 
рѣки Тагила противъ деревни Махневой, Махневской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 79 верст. По ревизіи населенія Россіи 
въ 1834 год\’, деревня Сѣдункова числится въ Кишкинской во
лости съ 55 дворами и въ нихъ 335 жителей обоего пола. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и 
населеніе, судя но присутствію въ 1908 году въ деревнѣ усо
вершенствованныхъ сельско-хозяйственныхъ орудій, силится усо
вершенствовать его, изъ справокъ видно, что въ деревнѣ имѣ
ются: одна жатвенная машина, двѣ молотилки и двѣ вѣялки. 
Дворовъ въ селеніи 51, въ нихъ жителей обоего пола 269 чело
вѣкъ, по свѣд. Перм. губ. земства. Архивъ Верхот. казначейства 
и свѣд. помощи, агронома Н. С. Бронникова.

Вознесенскій платиновый пріискъ, (см. пріиски).
Волковскій поселокъ М  145 на рѣкѣ Лялѣ, временно при

численъ къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 
48 верстахъ. Земля селенію отведена Пересел. Управленіемъ въ 
1 9 0 2  году въ количествѣ 658 десятинъ удобной и 53 десятинъ 
неудобной. Въ селеніи водворились 2 і  семья, состоящая ИЗЪ 1 2 I 

человѣка обоего пола, выходцевъ изъ разныхъ уѣздовъ Перм
ской губерніи и одна семья изъ 5 человѣкъ обоего пола—Вят
ской губерніи. Свѣд. Пересел. Управл. 1 9 0 9  г.

Вологдина, деревня на рѣкѣ Турѣ, Новотуринской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 35 верстахъ. Уже въ 1680 году въ 
Вологдиной былъ одинъ дворъ, что видно изъ переписи Поско
нина. По ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи 1734 — 6 г. 
видно, что деревня Вологдина уже существовала въ X V III сто
лѣтіи. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ ста
рательскихъ работъ на золотыхъ пріискахъ и частію отъ земле
дѣлія. Въ селеніи земское училище и одна торговая лавка. Дво
ровъ въ селеніи 41, въ нихъ жителей обоего пола 225 и разно
чинцевъ обоего пола 14 человѣкъ, по свѣд. 1904 г ° Д а  Пермска
го губернскаго земства, Церкви и приходы Екатеринбургской



епархіи стр. 192 и Пермская старина Димитріева, выпускъ V II 
стран. 208.

Волоковая, она же Подволошная, деревня на рѣкѣ Соколов- 
кѣ, притокѣ рѣки Юконки впадающей въ рѣку Т}фу, Красно
горской волости, отъ уѣзнаго города въ 52 верстахъ. Упоми
нается въ переписи Верхотзфскаго уѣзда деревня Половинная 
на Тагильскомъ волоку въ 1680 году ІІоскочинымъ. При реви
зіи населенія Россіи въ 1816 году въ деревнѣ Половинной было 
іо  дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 58 человѣкъ. Назва
ніе свое деревня получила отъ Салдинскаго волока, пустынной 
лѣсной мѣстности, расположенной между рѣками Тагиломъ и 
Прокопьевской Салдой; здѣсь древній Московскій трактъ, шед
шій изъ Верхотурья въ Тюмень и Ирбитъ, тянулся болѣе, чѣмъ 
на 45 верстномъ разстояніи, и при немъ не было ни одного 
селенія, кромѣ одного двора, построеннаго здѣсь, видимо, для 
отдыха проѣзжающихъ и ихъ лошадей, получившаго названіе дет 
ревни. Въ селеніи каменная часовня, двѣ торговыхъ лавки и 
двѣ кузницы. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, культивируются: рожь, овесъ, ячмень, пшеница, 
сельское хозяйство въ селеніи видимо прогрессируетъ, судя по 
наличности въ деревнѣ молотилки и двухъ вѣялокъ. Скотовод- 
СТВЗ’ вредитъ медвѣдь, который ежегодно давитъ скотъ. Подсоб
ными промыслами является: извозъ до города Ирбита, охота на 
бѣлку и рябчиковъ, заготовка мочала для собственнаго потреб
ленія и изготовленіе рогожъ и попонокъ. Въ селеніи земская 
почтовая станція. Въ 8 верстахъ отъ селенія находится камеи- 
ноломня, гдѣ по споиутности добывается и плитнякъ. Дворовъ 
въ селеніи 28, въ нихъ жителей обоего пола 147 человѣкъ, по 
свѣд. 1904 г. Перм. губ. земства. Пермская старина Димитріева 
вып. V II стр. 200; Географ, и статист, словарь Чупина томъ I 
стр. 365 и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Волонторская сопка, находится въ юго-западной части Бо
гословскаго окрз'га, но внѣ границъ его, расположена на лѣвомъ 
берегу Каквы, къ сѣверо-востоку отъ горы Лягушки и къ юго- 
западу отъ Кедровой сопки. У подошвы ея расположено озеро 
Волонторское, имѣющее истоки въ рѣку Какву. Абсолютная вы
сота горы 145 саженъ. Богословскій горный округъ Федорова

— збо —
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и Никитина часть I стр. г и Географ, и статист, словарь Ну
лина томъ I стр. 364.

Волонторскоѳ озеро въ дачѣ Богословскаго округа, имѣетъ 
около версты въ длину и такой же поперечншсъ, принимаетъ 
съ сѣвера рѣку Болимъ, съ запада рѣку Ершовку, а съ юга 
рѣку Гремиху, а съ востока даетъ истокъ, наз. Волонторскимъ 
въ рѣку Какву. Къ югу отъ него высится гора Ендольская, на 
которой беретъ начало рѣка Гремиха. Богослов, горн, округъ 
Федорова и Никитина и Географ, и статист, словарь Чупина, 
I томъ, 364 стр.

Волчанка старая и новая на рѣкѣ Волчанкѣ, притокѣ рѣки 
Сосьвы, Турьинской волости. Въ старой Волчанкѣ, поселеніе 
возникло около бо лѣтъ том}' назадъ, первый поселенецъ былъ 
Прянишниковъ, поселился исключительно для охоты и перекуп
ки отъ ясашныхъ вогулъ соболей и другой пушнины. Теперь 
въ селеніи находится 14 дворовъ, православная часовня и зем
ская станція. Новой Волчанкой называется золотой пріискъ, воз
никшій іо —15 лѣтъ тому назадъ, отъ старой Волчанки въ 3-хъ 
верстахъ. Дворовъ въ новой Волчанкѣ іо. Личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

Вольхушъ рѣка, притокъ рѣки Кушвы, впадающей въ рѣку 
Лобву, въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода. Здѣсь на р. Воль-, 
хушѣ Пастуховымъ былъ въ 1875 году построенъ чугунопла
вильный заводъ, получившій свое названіе отъ находящагося 
вблизи Сухогорскаго желѣзнаго рудника у горы Сухой, дѣйст
вовавшій до 1882 года. Вершины истоковъ рѣки Вольхуша начи
наются на Токайскомъ камнѣ, составляющемъ связующее звено 
въ цугѣ горъ Семичеловѣчнаго съ Сухимъ камнемъ. Опытъ геог
ностическаго описанія округа Богословскихъ заводовъ Карпин
скаго 2-го. Горн. журн. 1835 года книга X, Географическій и 
статистическій словарь Чупина томъ I, стран. 367 и газета 
«Уралъ» 1899 г. №  813.

Воронковская гора въ Богословскомъ округѣ составляетъ 
протяженіе горнаго кряжа къ югу отъ Денежкинскихъ камыш- 
ковъ, на югѣ этотъ горный кряжъ заканчивается горой Косой 
Гарью. Геологич. изслѣдов. Богословскаго округа Федорова.

Словарь Верхотурсваго уѣзда. 24



Воронская или Вороны, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркз'- 
шинской волости, отъ уѣзднаго города въ 77 верстахъ. Селеніе 
возникло повидимому не такъ давно, по списку населенныхъ 
мѣстъ Перм. губ. земства въ 1898 году оно названо выселкомъ 
съ 24 дворами. Средства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія. Дворовъ въ селеніи 25, въ нихъ жителей обоего по
ла и 8 человѣкъ, по свѣдѣніямъ 1904 года Пермскаго гз^берн- 
скаго земства.

Воронья гора находится въ Нижне-Тагильскомъ округѣ, 
къ сѣверо-восток}' отъ Антоновскаго завода, расположена на 
южной окраинѣ Горбуновскаго болота, гдѣ производятся выра
ботки торфа для дѣйствія заводовъ. Свѣд. лѣсничества Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ.

Воскресенское или Ш иловка, село на рѣкѣ Шиловкѣ пра
вомъ притокѣ рѣки Шайтанки, впадающей въ рѣку Тагилъ, 
Николае-Павловской волости, отъ уѣзднаго города въ 173 вер
стахъ. Село расположено на предъуральской грядѣ, тянущейся 
отъ Ежовой горы Ккатеринбзфгскаго уѣзда къ сѣверу и окан
чивающейся у деревни Ясьвы Богородскими и Осиновыми горами, 
на абсолютной высотѣ 292 метровъ или 136,7 сажени. Село воз
никло случайно, Николай Николаевичъ Демидовъ, сослуживецъ 
•Потемкина-Таврическаго, выигралъ у графа Разумовскаго людей 
изъ имѣнія послѣдняго въ Черниговской губерніи въ і 824 і'одзг. 
Выигранные крѣпостные были пригнаны пѣшкомъ на Уралъ; 
въ первобытномъ лѣсз’ на рѣкѣ Шиловкѣ была расчищена пло
щадь и наняты рабочіе для постройки казармъ. Во вновь постро
енныя казармы и были водворены пригнанные черниговцы въ 
числѣ 90 семей. Такимъ же порядкомъ изъ той же Малороссіи 
еще водворены нѣсколько семей въ 1826 году. Тутъ же посели
лись и плотники вятичи, строившіе дома въ Шиловкѣ и извѣст
ные подъ именемъ марышцевъ. Малороссы эти и по сіе время 
сохранили многое, занесенное изъ своихъ родныхъ степей на 
Зграль, такъ и по настоящее время ведется коляда, называемая 
здѣсь щедрованіемъ. Молодежь, парни и дѣвушки, ходятъ въ утро 
новаго года и поютъ пѣсни, навеличивая чествуемаго домохо
зяина. Записанная нами щедровальная пѣсня характерна, иотомз7 
что она совсѣмъ не соотвѣтствз^етъ цѣли праздника, а намекаетъ



на морской походъ и мытье ризъ или одежды, видимо окровав
ленной и требующей мытья, а но очисткѣ одежды и просушкѣ 
говорится, что нужно служить молебенъ счастливо оконченнаго 
похода. Поющіе щедровалыцики вѣроятно и не подозрѣваютъ, 
что ими воспѣвается, можетъ быть, одинъ изъ морскихъ похо
довъ запорожской сѣчи и они потомки тѣхъ, кто мылъ свои 
окровавленныя ризы въ морѣ. Первая деревянная, обращенная 
изъ часовни, церковь существовала съ 1839 года по 1884 г. 
Затѣмъ прихожане во главѣ съ церковнымъ старостой Андр. 
Ник. Крутикомъ, служившимъ на этой обязанности 36 лѣтъ, со
орудили новый каменный храмъ съ каменной оградой. Земское 
училище здѣсь открыто въ 1879 Г°ДУ- Торговыхъ лавокъ 9 й 
казенная винная. Средства къ существованію населеніемъ извле
каются отъ пріисковыхъ и рудничныхъ работъ, (въ окрестно
стяхъ много хромовыхъ рудниковъ), перевозки рудъ и дровъ въ 
Н. ̂ Тагилъ. Земледѣліе является подсобнымъ, нарѣзка земельныхъ 
надѣловъ не окончена да и принимать земельные надѣлы въ 
окрестностяхъ приходится очень каменистые. Производительный 
почвенный слой очень тонокъ, почему утолщеніе его произво
дится искусственно, наваживается болотный торфъ; на этихъ 
искусственныхъ поляхъ культивируются: овесъ, озимовая рожь, 
ярица, пшеница и ячмень. Огородничество находится въ удовле
творительномъ состояніи, избытокъ овощей продается въ Н.-Таги
лѣ. Изъ овощей очень плохо родится капуста, на неурожайность 
которой несомнѣнно вліяетъ высота селенія надъ зфовнемъ моря. 
Лошади имѣются 3̂ 5/з числа жителей села, а коровы у всѣхъ 
домохозяевъ. Птицеводство состоитъ въ разведеніи кзгръ, гусей, 
а утокъ мало. Пчелинная пасѣка въ селѣ одна. Кустарные про
мыслы: кузницъ 2, сапожныхъ заведеній 4, шорныхъ і, столяр
ныхъ з, иконописная мастерская одна, маляровъ і и ̂  одно кир- 
иичедѣлательное заведеніе. Въ надѣлахъ у села имѣется золото. 
Этнографическій матеріалъ въ селѣ помогалъ собирать мѣстный 
крестьянинъ Петръ Алексѣевъ Цапля, печникъ, маляръ и онъ 
же иконописецъ, иногда очень талантливо передающій содержи
мое въ иконописи, хотя никакой теоретической подготовки, кро
мѣ земской школы, не ІЮЛЗ^ЧИЛЪ. Дворовъ въ селеніи 318, въ
нихъ жителей обоего пола 1614 человѣкъ и 27 человѣкъ разно-
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Чинцевъ, по свѣд 1904 года Перм. губ. земства, Географии, и 
статист, словарь Чугіина, томъ I стр. 3685" Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 2 4 2 — 4 и личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

Воскресенскій пдатин. и зол. пр., (см. пріиски).
Воскресенскій поселокъ №  4 на рѣкѣ Крутой Латѣ, при

токѣ Ляли, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 65 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ ВЪ 1902 ГОДУ ВЪ КОЛИЧеСТвѢ 1 021  
десятины удобной и 14 3  десятинъ неудобной. Въ селеніи вод
ворились 8 семей выходцевъ Вятской губерніи. Свѣд. Пересел. 
Управл. 1909 года.

Воскресенская деревня при впаденіи р. Шарпа въ Сосьву, 
Турьинской волости, отъ уѣзднаго города въ 192 верстахъ. По
селокъ здѣсь образовался отъ разрабатывавшагося мѣднаго руд
ника, открытаго Походяшинымъ въ 1764 г. Возникшее поселеніе 
при рудникѣ превратилось въ постоянный поселокъ, хотя разра
ботки рудъ уже нѣтъ лѣтъ 70 — 8о. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ пріисковыхъ работъ, земледѣліе хотя 
и существуетъ, но является подсобнымъ, да и отсутствіе земель
ныхъ надѣловъ не представляетъ привлекательности вкладывать 
трудъ и капиталъ въ землю, которая будетъ со временемъ ото
брана. Рыбная ловля въ Сосьвѣ также является не безвыгодной, 
какъ и охота на звѣря. Дворовъ въ селеніи 18, въ нихъ жите
лей обоего пола іоб человѣкъ, по свѣд. 1909 года Пермскаго 
губернскаго земства. Богословскій горный округъ Ѳедорова и 
Никитина часть V стран. 22 и сообщенія секретаря городской 
управы М. И. Опокина.

Всеволодоблагодатское или Заозѳрское, село на ключахъ, 
Всеволодоблагодатской волости, отъ уѣзднаго города въ 2 1 3  вер
стахъ. Село находится подъ 6о°гъ' сѣв. шир., 59°5вг воет, долг., 
на 665 фут. или 95 саж. высоты надъ уровнемъ моря. Съ по
купкой Заозерской дачи отъ бароновъ Строгановыхъ, Всеволож
скими въ 1 7 7 3  году, здѣсь новыми владѣльцами стали произво
диться поискй на золото и мѣдныя руды. Въ 1824 году сюда 
переселены дворовые и крестьяне изъ заводовъ Пожевского и 
Майкорскаго, а также и Сивинскаго имѣнія Оханскаго уѣзда.
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Въ селѣ имѣются руины мѣдно-плавильнаго завода, сооружен
наго Всеволожскими, фабрики эти видимо бездѣйствуютъ уже 
многіе десятки лѣтъ, вслѣдствіе бѣдности мѣдныхъ рудъ. Село 
расположено въ широкой горной долинѣ и не имѣетъ питьевой 
воды, кромѣ колодцевъ. Въ селеніи первая церковь сооружена 
въ 1836 году, но сгорѣла въ 1852 году, въ слѣдующемъ 1853 г. 
сооружена новая. Въ церкви села хранится золотой медальонъ 
съ образомъ св. князя Всеволода и частицею мощей его отъ 
добывшихъ владѣльцевъ дачи Всеволожскихъ*). Въ селѣ имѣется 
церковная школа, волостное правленіе, контора по управленію 
Южно-Заозерской дачи, три торговыхъ лавки и казенная вин
ная. Средства къ существованію: заработки на пріискахъ въ 
окрестностяхъ, охота на пушного звѣря и птицу, въ уро
жайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ такъ же даетъ нѣко
торый заработокъ. Земледѣлія, кромѣ сѣнокошенія, не суще
ствуетъ по отсутствію у населенія земельныхъ надѣловъ. 
Здѣсь культивируются огородныя овощи, которыя вызрѣваютъ 
удовлетворительно. Изъ села на юго-западъ виднѣется массивъ 
Денежкина камня, въ ясную погоду онъ виденъ весь, но въ это 
время проходящія тучки затѣняютъ вершину. Видъ горы изъ 
Всеволодоблагодатска имѣетъ форму правильнаго конуса. Для 
туристовъ доступъ на камень изъ Всеволодоблагодатска самый 
близкій и удобный и всегда имѣются проводники. Отъ села до 
подошвы Денежкина камня въ лѣтнее время можно попадать на 
телѣгѣ или, какъ говорятъ здѣсь, на роспускахъ, считается до 
20—25 верстъ. Подъемъ на самую гору возможенъ только пѣ
шимъ. Дворовъ въ селеніи 8о, въ нихъ жителей обоего пола 
450 человѣкъ. География, и статистич. словарь Чупина томъ I 
стр. 369; Путеводитель по Уралу Весновскаго стр. 411; Перм
ская лѣтопись Шишонко томъ II стр. 454; Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи стран. 302 и личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

*) Всеволожскіе генеологію свою ведутъ отъ Рюрика, фамилія Всеволожскихъ 
произошла отъ Смоленскаго князя Всеволода Глѣбовича, царская невѣста Всеволож
ская, бывшая въ ссылкѣ въ г. Верхотурьѣ, также является представительницей этой 
фамиліи.
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Выйскій заводъ, составляетъ часть селенія Н.-Тагила, онъ 
расположенъ на рѣкѣ Выѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки Тагила, впа
дающей ниже заводскаго селенія. Заводъ основанъ въ 1721 —2 г.г. 
Никитой Демидовымъ для плавки мѣдныхъ рудъ, но содержаніе 
рудъ въ мѣсторожденіяхъ открытыхъ въ началѣ, было неблаго
надежное, что удостовѣряетъ начальникъ горныхъ заводовъ Де- 
Генинъ. Въ 1729 году Выйскій заводъ сгорѣлъ и былъ опять 
возобновленъ, но вскорѣ по невыгодности мѣдно-плавильнаго 
производства обращенъ въ желѣзодѣлательный, хотя и за этотъ 
его періодъ на немъ очищалась черная мѣдь, доставлявшаяся въ 
1740-хъ годахъ съ Колыванскихъ сибирскихъ заводовъ, принад
лежавшихъ такъ же Демидову, затѣмъ отобранныхъ въ Казну. 
Въ 1761 г. мѣдно-плавильное производство опять возобновилось) 
хотя въ небольшихъ размѣрахъ, такъ съ 1768 года по 1797 г- 
было, получено чистой мѣди 1045 пудовъ. Съ 1797 года нача
лась постоянная правильная плавка мѣди, но ее вырабатывалось 
ежегодно отъ 47 пудовъ до 424 пудовъ, одновременно съ этимъ 
на заводѣ вырабатывалось желѣзо въ количествѣ 23—44 V2 тыс. 
пудовъ; такъ продолжалось до 1814 года. Въ этомъ году у под
ножія горы Высокой или Магницкой, было открыто мѣсторож
деніе называемое нынѣ Мѣдно-Рудянскимъ рудникомъ и уже 
въ 1814 г. мѣди было выплавлено 2397 пудовъ, а въ 1815 г.— 
12890 пудовъ, черезъ іо лѣтъ мѣди выплавлено: въ 1825 г.—■ 
43787 пуд., въ 1835 г о д у - 60125 пуд., въ 1845 г .-8 2 1 3 7  пуд. 
и т. д., высшая выплавка мѣди была въ 1852 году -  198340 пуд., 
но затѣмъ напряженіе выплавки мѣди спускалось постепенно, 
такъ что уже въ 1895 году мѣди вырабатывалось 59212 иуд. 
Со времени открытія Мѣдно-Рудянскаго рудника въ 1814 г. по 
1897 годъ была выработана колоссальная цифра мѣдной руды 
193 милліона пудовъ. По свѣдѣніямъ за 1900 годъ Выйскій за
водъ имѣлъ двигателей: вододѣйствующихъ колесъ і, тюрбинъ 3 
и паровыхъ машинъ 3, оборудованій для производства мѣди: 
печей шахтныхъ 32 и одинъ шплейзофенъ. Людей на работахъ 
задолжалось на заводскихъ 755 человѣкъ и подзаводскихъ— вспо
могательныхъ 140 человѣкъ. Проплавлено рудъ 5669 тыс. пуд. 
и выплавлено штыковой мѣди 132029 пудовъ. Производитель
ность завода въ 1904 году выражалась выплавкой 135 тыс. пзщ.,



но въ 1905 году понизилась на 87126 пудовъ и подниматься 
выше не можетъ, какъ теперь уже установлено, что Мѣдно-Ру- 
дянскій рудникъ близится къ выработкѣ, хотя это въ то же 
время не служитъ з’казателемъ упадка или закрытія завода, такъ 
какъ мѣдныхъ мѣсторожденій руды въ округѣ много. Рядомъ съ 
этимъ описаніемъ производительности завода остается указать 
на замѣчательные въ историческомъ отношеніи церкви Выйска- 
го завода, составляющаго въ административномъ отношеніи осо
бую волость, въ составъ которой входятъ участки населенія, 
называемые здѣсь частями, а именно 2 и 5. Собственно въ се
леніи Выйскаго завода находится одна православная Выйско- 
Никольская церковь и одна единовѣрческая Казанско-Богород
ская. Первая православная Выйско-Николаевская сооружена Пав
ломъ и Анатоліемъ Демидовыми, закладка ея произошла въ 
1835 год}г и первый предѣлъ освященъ въ 1845 году, а осталь
ные въ 1846 году. Постройка этой церкви вызвана тѣми со
ображеніями, что Демидовы велѣли при ней застроить свой фа
мильный склепъ и первымъ изъ фамиліи ихъ былъ погребенъ, 
въ нижнемъ этажѣ храма, Николай Никитичъ, скончавшійся въ 
1828 году во Флоренціи, теперь въ этой усыпальницѣ покоится 
нѣсколько представителей изъ фамиліи Демидовыхъ. Церковь 
отличается замѣчательной прочностью стѣнъ и крыша ,на ней 
изъ кованой красной мѣди. Изъ достопримѣчательностей храма 
обращаютъ на себя вниманіе: икона Корсунской Божіей Матери, 
писанная св. Димитріемъ Ростовскимъ и посланная въ 1702 г. 
Никитѣ Демидову при стихотвореніи составленномъ, когда св. 
Димитрій состоялъ митрополитомъ Тобольскимъ. Много иконъ 
въ богатыхъ серебрянныхъ ризахъ и украшенныхъ камнями, 
интересна дарохранительница высѣченная изъ цѣльнаго куска 
малахита до 7 пудовъ вѣсомъ. Въ ризницѣ имѣются священни
ческія и дьяконскія облаченія изъ парчи чистаго золота.

Единовѣрческій приходъ въ Выйскомъ заводѣ и храмъ обра
зовались вслѣдствіе обращенія части старообрядцевъ въ едино
вѣріе. Въ 1837 году, когда гоненіе на расколъ достигло куль- 
минаціонйой точки во всей Россіи, въ Н.-Тагилѣ дѣлали попыт
ки совершать черезъ православныхъ священниковъ службы въ 
старообрядческихъ часовняхъ. Такихъ часовенъ въ Выйскомъ



заводѣ было двѣ: одна Устиновекая или Уткинская, построенная 
въ 1782 году. Въ 1837 году священникъ Пырьевъ хотѣлъ со
вершить здѣсь службу по православному обряд}', Выйскіе старо
обрядцы его къ часовнѣ не допустили и она была запечатана. 
Вторая часовня наз. Вогульской, такъ какъ находилась на мѣстѣ 
бывшей деревни Вогульской въ 1838 году, слившейся съ Вый- 
скимъ заводомъ, здѣсь тотъ же священникъ Пырьевъ въ 1838 г. 
пытался совершить служеніе по православному обряду, до чего 
Выйскіе старообрядцы опять не допустили Пырьева и эта ча
совня также запечатана полиціей. Послѣ запечатанія часовенъ 
старообрядцы, видя свое безсиліе, въ 1839 Г°ДУ заявили свое 
согласіе перейти въ единовѣріе и вновь обращеннымъ едино
вѣрцамъ была отдана Уткинская часовня со всѣми книгами, ико
нами и, кажется, капиталами, въ 1857 году она окончательно 
освящена въ церковь, но въ 1871 году, храмъ былъ перенесенъ 
на новое мѣсто, гдѣ онъ существуетъ и но сіе время. Выйскій 
заводъ, составляя часть одного цѣлаго по бытовой и другимъ 
сторонамъ жизни, не можетъ быть выдѣленъ въ особый насе
ленный пунктъ, а потому о немъ придется говорить при описа
ніи Нижняго-Тагила. Нижне-Тагильскіе и Луньевскіе заводы 
наслѣдниковъ Демидова въ ;8д8 году стр. 54 и 55; География, 
и статист, словарь Чупина томъ I стр. 173 -  5; Адресъ-кален
дарь Пермской губерніи на 1889 и 1907 г.г. стр. 72; Горноза
водская промышленность Россіи стран. 212— 213 и Церкви и 
приходы Екатеринбургской епархіи стр. 261, 596 и 597.

Высокая гора, также находится въ Нижне-Тагильскомъ 
округѣ, къ сѣверу отъ деревни Ясьвы, начинается въ верши
нахъ трехъ рѣкъ Каменокъ и Выйскаго болота, дающаго начало 
рѣкѣ Выѣ, правому притоку р. Прокопьевской Салды. Свѣдѣнія 
лѣсничества Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Высокая гора, или М агницкая, она же Высокогорскій руд
никъ, находится у самаго селенія Нижняго-Тагила, имѣетъ абсо
лютной высоты 323 метра или 15 г,з сажени. Гора состоитъ изъ 
діорита, прорѣзывающаго известнякъ верхне-силлурійской форма
ціи. Гора замѣчательна не своей высотой, но качествами руды; 
она представляетъ единственное въ свѣтѣ мѣсторожденіе бога
той руды магнитнаго желѣзняка. Гора была извѣстна абориге-
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намъ края—вогуламъ, которые вырабатывали здѣсь желѣзо, на 
что указываютъ сохранившіеся понынѣ въ народной памяти 
названія вогульскихъ кузницъ. Гора дѣлается извѣстной съ 
1696 года, но о богатствахъ руды было заявлено жившимъ у 
той же горы въ деревнѣ, новокрещеннымъ вогуломъ Яковомъ 
Савинымъ, Верхотурскому воеводѣ Алексѣю Калитину въ 1702 г- 
но Калитинъ, видимо, не обратилъ должнаго вниманія на заявку 
Савина, тогда послѣдній заявилъ о ней Демидову въ 1714 Г°ДУ> 
а этотъ послѣдній началъ разработку Высокой горы въ 1720 г. 
и при этомъ началъ преслѣдовать рудоискателя Савина, такъ въ 
отсутствіе его приказчикъ Демидова въ 1721 году выгналъ же
ну и дѣтей изъ дома Савина, тотъ же Демидовъ на землѣ, при
надлежавшей къ вогульскимъ охотничьимъ отводамъ, не допу
скалъ вогула Савина къ охотѣ за бобрами на собственной зем
лѣ, при чемъ убиты даже охотничьи собаки. Такъ жалуется во
гулъ Савинъ на обиды, нанесенныя Демидовымъ, начальнику 
горнаго дѣла Василію Никитичу Татищеву и его помощнику 
Ив. Ив. Бліеру отъ 30 іюня 1721 года. Была ли зщовлетворена 
жалоба Савина не извѣстно. Съ постройкой Демидовымъ завода 
въ 1725 году у самой подошвы горы Высокой, начались ея пра
вильныя разработки, и ежегодно нынѣ добывается до 7У> мил
ліоновъ нл’довъ шестью совладѣльцами этого богатѣйшаго мѣсто
рожденія магнитнаго желѣзняка. Содержаніе желѣза въ рудѣ 
опредѣляется различно, такъ Германъ опредѣляетъ его отъ 50 
до 8о%, Кремѣевъ—до 66%, Антиповъ—до 70%. Запасы руды 
на поверхности горы исчислены въ боо милліоновъ пудовъ, а 
какое количество лежитъ въ глубинѣ, остается не опредѣлен
нымъ. Работы производятся вскрышнымъ способомъ, при чемъ 
твердыя породы взрываются динамитомъ. Съ вершины Высокой 
горы открывается великолѣпная панорама на Нижне-Тагильскій 
и Выйскій заводы съ ихъ прзщами. Пермская лѣтопись Шишон- 
ко томъ V 3 стр. 75, іоб и 107; Нижне-Тагильскіе и Луньевскіе 
заводы наел. Демидова въ 1896 году, стр. 5 5 -5 8 ; Географиче
скій и статистическій словарь Чупина томъ I стр. 375, 382; 
Путеводитель по Уралу Весновскаго стр. 210—212 и личныя 
наблюденія автора въ 1908 году.
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Высотинская сопка въ дачѣ Богословскаго округа, имѣетъ 
абсолютной высоты 280 саженъ. Это одна изъ высшихъ точекъ 
цуга горъ, расположенныхъ между лѣвыми притоками рѣки 
Колонги, впадающей въ Вагранъ и правыми притоками рѣкъ: 
Сосьвы; Тона и Кольи. Богосл. горн, округъ Федорова п Ни
китина I часть і і  стр.

Выя или Новоселы, поселокъ на рѣкѣ Выѣ, правомъ при
токѣ рѣки Прокопьевской Салды, вблизи деревни Прянишнико
вой на рѣкѣ Тагилѣ, Кушвинской волости, отъ волостного прав
ленія въ 58 верстахъ, отъ уѣзднаго города въ 141 верстѣ. 
Поселокъ возникъ послѣ 1904 года, такъ какъ за этотъ годъ 
его еще не было, что видно изъ списка населенныхъ мѣстъ 
Пермской губерніи изданія 1904 года. Дворовъ въ селеніи 13, 
въ нихъ жителей обоего пола 6і человѣкъ, но свѣд. 1909 года 
Пермской губ. Управы.

Гаева деревня на р. Нейвѣ, Краснопольской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 195 верстахъ. Деревня Гаева на Невьѣ уже 
значится по переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 г. съ 7 дво
рами. Въ настоящее время какъ Гаева, такъ и сосѣднія деревни 
носятъ одно общее названіе—Рѣши, составившейся изъ д.д. Пудо
вой, Лобановой, или Рѣши, Барабы, Камаевой и Гаевой, въ об
щемъ слившіеся селеніе расположилось на протяженіи 4—5 вер. 
Смотр, слово Рѣши.

Гаево село на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 90 верстахъ. Одно изъ древнѣйшихъ посе
леній уѣзда: уже по переписи Верхотурскаго уѣзда Тюхинымъ 
въ 1624 году показаны дворы переселенцевъ пермяковъ ино
родцевъ, Пермитина и Цыбина, а по переписи Посконина въ 
1680 году въ Гаевой показано і і  дворовъ. Окрестности с. Га
ева, благодаря скалистости береговъ рѣки Тагила, очень кра
сивы, на скалахъ имѣются идеографическіе знаки, такъ на скалѣ 
въ 2 верстахъ по правую сторону рѣки Тагила имѣются ри
сунки на высотѣ 6 фут. отъ подошвы горы. На лѣвой сторонѣ 
р. Тагила вблизи Гаева такъ же имѣется писанецъ, изображеніе 
красной краской находится на высотѣ іо саж. отъ подошвы 
скалы. Шишонко укасываетъ на Утесъ, называя Зміевскимъ, выше
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села, гдѣ такъ же имѣются идеографическіе знаки. —Въ двухъ 
верстахъ на правомъ берегу р. Тагила указывается пещера, рас
положенная на высотѣ 8 саженъ отъ основанія скалы съ боль
шимъ входомъ, но глз^бина корридора неизвѣстна. Въ селѣ пра
вославная церковь и школа грамоты, ярморки въ селѣ: 23 ап
рѣля, 23 іюня, 25 сентября и 6 ноября. Главныя средства къ 
существованію }’ гаевцевъ—земледѣліе и частію куренныя ра
боты, т. е. выжегъ угля и рз^бка дровъ въ Алапаевскомъ и Н .
Тагильскомъ окрзтгахъ и пріисковыя работы, промывка песковъ 
изъ р. Тагила съ илотовъ. Въ урожайные годы нѣкоторые до
мохозяева извлекаютъ доходъ отъ сбора кедровыхъ орѣховъ. Въ 
селеніи 46 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 246 челов., 
по свѣдѣн. 1904 г. Перм. гз’берн. зем. ІІерм. Стар., Димитр, томъ 
V II стр. 168, 169 и 203. Хозяйст. опис. Пермск. гз?6. Попова, 
томъ I стр. 32 и 31. Церкви и ирих. Вкатеринбургской епархіи 
стр. 2і2 и 213 и рукопись Шишонко (хранится въ музеѣ Урал, 
общ. люб. естествознанія).

Гаевскій поселокъ Л® о9 при впаденіи р. Гайвы въ рѣкз' 
Актай, притокъ Туры, Новоселовской волости, отъ звѣзднаго 
города въ 28 верстахъ. Земля селенію отведена Переселенчес
кимъ управленіемъ въ 1902 го,ду въ количествѣ 1844 десятинъ 
удобной и 521 десятины незщобной. Въ селеніи водворились 
33 семьи, состоящіе изъ іб і человѣка обоего пола, выходцевъ 
Вят. губ. И ОДНОЙ семьи ИЗЪ 5  человѣкъ. Пермск. Г З'б. Свѣд. 
Пересел, уиравл. і 9 ° 9  г-

Галашка большая или Третье-Галашинская на р. Сзчіемѣ, 
Висимо-Шайтанской волости, смотр. Большіе Галашки.

Галашка малая, деревня на берегу Висимо-Уткинскаго 
прзуда, Висимо-Уткинской волости отъ уѣзднаго города въ 191 
верстѣ. Селеніе запоминается въ дз^ховномъ завѣщаніи Акинфія 
Демидова въ 1743  году, въ Нижне-Тагильской части имѣнія, 
жители ея завѣщаются, какъ крѣпостные, сыновьямъ Демидова. 
Въ настоящее время деревня почти слилась съ заводскимъ селе
ніемъ. Населеніе этой заводской слободы придерживается старо
обрядчества. Дворовъ въ селеніи 58, въ нихъ жителей обоего 
пола 312, но свѣд. 1904 г. Перм. губ. земства. Жизнеописаніе 
Акин. Никит. Демидова Григ, Спасскаго издан. 1877 г. стр. 104.
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Гальянскіе озера въ дачѣ Богословскаго округа, къ ю. з. 
отъ. с. Петропавловскаго, въ одной верстѣ, отъ берега, по лѣвую 
сторону рѣки Ваграна, озера соединены между собой исто
комъ, но внѣшняго истока никуда не имѣютъ. Геологии, изслѣ- 
дов. Сѣверн. Урала Федорова и Географии, и статист, словарь 
Чу пина т. I стр. 388.

Гаревая, деревня на р. Вязовкѣ, лѣвомъ притокѣ Му гая, 
Топорковской волости, отъ с. Му гайскаго въ 4 верстахъ и отъ 
уѣзднаго города въ 83 верстахъ. Дворовъ въ селеніи 15, въ 
нихъ жителей обоего пола г х 3 человѣкъ, по свѣд. Перм. губерн. 
земства 1904 года Словарь дани Алапаевскаго завода Копалова 
стр. 2 і .

Гаревая рѣка, маленькій лѣвый притокъ р. Каквы ниже 
Полузовскаго мыса, въ Богословскомъ округѣ. Въ вершинахъ 
ея находится Воронцовскій рудникъ. По поводу этой рѣчки 
г. Федоровъ говоритъ: «наибольшій интересъ, въ практиче
скомъ отношеніи, возбуждаютъ замѣчательныя излучины рѣки 
Каквы вокругъ Полузовскаго мыса. Здѣсь является возможность 
провесть въ самомъ узкомъ мѣстѣ этого полуострова туннель и 
запрудить Какву плотиною, пропустивъ черезъ туннель громад
ное количество воды, воспользовавшись ея высотой, создать за
мѣчательный источникъ силы. Эту самую силу можно направить 
на то, чтобы часть той же воды поднять на сосѣдніе увалы 
вдоль р. Гаревой и промыть чисто по американскому способу 
золотоносные пески. Кромѣ того въ наносахъ Гаревой скопи
лось большое количество валуновъ магнитнаго и краснаго желѣз
няковъ, которые могутъ быть добыты попутно». Богослов, горн, 
округъ Ѳодоровъ и Никитинъ часть IV" стр. 126 — 7.

Гаревскій поселокъ М  40 на рѣкѣ Гаревой, притокѣ р. 
Молвы, впадающей въ Сосьву, временно причисленъ къ Мерку- 
шинской волости, отъ уѣзднаго города въ 8о верстахъ. Земля 
селенію отведена Пересел. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 
853 десятинъ удобной и 2 десятинъ неудобной. Въ селеніи 
водворились 15 семей, состоящихъ изъ 8і человѣка обоего пола, 
выходцевъ изъ Могилевской губерніи и 5 семей изъ 23 чело
вѣкъ обоего п о л а - Витебской губерніи Свѣд. Переселенческаго 
Управл. 1909 года.
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Гарниковскій ложекъ, поселокъ М  52, на рѣкѣ Гарни- 
ковской, притокѣ р. Ляли, временно причисленъ къ Кабульской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 56 верстахъ. Земля селенію 
отведена Пересел. Управ, въ 1902 году въ количествѣ 520 де
сятинъ удобной и 83 десятинъ неудобной Въ селеніи водвори
лась одна семья изъ 7 человѣкъ, выходцевъ изъ Соликамскаго 
уѣзда Перм. губ. Свѣд. Пересел. Управл. 1909 г.

Гарничный поселокъ №  46 на ключахъ вблизи границы 
Тобольской губерніи, временно причисленъ къ Усть-Лялинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ н о  верстахъ. Земля селенію 
отведена Переселенч. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 674 
десятинъ удобной и 104 неудобной. Поселенцы на этотъ уча
стокъ ожидаются, водворившихся нѣтъ ни одной семьи. Свѣдѣн. 
Пересел. Управ. 1909 года.

Герасимовъ выселокъ на р. Лаѣ, Кушвинской волости, 
отъ станціи Пермской желѣзной дороги въ 6 верстахъ, отъ 
волостного правленія въ 28 верстахъ и отъ звѣзднаго города въ 
13 1 верстѣ. Поселокъ этотъ возникъ послѣ 1896 г., такъ какъ 
въ спискѣ населенныхъ мѣстъ въ упомянутомъ году его не зна
чится. Населеніе поселка старообрядцы. Дворовъ въ селеніи—2, 
въ нихъ жителей обоего пола и  человѣкъ но свѣд. 1909 года 
Верхотурской земской зчіравы.

Георгіевскій пр. смотри пріиски.
Гигина большая и малая теперь составляютъ одно селеніе, 

расположенное по лѣвз^ю сторонз^ теченія р. Тагила, Топорковской 
волости, отъ з’ѣзднаго города въ 71 верстѣ. По ревизіи населе
нія въ Россіи въ 1816 году въ Гигиной значился одинъ дворъ 
съ 7 жителями обоего пола. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
Тагильской слободы. Средства къ сз’іцествованію населеніе из
влекаетъ отъ земледѣлія, частію подзаводскихъ работъ въ Бого
словскомъ и Надеждинскомъ заводахъ, изготовленія деревянной 
посз’ды, а въ годы з'рожаевъ сбора кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ 
въ селеніи—22, въ нихъ жителей обоего пола 71 человѣкъ по 
свѣд. 1909 г. Пермской гз'берн. земск. управы. Церкви и при
ходы Ккадеринбургской епархіи стр. 220 и архивъ Верхотур
скаго казначейства.
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Глазунова—Мотыри, деревня на рѣкѣ Калмѣ притокѣ Піи, 
впадающей въ Прокопьевскую Салдук О ней можно сказать то
же, что о д. Василятъ-Глазуъювой, смотр, слов. Василятъ. Дво
ровъ въ селеніи 41, въ нихъ жителей обоего иола 231 чело
вѣкъ, по свѣд. 1904 г. Перм. гу76. земства.

Глазунова, или Паньш ина дер. смотри Паньшина.
Глазунова на лугахъ расположена на Ирбитско-Верхо- 

турскомъ трактѣ и р. Турѣ, Красногорской волости, отъ у7ѣзд- 
наго города въ 14 верстахъ. Деревня Глазунова з'гюминается 
уже въ переписи Верхотурскаго у'ѣзда въ 1680 г., какъ посе
леніе Верхотурскихъ стрѣльцовъ и посадскихъ людей съ 3 дво
рами. Селеніе принадлежитъ къ приходу церкви с. Красногор
скаго. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, а подсобными промыслами являются подзаводскія ра
боты на горныхъ заводахъ, извозъ и вывозка лѣсу для подгор од
нихъ лѣсопилокъ. Дворовъ въ селеніи 15, въ нихъ жителей обо
его пола 67 человѣкъ по свѣдѣн. 1909 г-> Пермск. губ. земства. 
Пермская старина Дмитріева выпускъ V II стр. 197 и сообщ. 
члена управы М. В .'Корчемкина.

Глазуновскій рудникъ находится въ дачѣ Алапаевскаго 
завода, на лѣвомъ берегу р. Алапаихи въ верховьяхъ пруда, 
противъ Поскотинекаго рудника, въ настоящее время считается 
выработаннымъ. На с. отъ него лежитъ по логу обширная за
лежь желѣзной руды, но съ содержаніемъ желѣза около зо°/о и 
нѣсколько больше, почему7 разработка ея считается не выгодной. 
Названіе лога указываетъ здѣсь на существованіе деревни Гла
зуновой, ушомянутой въ переписи Верхотурскаго уѣзда Поско- 
чинымъ въ 1680 г. Словарь дачи Алапаевскаго завода Копалова 
стр. 2 1 — 2 2.

Глубокій платин. и золот. пріиски, смотри пріиски.
Глухихъ деревня на лѣвомъ берегу р. Нейвы Нейво-Ала- 

паевской волости, отъ уѣзднаго города въ 171 верстѣ. Селеніе 
изъ старинныхъ, но моложе сосѣднихъ деревень Имовой и Тол
мачевой, которыя значатся уже существующими въ переписи 
Поскочина въ 1680 г., Глухихъ деревня возникла уоке послѣ 
ихъ и на картѣ Екатеринбургской провинціи 173і/б г. упоми
нается какъ существующее поселеніе. Селеніе принадлежитъ къ
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приход}’ Алексѣевской церкви г. Алапаевска. Главныя средства 
къ жизни населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія. Земельныхъ 
надѣловъ селеніе имѣетъ: усадебной 9 '/г десятинъ, пахотной 
333 десятины, сѣнокосной 213 1 /2 десятинъ и выгона 2і деся
тину. Населеніе занимается выдѣлкой кирпича.—Дворовъ въ се
леніи 63, въ нихъ жителей обоего пола 3 2 1  и разночинцевъ 
обоего пола 25 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Перм. губ. земст. Сло
варь дачи Алапаевск, зав. Копалова стр. 24 — 25, церкви и прих. 
Екатеринбургской епархіи 202 стр.

Глухое озеро, въ дачѣ Богословскихъ заводовъ, между озе
рами Крылышковымъ и Княспинскимъ, находятся неподалеку 
отъ озера Узкаго. ■ Озеро никакихъ истоковъ изъ себя не даетъ. 
Богослов, горн, округ. Федорова и Никитина. Географ, и статист, 
словарь Перм. губ. Чупина I т. стр. 386.

Глушкова, или Путимцева деревня, смотри Путимцева.
Гляденъ камень находится въ округѣ Нижне-Тагильскихъ 

заводовъ, по лѣвую сторону дороі'и, идущей изъ с. Усть-Уткин- 
скаго въ Висимо-Уткинскій заводъ, къ западу отъ нея до берега 
Межевой утки тянется гора Свинка. Гора сложена изъ діорита 
съ переходомъ въ зеленый сланецъ. Свѣдѣнія геотогическаго 
бюро Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Говорливый камень, или Кликунъ, такъ называются бере
говыя скалы, лежащія по обоимъ берегамъ р. Туры ниже 
і'. Верхотурья. Въ литературѣ почему то установилось названіе 

/ Говорливаго, въ дѣйствительности населеніе скалы называетъ 
Кликунами. Скалы сложены изъ гранита. Съ этими скалами 
связаны легенды, на лѣвобрежной скалѣ Верхотурцы показы
ваютъ мѣсто, гдѣ лѣшачихи или русалки, выходя изъ воды по 
утрамъ, совершали свой утренній туалетъ, расчесывали себѣ 
волосы. Съ именемъ Кликунъ связывается понятіе, что звуки 
эхо производимые на одномъ берегу, отзываются многими отзву
ками на противоположномъ берегу и этимъ иногда забавляются 
взрослые и дѣти і'орожанъ. Историческое и археолог, описаніе 
г. Верхотурья И. Токмакова, стр. 62, Географ, и стат. словарь 
Чупина т. I стр. 386.

Гоголюхпна на рѣкѣ Турѣ и Верхотурско-Ирбитскомъ 
трактѣ, Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 11 вер-
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стахъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, подсобными заработками являются: извозъ, разныя 
работы въ городѣ и станціи желѣзной дороги Верхотурье, пере
возка угля для Нижне-Тагильскихъ заводовъ и въ послѣднее 
время заготовка и вывозка лѣсу на окологороднія лѣсопилки. 
Дворовъ въ селеніи хі въ нихъ жителей обоего пола 42 чело
вѣка по свѣд. 1909 года. Сообщеніе члена земской управы М. В. 
Корчемкина.

Гоголева, или Захарова, она-же Дуванка на рѣкѣ Турѣ, 
Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 29 верстахъ. 
Оба селенія составляютъ почти одно селеніе. При переписи на
селенія въ Россіи въ 18 16 і'оду въ Захаровой числилось 12 дво
ровъ, а въ Гоголевой 4 двора, въ первой было 71 человѣкъ 
жителей обоего пола, а во второй обоего пола 27 человѣкъ. Изъ 
метрикъ церкви села Красногорскаго за 1788 годъ видно, что 
деревня Захарова уже существовала. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, поденныхъ работъ въ го
родѣ и разныхъ другихъ случайныхъ работъ; на Дуванку высе
лились около 1900 г. часть жителей дер. Захаровой, но отъ пе
реселенія условія жизни не улучшилисі), экономическое благо
состояніе обѣихъ селеній заставляетъ желать многаго. Дворовъ 
въ Захаровой —19, а въ Гоголевой — б} въ нихъ жителей обоего 
пола 165 человѣкъ по свѣдѣн. 1909 г. Пермскаго х-уберн. зем
ства. Очеркъ с. Красногорскаго Мартынова стр. 9, сообщеніе 
члена земской управы М. В. Корчемкина и архивъ Верхотур
скаго казначейства.

Толкова деревня, она же Малахова, вблизи праваго берега 
Туры, Меркзчиинской волости, отъ уѣзднаго города въ 72 вер
стахъ. Поселеніе при ревизіи въ 18 16 г. значится съ іб дво
рами, въ нихъ жителей обоего иола 130 человѣкъ. Селеніе при
надлежитъ къ приходу церкви с. Дерябинскаго. Средства къ 
жизни населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, тканья рогожъ, охоты 
за птицей и пушнымъ звѣремъ, заготовки и сплава лѣса по рѣкѣ 
Турѣ въ Тюмень. Въ селеніи дворовъ 18, въ нихъ жителей обо
его пола 136 человѣкъ, по свѣдѣн. 1904 г. Перм. ѵуб. земства. 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи и архивъ Верхо
турскаго казначейства.
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Голая гора, въ округѣ Гороблагодатскихъ заводовъ, соста
вляетъ сѣверную оконечность иредъуральской гряды, идущей 
параллельно водораздѣльной оси Урала. По опредѣленію Гофмана 
имѣетъ абсолютной высоты 1700 фут. или 240,8 саж. Вершина 
ея состоитъ изъ зернистой роговой обманки. На ю. в. сторонѣ 
находится рудникъ, разработілвавшійся съ 179° года, нынѣ оста
новленный. Къ югу отъ горы послѣдовательно идутъ горы: 
Синяя, Кудрявый камень, Ножевскій камень, Толстая гора и 
Пихтовая, Географическій и статистич. словарь Чупина томъ I 
стр. 388.

Голая гора въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, нахо
дится къ ю. з. отъ Черноисточинскаго завода, въ вершинахъ 
рѣки Каменки, впадающей въ Черноисточинскій прудъ и р. Ча- 
ужа. Гора расположена на самой дорогѣ, идущей изъ Чернои- 
сточинска въ Висимо-ІІІайтанскій заводъ. Составляетъ часть 
водораздѣльной оси Урала, на дорогѣ между сказанными селе
ніями на. 15-й верстѣ поставленъ столбъ съ надписью Европа 
и Азія. Абсолютная высота 1894 фута или 270,-) саж. Путево
дитель по Уралу Весновскаго стр. 217 и свѣд. лѣснич. Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ.

Голый камевь находится въ 4 верстахъ отъ Н.-Тагила 
расположенъ между р. Лебой, впадающей въ Нижне-Тагильскій 
прудъ и дорогой въ с. Елизаветинское. Камень имѣетъ 395 мет
ровъ или 185,8 сажени абсолютной высоты, вершина его скали
ста. Гора сложена изъ діорота съ переходомъ въ зеленый сла
нецъ, частію порфира, хлорита и талька Свѣдѣнія геологическаго 
бюро Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Голубева деревня неподалеку отъ рѣки Тагила, Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 73 верстахъ. Селеніе это 
по б-й ревизіи въ 1816 г. значится съ 27 дворами и въ нихъ 
147 жителей обоего пола. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
Дерябинской церкви. Средства къ существованію у жителей— 
земледѣліе, заготовка мочала и тканье рогожъ и попонокъ, охота 
за пушными звѣрями и птицей, заготовка и сплавъ лѣса по рѣкѣ 
Турѣ. Дворовъ въ селеніи 14, въ нихъ жителей обоего пола 
8о человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Перм. губ. зем. Церкви и прих.

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 25
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Екатеринбург, епархіи стр. 185 и архивъ Верхотурскаго казна
чейства.

Горбуново село на рѣкѣ Лебѣ и притокѣ ея Юдихѣ, впа
дающей въ Н.-Тагильскій прудъ, Троицко-Александровской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 185 верстахъ. О времени осно
ванія селенія свѣдѣній не имѣется. Въ селѣ построена каменная 
первая церковь въ 1900 году Григоріемъ Михайловымъ Хлесто
вымъ. Земская школа здѣсь открыта въ 1878 год}7. Въ селѣ имѣ
ются 2 торговыхъ лавки. Большинство населенія работаетъ на 
подзаводскихъ работахъ, добычѣ торфа, на ремонтѣ желѣзной 
дороги, нѣсколько домохозяевъ занимаются древоиздѣльными про
мыслами, приготовляя кадки и прочую деревянную посуду, сбытъ 
издѣлій происходитъ въ Н.-Тагилѣ. Кожевенныхъ заведеній і, 
столярныхъ два. Земледѣліемъ занимаются очень немногіе домо
хозяева. Дворовъ въ селеніи 176, въ нихъ жителей обоего пола 
884 человѣка и разночинцевъ обоего пола 8 человѣкъ, но свѣд. 
1904 г. Перм. губ. зем.

Горѣлая сопка въ Южно-Заозерской дачѣ, находится между 
вершинами рѣки Малой Супреи и Пихтовки, лѣвыхъ притоковъ 
Сосьвы, къ ю. з. отъ Денежкина камня; сопка сложена изъ 
гиперстеноваго габбро. Геологич. изслѣд. Южно-Заозерской дачи 
Лессингъ-Левинсона стр. 37.

Горскина, деревня на рѣкѣ Истокѣ, впадающемъ въ рѣку 
Тагилъ, Махневской волости, отъ уѣзднаго города въ 8о вер
стахъ. Поселокъ основанъ первыми колонистами, шедшими изъ 
Москвы ради поиска лучшихъ условій жизни. Въ передней 
1624 г. у Тюхина значится деревня пашенныхъ крестьянъ Гор- 
скиныхъ, въ переписи Льва Поскочина въ 1680 г. въ д. Вор
ониной надъ р. Нырьею было 5 дворовъ. Селеніе это имѣло 
земельную тяжбу съ ямскими охотниками Зинковыми въ 1685 г., 
вслѣдствіе чего Григорій Горскинъ жаловался царямъ Іоанну и 
Петру Алексѣевичамъ; жалоба для Ворониныхъ имѣла благопрі

ятный исходъ, и они остались владѣльцами тѣхъ земель, которыя 
захватывались ямскими охотниками Зинковыми. Въ деревнѣ пра
вославная часовня. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ ОТЪ земледѣлія И, судя ПО присутствію ВЪ деревнѣ 37СО- 

вершеыствованныхъ орудій и машинъ, видимо сельское хозяйство
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имѣетъ наклонность къ улучшеніямъ; такъ: жатка і, молоти
локъ 2, вѣялокъ 2 и одинъ сепараторъ. Древоиздѣльный кустар
ный промыселъ такъ же здѣсь развитъ: приготовляются кадки, 
корыта, лукошки и ткутся рогожи—все сбывается на мѣстныхъ 
сельскихл> торжкахъ и частію въ Камышловскомъ и Шадринскомъ 
Звѣздахъ. Часть населенія работаетъ па нодзаводскихъ работахъ 
Богословскаго и Надеждинскаго заводовъ. Дворовъ въ селеніи 
47, въ нихъ жителей обоего пола 296 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. 
Перм. гз’берн. зем.; Перм. старина Димитріева вып. V II стр. 168 
и 203, Перм. лѣтопись Шишонко томъ V 1 стр. 137—40, церкви 
и приходы К к а т е р и н б у р г с к о й епархіи стр. 221 и свѣд. собран
ныя помощ. агронома Н. С. Бронниковымъ.

Горекиыскій иоселоісъ JV? 107 на рѣкѣ Горекинской, при
токѣ р. Туры, временно причисленъ къ Красноі'орской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 25 верстахъ. Земля селенію отведена 
Переселенч. Управ, въ 1902 году въ количествѣ 394 десятины 
удобной и 44 десятины незлобной. Въ селеніи водворились 
іо семей, состоящихъ изъ 58 человѣкъ обоего пола, выходцевъ 
Вятской губерніи Свѣдѣн. Переселенчес. Управленія 1909 г.

Горная деревня на р. Сосьвѣ, Усть-Лялинской волости отъ 
Зтѣзднаго города въ 8о верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ при
ходу церкви села Кошайскаго. Средства къ существованію на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и нодзаводскихъ работъ въ 
Сосьвинскомъ заводѣ. Дворовъ въ селеніи 22, въ нихъ жителей 
обоего пола 123 человѣка по свѣдѣн. 1909 г. Пермскаго губерн. 
земства. Сообщеніе члена земской \чіравы М. В. Корчемкина.

Горныхъ деревня на рѣкѣ Лозьвѣ, Лозьвинской волости, 
отъ волостного правленія въ 90 верстахъ. Это послѣднее селеніе 
на Пермской Лозьвѣ, далѣе она входитъ въ предѣлы Тобольской 
гз^берніи. Жители такъ же, какъ и въ сосѣдней съ ней деревней 
Аріи нолуобрз’сѣлые воі'З'лы, такъ же, какъ и Арійцы, забываютъ 
свой родной языкъ и все остальное, относящееся къ національ
нымъ особенностямъ вогулъ. Ученые Лербергъ и Европеусъ и 
др. считаютъ вогулъ потомками угровъ и Европеусъ называетъ 
древнихъ 34'ровъ, или югровъ предками венгровъ, вогулъ и остя
ковъ. Изслѣдованія Евронеуса при сравнительномъ изз^ченіи язы
ковъ финско-венгерскихъ привели его къ выводамъ, что до рус-

*
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скія названія мѣстностей встрѣчающихся въ сѣверной и средней 
Россіи отъ ледовитаго океана до рѣки Оки и Полоцка большею 
частью югорскаго или угорскаго происхожденія, т. е. принадле
жатъ языку прадѣдовъ нынѣшнихъ венгровъ или мадьяръ, вог}7- 
личей и остяковъ. Къ югорскимъ названіямъ Европеусъ отно
ситъ слѣдующія собственныя имена: Вычегда, Вологда, Судогда: 
Турпалахта, Нерехта, Вишера, Вившера, или Печенга, озера, 
Костростырь, Пудоръ, Кумсара и т. п. находя корни этихъ словъ 
вогульскими. Въ пользу доказываемой мысли, что вогулы напо
минаютъ югровъ, говоритъ еще сходство череповъ югорскихъ 
съ вогульскими. Археологическія раскопки подтверждаютъ вы
воды Европеуса. По словамъ Вера они частью потомки древней 
Югры, т. е. остяки и вогуличи имѣютъ длинноголовый типъ 
черепа. Все сказанное только приводитъ къ выводу, что вогулы 
остатки древнихъ югровъ. — Современные вогулы въ д. Горной 
бѣдные и жалкіе представители когда то бывшаго многочислен
наго и воинственнаго народа. Населеніе деревни увеличивается, 
но медленно, по спискамъ населенныхъ мѣстъ губернскаго зем
ства въ 1898 г. въ Горной указывается на 4 двора 18 мужчинъ 
и і і  женщинъ, по свѣдѣн. 1904 г. въ Горной такъ же 4 двора 
и въ нихъ 14 мужчинъ и 17 женщинъ; г. Павловскій говоритъ, 
что въ этихъ двухъ деревняхъ Аріи и Горной сохранился болѣе 
чистый вогульскій говоръ, въ остальныхъ селеніяхъ Верхотур
скаго уѣзда ассимиляція уже сдѣлала свое дѣло, и вогулы даже 
стыдятся признать себя вогулами, считая себя русскими. Учен, 
записки Казан, университета 1907 г. кн. 6 и 7 стр. 8 и 9, во
гулы Павловскаго. Списокъ населенныхъ мѣстъ Перм. губерн. 
1898 и 1904 г.г. изд. губерн. земства.

Гудящ ія горы, такъ называется рядъ возвышенностей по 
правому берегу рѣки Тагила. Этотъ горный кряжъ начинается 
ниже устья р. Лебяжки, впадающей отъ селенія Выйскаго завода 
въ 2—з верстахъ съ правой стороны въ р. Тагилъ и оканчи
ваются Медвѣжьимъ камнемъ въ излучинѣ Тагила, гдѣ онъ изъ 
сѣвернаго направленія теченія русло свое направляетъ на с. в. 
Горы сложены изъ сіенита, съ переходомъ въ полевой шпатъ и 
гранитъ. Названіе свое получили отъ принятаго обычая между 
Тагильцами предпринимать сюда проулки въ праздничные дни.



Свѣд. геологич. бюро Нижне-Тагильск. зав. и личныя наблюден, 
автора въ 1908 г.

Горная Боровая дер. на колодцахъ, Меркушинской волости 
отъ уѣзднаго города въ 58 верстахъ, отъ волости въ 3-хъ вер
стахъ. Селеніе принадлежитъ къ приходу церкви с. Меркушин- 
скаго. Дворовъ въ селеніи — 8; въ нихъ жителей обоего пола 
52 челов. по свѣдѣніямъ 1909 года Пермскаго губернскаго зем
ства.

Горная выселокъ, Меркушинской волости съ 7 дворами, отъ 
волостного правленія въ 33 верстахъ. Дворовъ въ селеніи 7, въ 
нихъ жителей обоего пола 45 человѣкъ, по свѣдѣн. 1904 года 
Перм. губ. земства.

Горш ечный камень, или хребетъ Пу-тумпъ, составляетъ одно 
изъ звеньевъ водораздѣльной оси Уральскаго хребта, продолженіемъ 
его на ю является Поясовый камень, а на ю. з. отдѣляется долиной 
отъ хребтовъ Наятый Тумпъ и Кулинскаго камня. Съ Горшечнаго 
камня начинаются истоками р. Ивдель, притокъ Лозьвы, р. Кулъ 
притокъ Вижая и р. Пусьма, притокъ Вельса, впадающаго въ р. Ви- 
шеру. Геологическое изслѣдов. на Сѣв. Уралѣ Ѳедорова, стр. ¿3.

Госькова, деревня на лѣвомъ берегу р. Режа, Мироновской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 176 верстахъ. По переписи 
Верхотурскаго уѣзда Поскочинымъ въ 1680 г. деревня Госькова 
упоминается съ 5 дворами пашенныхъ крестьянъ, въ округѣ 
Арамашевской слободы. Въ настоящее время въ селеніи суще
ствуетъ каменная православная часовня и школа грамоты. Сред
ства для сзшіествованія населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія, 
которое удовлетворяется наличностью земельнаго надѣла, вотъ 
его размѣры: усадебной 38 десятинъ, пахотной 936 десятинъ, 
сѣнокосной 2 20 десятинъ, выгона 1070'А десятинъ и неудоб
ныхъ земель 293 десятины. Въ селеніи много кирпичедѣлательныхъ 
заведеній, сбытъ кирпича производится на мѣстѣ и въ г. Ирбити. 
Подзаводскія работы такъ же являются подсобнымъ промысломъ 
въ заводахъ Алапаевскаго округа, а такъ же ломка известняка 
и приготовленіе извести. Заслуживаетъ вниманія курганъ, теперь 
уже почти сравнявшійся съ окружающею поверхностью, на ко
торомъ поставлена часовня, вблизи его находили каменныя перво
бытныя издѣлія, какъ то стрѣлы и другія орудія, неизвѣстнаго



назначенія. Вблизи Госьковой въ Боровинномъ камнѣ находится 
пещера съ довольно большимъ корридоромъ вглубь. Скала со
стоитъ изъ известняка и имѣетъ до 15 саженъ высоты. Перм. 
стар. Димитріева вып. V II стр. 28, церкви и прих. Ккатеринб. 
епархіи, стр. 214, Словарь дачи Алапаев. зав. Копалова стр. 27, 
рукопись археологии, памятниковъ музея Уральскаго общества 
любителей естествознанія и сообщенія учителя земскаго училища 
Андрея Иван. Баянкииа въ 1908 г.

Гликовскій поселокъ №> 138 на р. Отвѣ, притокѣ Ляли, 
вблизи линіи Богословской желѣзной дороги, причисленъ временно 
къ Караульской волости, отъ уѣзднаго города въ іб верстахъ. 
Земля селенію отведена Переселенч. Управлен. въ 1902 году въ 
количествѣ 753 десятинъ удобной и 54 десятинъ неудобной. 
Въ селеніи водворились і 8  семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 1 2 0  человѣкъ 
обоего пола, выходцевъ Вятской губерніи. Свѣд. Переселенческ. 
Управл. 1909 года.

Городище, деревня на рѣкѣ Нейвѣ, Монастырской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 139 верстахъ. Первое упоминаніе о 
Городищенской д. встрѣчается въ переписи Черткова въ 1666 г., 
когда въ ней было іо дворовъ; при слѣдующей переписи уѣзда 
Поскочинымъ въ 1680 г. въ деревнѣ значится 13 дворовъ. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія. 
Деревнѣ принадлежитъ земли: усадебной 22 десятины, пахотной 
522 десятины, сѣнокосной 454 десятины и выгона 45V2 деся
тинъ. Культивируются сорта хлѣбовъ и промышленныхъ расте
ніе: овесъ, пшеница, ячмень, рожь озимовая, ленъ и конопля. 
Земледѣліе видимо имѣетъ наклонность къ прогрессу, въ селеніи 
имѣются: з молотилки, и 3 вѣялки. Неблагопріятныя условія для 
земледѣльческихъ культуръ: много попетая, спорыньи, ржавчины 
и головни —вредятъ хлѣбамъ. Скотоводство не ут всѣхъ, есть 
безлошадные и даже домохозяева безъ рогатаго скота, разво
дятся овцы и свиньи. Скотоводству7 вредъ наносятъ волки, ящу'ръ 
является на скотѣ въ эпидемической формѣ. Пчеловодства въ 
деревнѣ нѣтъ. Подсобнымъ заработкомъ являются подзаводскія 
работы, рубка дровъ и вывозка ихъ, а такъ же и уі'ля. Въ се
леніи торговыхъ лавокъ 2 и кузницъ 2. Вблизи, въ двухъ вер
стахъ, находится желѣзный рудникъ, гдѣ добывался щпатоватый
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и бурый желѣзняки съ содержаніемъ желѣза до 45%, о количе
ствѣ запасовъ руды въ этомъ мѣсторожденіи свѣдѣній нѣтъ. Въ 
4 верстахъ отъ деревни находится каменоломня. Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи стр. 214, словарь дачи Алапа
евскихъ заводовъ Копалова и личныя наблюденія автора въ
1 9 0 8  ГО Д }’ .

Городовыхъ выселокъ, Красногорской волости, отъ уѣзд
наго города въ 9 верстахъ. Дворовъ въ селеніи 3, въ нихъ жи
телей обоего пола 19 человѣкъ по свѣдѣн. 1909 г. Пермскаго 
губернскаго земства.

Граница географическая Европы и Азіи, находится въ 7 
верстахъ отъ ст. Европейской и въ такомъ же разстояніи 'отъ 
станціи Уральскій хребетъ. Этотъ пунктъ, раздѣляющій двѣ час
ти свѣта, отмѣченъ двзшя высокими рѣшетчатыми колоннами 
соорзокенными по обѣимъ сторонамъ полотна желѣзной дороги. 
Ночью на верхз^ колоннъ зажигаются фонари съ ярко блестя
щими надписями: Европа и Азія. Этотъ высшій пунктъ Урала 
находится на абсолютной высотѣ 1428 футовъ, или 204 саж., 
станція же Европейская на 1231,4 фут., или 177 саж. и станція 
Уральскій хребетъ на 1261,4 фут. или на 180,2 сажени. Астро
номически опредѣленные пункты Пермской губерніи и абсолют
ныя высоты ихъ.

Грань или Анатольская деревня Николае-Павловской воло
сти, см. послѣди, слово.

Грибина выселокъ, на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 64 верстахъ. Дворовъ въ селеніи 6, въ 
нихъ жителей обоего пола 25 челов. по свѣд. 1904 г. Пермск. 
губ. земства.

Гребешки гора, въ цугѣ горы Теплой неподалеку отъ до
роги, идзтщей съ Кушвы въ Лайскій заводъ.

Гришкинъ увалъ въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, вблизи 
границы съ Пермскимъ уѣздомъ, тянется вдоль лѣваго берега р. 
Именной. Абсолютная высота i ico фут. или ібо саженъ. Словарь 
Росс. Имперіи Семенова, томъ V часть I, стр. 336.

Губина деревня на рѣкѣ Мугаѣ и Верхотурско-Ирбитскомъ 
трактѣ, Топорковской волости отъ уѣзднаго города въ 82 вер
стахъ. Селеніе находится, въ промежуткѣ между с. Комаров-
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скимъ и дер. Топорковой, почти соединилось уже съ послѣдней. 
Населеніе старинное, въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 
1680 году значится деревней съ 5 дворами пашенныхъ кресть
янъ. Жители селенія въ числѣ 28 дворовъ имѣютъ фамилію 
Ципилевыхъ. Сопоставляя это съ сохранившеюся вѣдомостью о 
новокрещенныхъ вогулахъ, въ Тобольской дз^ховной консисторіи, 
можно утвердительно сказать, что жители дер. Губиной потомки 
вогулъ, такъ какъ вогзтльская сотня Ципилевыхъ въ Верхот}ф- 
скомъ уѣздѣ въ упомянутомъ спискѣ состояла въ 1718 году изъ 
33 человѣкъ обоего пола. Средства къ существованію населе
ніемъ извлекаются отъ земледѣлія; подсобные промыслы, выжегъ 
угля въ печахъ для Алапаевскаго завода, частію извозъ, доставка 
на заводы, з'гля: въ Алапаевскій, Салдинскій и Богословскій, въ 
урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ селеніи 
29, въ нихъ жителей обоего пола 152 человѣка по свѣдѣніямъ 
Пермскаго ^бернскаго земства і9°4 г- — Личныя наблюденія 
автора въ 1908 г.

Гуменскій поселокъ №  109 на рѣкѣ Захаровкѣ, притокѣ 
рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногорской волости 
отъ уѣзднаго города въ 28 верстахъ. Земля селенію отведена 
Пересел. Управ, въ 1909 году въ количествѣ 433 десятинъ удоб
ной и 421 десятины неудобной. Въ селеніи водворились 14 се
мей, состоящихъ изъ 97 человѣкъ обоего пола выходцевъ изъ 
разныхъ уѣздовъ Пермской губерніи. Свѣд. Переселенченскаго 
Управленія 1909 года.

Гуеѳвскій поселокъ 3 ? і на рѣкѣ Гусихѣ, притокѣ Латы 
впадающей въ рѣку Лобву, временно причисленъ къ Карауль- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 67 верстахъ. Земля селе
нію отведена Пересел. Управл. въ 1902 г. въ количествѣ 894 де
сятинъ З'добной и 175 десятинъ неудобной. Въ селеніи водво
рились 8 семей, состоящихъ изъ 41 человѣка обоего пола, вы
ходцевъ изъ Могилевской губерніи. Свѣд. Пересел. . Управленія 
1909 года.
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Двухъ Глубоко Корелинскій плат, и золот. пр. смотри 
пріиски.

Дедюхина, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Тагила Мах- 
невской волости, отъ звѣзднаго города въ 87 верст. Въ 1624 г. 
по переписи Верхотзфскаго уѣзда Тюхиыымъ значится въ Дедю
хиной пашенный крестьянинъ Федька Дедюхинъ, и въ переписи 
1680 года въ Дедюхиной, уже тогда ямской деревнѣ, значилось 
8 дворовъ, всѣ съ фамиліями Дедюхиныхъ. Въ настоящее время 
д. Дедюхина принадлежитъ къ приходу церкви с. Мерку шин - 
скаго. Главныя средства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, подсобными промыслами является заготовка мочала, 
тканье рогожъ и кулей, витье лычныхъ канатовъ, торговля пуш
нымъ товаромъ, рз'бка и вывозка лѣса и сплавка его до Тюмени. 
Въ селеніи дворовъ 64, въ нихъ жителей обоего пола 347 чело
вѣкъ, по свѣд. 1904 г. Перм. губ. земства, Перм. стар. Дими
тріева выи. V II стр. 168 и 202, Церкви и приходы Ккатеринб. 
епархіи стр. 194.

Денежкина дер. на лѣвомъ берегу рѣки Сосьвы, въ дачѣ 
окруч'а Богословскихъ заводовъ, нѣсколькими верстами выше 
угтья рѣки Самы, Лурьинской волости, отъ угѣзднаго города въ 
2іо верстахъ. Вблизи на рѣкѣ Сосьвѣ находится обширное и 
единственное мѣсторожденіе огнеупорной глины, толща ея очень 
значительна. Чистота глины, говоритъ г. Федоровъ, обязана от
части прилегающей залежи лигнита, служившаго источникомъ 
органическихъ кислотъ, выщелачивавшихъ примѣси глины. Дво
ровъ въ селеніи іо, въ нихъ жителей обоего пола б7 человѣкъ, 
по свѣд. 1904 г. ІІермск. гу̂ б. земства. Богослов, горный округъ 
Федорова и Никитина, часть V страница юо.

Денежкинъ камень находится въ Южно-Заозерской дачѣ, 
принадлежащей Московскому лѣсопромышленному обществу ,̂ и 
расположенъ подъ бо° 26' сѣв. шир. и 290 15* восточ. долготы, 
въ бассейнѣ рѣкѣ Сосьвы, лѣвыхъ ея притоковъ: Супреи, Шарпа 
и ІІІегуыьтана. Этотъ великанъ не есть единичная возвышен
ность, но состоитъ изъ цуга горъ, на с. его продолженіемъ яв
ляются Бѣлкинскій и Кулаковскій увалы, а на ю. Вересовый 
увалъ и Горѣлая Сопка, абсолютная высота высшей точки Де
нежкина камня по опредѣленію Левинсонъ-Лессинга 1476 мет-
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ровъ, а по Ѳедорову и Никитину 1422 метра, или 702 сажени; 
по опредѣленію офицеровъ главнаго штаба, производившихъ 
астрономическія измѣренія въ 1860 годахъ, высота Денежкина 
камня опредѣлена въ 5027 футовъ или въ 718,1 саж. Главная 
часть массива Денежкина камня составляютъ разные габбро; за 
ними слѣдуютъ дупитъ, пироксениты и микродіориты. -- Среди 
габбро господство принадлежитъ струйчатымъ и полосатымъ 
разновидностямъ габбро. Въ общемъ Левинсонъ-Лессингъ уста
навливаетъ слѣдующее распредѣленіе породъ: зернистыя разно
сти обыкновенныя, крупно-зернисты и залегаютъ прожилками 
и гнѣздами среди струйчатыхъ. Крупно-зернистыя пегматитовыя 
разности образуютъ гнѣзда и жилы, часто идущія въ крестъ 
простиранія слоистости. Рѣзко полосатыя слоисто-дифференціро- 
ванныя разности пріурочены, повидомому преимущественно къ 
тѣмъ отрогамъ, гдѣ есть дунитъ. Какъ видно изъ описанія по
лосатыхъ разностей лейкократовыя и маланократовыя разности 
встрѣчаются всюду въ серіи полосатыхъ габбро; тѣмъ не менѣе 
можно подмѣчать, какъ будто преобладаніе тѣхъ или другихъ въ 
разныхъ отрогахъ, такъ на рѣкѣ Быстрой преобладаютъ темныя 
маланократовыя разности, а на Супреѣ, особенно, по первой 
лѣвой вѣтви напротивъ свѣтлыя лейкократовыя. Дунитъ зале
гаетъ широкой полосой въ центральной части того габброваго 
массива, на которомъ находится главная вершина; изъ дунита 
сложена значительная часть водораздѣльнаго гребня между Соль- 
вой и Супреей; отсюда онъ тянется полосой приблизительно по 
мередіональному направленію вдоль главной вершины, огибая 
ее какъ съ запада, такъ и съ востока. Восточная дунитовая по
лоса обнажена въ гребнѣ главной вершины и выходитъ снова 
на видъ въ раздѣльномъ гребнѣ между Быстрой и Шарпомъ. 
Западная полоса дунита обнажена въ верховьяхъ Су прей и Т а
лой, а также въ низовьяхъ Суп]эеи. Судя по такому распредѣ
ленію дунита, можно думать, что онъ слагаетъ на нѣкоторой 
глубинѣ всю центральную часть массива Денежкина камня. 
Кромѣ того онъ образуетъ громадную гряду, начинающуюся у 
водораздѣла Талая-Суирея и съ нѣкоторыми развѣтленіями ухо
дитъ на западъ. Точно также главная вѣтвь рѣки Супреи вся 
течетъ въ дунитовыхъ скалахъ, подобно тому, какъ р. Быстрая
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течетъ въ полосатыхъ Габбро. На водораздѣлѣ Супрея-Сольва 
дунитъ прорѣзанъ системой жилъ гиперстеноваго норита, имѣ
ющаго простираніе на ю. з., а въ руслѣ Сунреи онъ прорѣ
занъ въ разныхъ направленіяхъ мелкими жилками рогово-обман- 
коваго микродіорита. Основаніе горы по мнѣнію Левинсонъ-Лес
синга сложено изъ хлоритовыхъ и хлорито-кварцевыхъ сланцевъ 
съ паденіемъ на западъ подъ угломъ 55°.

По орографическимъ и литологическимъ даннымъ Денеж
кинъ камень, Бѣлкинскій увалъ, Журавлевъ камень и продол
женія ихъ на сѣверъ горы Чурки, ІІІегультинскій увалъ и далѣе 
большой Шемуръ и иоясовый камень части одного хребта разобщен
ные эрозіонной дѣятельностію рѣкъ. — Каждый изъ этихъ массивовъ 
въ свою очередь болѣе или менѣе расчлененъ размываніемъ, го
ворятъ геологи Левинсонъ-Лессингъ и Полѣновъ. Особенно 
сильно размываніе сказалось на Денежкиномъ камнѣ. Берущія 
съ него рѣки глубоко врѣзались въ его своими долинами, пре
вративъ древній кристаллическій массивъ въ рядъ болѣе или ме
нѣе узкихъ и длинныхъ отроговъ, разобщающихъ собою вершины 
текущихъ рѣчекъ Сухого ІІІарпа, большого и малаго Шегуль- 
тана, Талой, Малой Сольвы, Большой и Малой Су прей, Вогулки, 
Пихтовки и Быстрой. Всѣ междурѣчные отроги отходятъ въ видѣ 
узкихъ острыхъ грядъ отъ центральной гряды, на которой воз
вышается центральная вершина, образовавъ глубокія ущелья до
лины, расходящіяся радіально отъ центральной части горы. Ги- 
ганскія россыпи, покрывающія всѣ отроги Денежкина камня, 
свидѣтельствуютъ, что онъ въ недавнемъ прошломъ, говоритъ 
Левинсонъ-Лессингъ, отличался гораздо большими размѣрами 
какъ въ вышину, такъ и по объему.

Восхожденіе на Денежкинъ камень знатоки его совѣтуютъ 
начинать отъ устья р. Шарпа, другіе съ дороги, идущей изъ 
Всеволодоблагодатска въ Кутимскій заводъ, который путь лучше, 
кажется, зависитъ болѣе отъ знанія проводниковъ, которыхъ 
можно найти въ Всеволодоблагодатскѣ. Растительные зоны на 
Денежкиномъ камнѣ распредѣляются такъ: на высотѣ 2500 фут. 
исчезаетъ крупный строевой лѣсъ, сосна, и съ нею нѣкоторые кус
тарники, на 3200 футахъ встрѣчается береза, малина, костяника. 
До 3650 фут. единично встрѣчается пихта, шиповникъ и волчьи
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ягоды (Daphne Mesereum). На высотѣ 3800 фут. наступаетъ пре
дѣлъ лѣсной растительности, встрѣчаются только мелкіе ползучіе 
кустарники карликовой березы, полярной ивы и др. представи
телей альпійской флоры. На упомянутой высотѣ подъемъ стано
вится все болѣе крутымъ и труднымъ. Если подъемъ совер
шается по долинѣ Шарпа, то здѣсь струи его прыгаютъ съ 
камня на камень серебристой пѣнистой лентой и наконецъ ту
ристъ подходитъ къ разсѣлинѣ между валунами, изъ которой 
Шарпъ съ шумомъ вырывается на-дневную поверхность. Выше 
источника склонъ покрытъ мелкимъ щебнемъ, какъ шоссе. По 
обѣ стороны этаго шоссе тянутся колоссальныя скалы, они то 
кутаются въ облака, по мѣстному въ «мороки» то открываются 
передъ глазами ярко освѣщенныя солнцемъ. На 4 ° 25 футахъ, 
видню какъ-бы два гиганскихъ забора, состоящихъ изъ нагро
можденныхъ одинъ на другой исполинскихъ камней съ узкими 
воротами посрединѣ, за этими воротами долина ведетъ къ горному 
сѣдлу или перевалу черезъ рѣку Супрею, текучцую съ Денежкина ка
мня на югъ. Высота перевала надъ воротами неболѣе 700 фут. За тѣмъ 
туристы предпочитаютъ подниматься по крутому боковому  ̂скону на 
высокій утесъ съ бѣлымъ мшистымъ ковромъ. До вершины отсюда 
считается не болѣе 8оо фут. подъема. Дальнѣйшій пу?ть стано
вится труднѣе и для подъема требуется веревка. Не доходя 
ОКОЛО 2 00 фут. до вершины встрѣчается прекрасный источникъ 
съ водой, изъ котораго туристы утоляютъ жажду и запасаются 
водой для дальнѣйшаго слѣдованія. На вершинѣ горы холодно, 
проходящія облака то и дѣло окутываютъ туристовъ, обдавая 
ихъ сырымъ туманомъ. Органическая жизнь здѣсь самая бѣдная, 
флора выражается всего нѣсколькими альпійскими представите
лями. Съ вершины горы открывается видъ на темно-зеленое море 
лѣсовъ, теряющихся за горизонтомъ, а на западѣ выдѣляется не 
высокая осевая цѣпь водораздѣла Уральскаго хребта. На всемъ 
пространствѣ, какое можетъ окинуть взоръ, извиваются сере
бряныя ниточки рѣчекъ, а около Всеволодоблагодатска видны 
красивыя горныя озера. На с. в. рѣзко обозначается трехгла
вая скала,—это Чувальскій камень, лежащій на рѣкѣ Вишерѣ 
на западномъ склонѣ Урала. За понесенныя труды туристъ воз
награждается тѣмъ эстетическимъ удовольствіемъ дивной пано-
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рамы, настолько прекрасной и поражающей воображеніе, что 
только очевидцы могутъ передать свои ощущенія, зрѣть приходу 
Урала съ этой высочайшей точки его. Въ настоящее время Де
нежкинъ камень сталъ доступенъ даже не для туристовъ, такъ 
какъ рельсовыя пути на сѣверѣ Верхотурскаго уѣзда проложены 
до с. Петропавловскаго, откуда по земскому тракту переѣздъ 
до Всеволодоблагодатска около 40 вер. Изъ послѣдняго пункта 
на Денежкинъ камень восхожденіе шокно считать самымъ удоб
нымъ: отъ Всеволодоблагодатска до подошвы горы (около 25 вер.), 
которое тоже можно проѣхать въ экипажѣ, а затѣмъ уже начи
нается пѣшее восхожденіе на самую гору. Самымъ лучшимъ вре
менемъ, по мнѣнію мѣстныхъ жителей, для восхожденія на ка
мень, считается вторая половина мая и первая половина авгу
ста, когда не наблюдается рѣзкихъ перемѣнъ въ погодѣ. Геоло- 
гическ. очеркъ Южно-Заозерской дачи и Денежкина камня Ле
винсонъ-Лессингъ стр. 2 6 —40 и 168, географ, и статистическій 
словарь Чупина т. I стр. 442 — 452. Труды общ. естествозн. при 
Казанскомъ университетѣ т. IX вып. 6 флора Пермск. губерн. 
П. Крылова, отчетъ о геологическ. изслѣдов. въ сѣверо-заозерск. 
дачѣ г. Полѣнова стр. 133 и Богословскій горный окрз^гъ Ѳедо
рова и Никитина стр. і — іо.

Денежкинскіе камыш ки такъ называется возвышенность 
въ сѣверной части Богословскаго округа. Она составляетъ сѣ
верную оконечность горной гряды, служащей водораздѣломъ 
между правыми притоками р. Ваграна и также правыми прито
ками р. Сосьвы. Вблизи Денежкинскихі) камышковъ начинаются 
истоки р. Атюса праваго притока р. Сосьвы. Абсолютная вы
сота Денежкинскихъ камней по опредѣленію Ѳедорова и Ники
тина 174 саж. Гора сложена изъ девонскихъ сланцевъ и песчан- 
никовъ. Богословскій горный округъ Ѳедорова и Никитина 
стр. іо и Географическій и статистическій словарь Чупина т. I 
стр. 443.

Денисова гора въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ на
ходится по правую сторону рѣки Выи, ниже лютья рѣки Полу- 
денки. Гора сложена изъ діорита съ переходомъ въ зеленый 
сланецъ, хлоритъ, талькъ и проч. Свѣд. геологич. бюро Нижне- 
Тагильск. заводовъ.
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Дерябинское село на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 78 верстахъ. Деревня Дерябина по пере
писи Верхотурскаго уѣзда въ 168о г. упоминается съ 4 дворами 
пашенныхъ крестьянъ въ составѣ Подгородной волости и въ 
приходѣ села Меркушинскаго. Въ селѣ православная церковь съ 
1704 года, земское училище, существующее съ 1875 г- 1'одовые 
торжки происходятъ 24 іюня, 14 сентября, 13 ноября и 25 де
кабря, торговыхъ лавокъ 6 и одна винная. Средства къ жизни 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами 
являются заготовка мочала и тканье рогожъ, охота за пушнымъ 
звѣремъ и птицей и частію заготовки лѣса и сплава его по 
Турѣ въ Тюмень. Въ селѣ мукомольная мельница и 2 кузницы. 
Вблизи села находится Чудское городище. Дворовъ въ селеніи 
39, въ нихъ жителей обоего пола 149 и разночинцевъ обоего 
пола 14 человѣкъ, по свѣд. 1904 г- Иерм. губ. зем., ІІерм. стар. 
Димитріев, вып. V II стр. 199, церкви и приходы Ккатеринбург. 
епархіи стр. 185 и сообщ. учителя Дурбажева.

Діева или Bor улье, деревня на рѣкѣ Шакишѣ, лѣвомъ при
токѣ рѣки Нейвы, Арамашевской волости, отъ уѣзднаго города 
въ і86 верстахъ. Селеніе по переписи Верхотурскаго звѣзда 
въ 1680 году запоминается съ 8 дворами пашенныхъ крестьянъ 
въ округѣ Арамашевской слободы. Въ деревнѣ находится пра
вославная часовня, построенная въ 1787 воду. Торговыхъ ла
вокъ 3. Средства къ существованію жителями пріобрѣтаются 
отъ земледѣлія. Въ распоряженіи деревни находится земельнаго 
надѣла: усадебной 6о десятинъ, пахотной 151272 десятинъ, сѣ
нокосной 1323 десятины, выгона 184572 десятинъ, лѣсу 124772 
десятинъ и нез'добной 838'/2 десятинъ. Подсобными заработками 
являются подзаводскія работы, добыча рудъ для Алапаевскихъ 
заводовъ. Въ селеніи кожевенныхъ заведеній і, овчинныхъ 2, 
маслобойныхъ i, синильныхъ і и кузницъ іо. Между Діевой и 
с. Борисовскимъ находится Діевскій рзщнйкъ, въ числѣ земель
наго надѣла, на лѣвомъ берегу р. Шакиша, гдѣ добывалась руда, 
но за притокомъ воды разработка ея прекращена. Подъ куль
турнымъ слоемъ пахотной земли, такъ же находится много же
лѣзной руды, съ содержаніемъ желѣза до 52%. Дворовъ въ се
леніи 139 въ нихъ жителей обоего пола 1 544  человѣка. По
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свѣд. 1908 г. Верхотурскаго земства. Перм. стар. Димитріева 
вып. V II стр. 2о8, словарь Алаиаев. завода Копалова стр. 31, 
церкви'и приходы Ккатер. епархіи стр. 206.

Діевъ Боръ, такъ называется отрогъ Урала, идущій между 
рѣкой Павдой и ея лѣвымъ притокомъ р. Черною, въ началѣ 
отъ осевой цѣпи Урала цугъ этихъ горъ называется Шорин- 
скимъ уваломъ и оканчивается возвышенностью Діева Бора. 
Геологическое изслѣдованіе Николаѣ Павдинской дачи стр. 22 

* и горный журналъ 1833 г0Да часть і, книга 3, стр. 134.
Добрынина или Бэрдунова деревня на рѣкѣ Турѣ, Красно

горской волости, отъ уѣзднаго іюрода въ хо верстахъ. Селеніе 
слилось съ Бердуновой, Береговой и Бердуновой на озерѣ. По
селеніе возникло около 1680 г., такъ-какъ переписью уѣзда Пб- 
скочинымъ въ 1680 году въ деревнѣ показанъ одинъ стрѣлецкій 
дворъ. Селеніе принадлежитъ къ приходу городской Покровской 
церкви. Бъ селеніи церковная школа. Средства для существо
ванія извлекаются отъ земледѣлія. Подсобными заработками яв
ляются иодзаводскія работы, доставка угля въ Салдинскіе за
воды, охота, въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ и 
частію сплавъ лѣса по рѣкѣ Турѣ. Дворовъ въ селеніи 65, въ 
нихъ жителей обоего пола 318 человѣкъ. Свѣд. 1909 г. Верхот. 
земства. Пермская стар. Димитр. вып. V il стр. 127, церкви и 
приходы Екатеринбург’, епархіи стр. 189.

Добрынина, или Тараканкова смотри Тараканкова.
Долгова, или Соколова, деревня на рѣкѣ Туфѣ, Мерку^- 

шинской волости, отъ уѣзднаго города въ 63 верстахъ. По пере
писи Тюхина въ 1624 году и переписи Поскочина въ>'і68о г. 
въ деревнѣ значится дворъ стрѣльца Ивашки Долгово. Средства 
для существованія жители пріобрѣтаютъ отъ земледѣлія, заго
товки лѣса на сплавъ по Турѣ и тканья рогожъ. Дворовъ въ 
селеніи 2і, въ нихъ жителей обоего пола 136 по свѣд. 1908 г. 
Верхотурскаго земства. Перм. стар. Димитр, вып; V II стр. ібб 
и 197.

Долгопо ловка, деревня при прудѣ Нижне-Туринскаго за
вода, Нижне-Туринской волости, отъ уѣзднаго города въ 68 
верстахъ и отъ завода въ 2 верстахъ. Средства къ жизни насе
леніемъ извлекаются отъ заводскихъ и подзаводскихъ работъ,
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старательства на пріискахъ, перевозкахъ фабрикатовъ и руды 
и частію отъ земледѣлія. Дворовъ 28, въ иихъ жителей обоего 
пола 112 человѣкъ по свѣдѣн. ujo8 г. Верхотурскаго земства 
Церкви и приходы Ккатеринб. епархіи стр. 278.

Долгая гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, находится 
между правыми притоками и самой рѣкой Выей, къ з. отъ 
Нижне-Тагильскаго завода и дѣлится на двѣ части, первая болѣе 
восточная, называется первой Долгой горой, а далѣе-вторая дол
гая гора. Гора сложена изъ діорита съ переходомъ въ зеленый 
сланецъ, змѣевики, и порфиръ съ полевымъ шпатомъ. Вблизи горы 
находится мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ. Свѣд. геологич. бюро 
управленія Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Драги золот. пр. смотри пріиски.
Драгунова деревня на правомъ берегу р. Нейвы, Красно

польской волости, отъ уѣзднаго города въ 204 верст. "іВъ пере
писи уѣзда 1680 г. упоминается деревня Драгунова надъ Ней- 
вою съ б дворами, въ округѣ Краснопольской слободы и тутъ 
же говорится, что съ мельницъ, да съ кузницъ, платятъ 27 ал
тынъ 2 ден. и на нихъ прибавлено 23 алтына, видимо, и тогда 
населеніе отличалось дз^хомъ предпріимчивости и промышлен
ность прогрессировала, какъ это указываетъ увеличеніе нало
говъ. Въ 1703 г. съ постройкой Невьянскаго завода казной и 
передачей его во владѣніе Демидова, ему были отданы слободы 
Аятская — Екатеринбургскаго уѣзда, Покровская—Ирбитскаго
уѣзда и Краснопольская, въ составѣ которой тогда находилась 
и деревня Драг}гнова, и крестьяне этихъ слободъ обратились въ 
подзаводскихъ работниковъ. Поселеніе деревни придерживается 
старообрядчества. Средства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, которое здѣсь, видимо, прогрессируетъ, судя по на
личности сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій. Подсобными 
промыслами являются подзаводскія работы, старательская разра
ботка азбеста. Въ селеніи есть кожевенное заведеніе, нѣсколько 
телѣжниковъ, санниковъ, чеботарей, кадочниковъ и овчинниковъ. 
Дворовъ въ селеніи 124, въ нихъ жителей обоего иола 632, но 
свѣдѣн. Верхотурской земской зніравы. Перм. стар. Димитріева 
вып. V II стр. 2і б, Пермская лѣтопись Шишонко т. III стр. 317,



церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 292 и личн. 
наблюденія автора въ 1908 г.

Дружелюбный платиновый пріискъ смотри пріиски.
Дружинина, или Злыгоетева, на р. Прокопьевской Салдѣ, 

Красногорской волости, отъ звѣзднаго города въ 32 верстахъ. 
Деревня Злыгоетева уже значится въ переписи 1680 г. съ однимъ 
дворомъ. Оба селенія оффиціально считаются отдѣльными пунк
тами, но ввиду ихъ срощенія, которое ускорилось благодаря от
крытію земской школы въ 1903 году въ Злыгостёвой, разрывъ 
междзт селеніями постепенно исчезаетъ. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу Салдинской церкви. Средства къ сзпцествованію на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подзаводскихъ работъ, выжи
ганія и доставки угля въ Салдинскіе заводы, частію отъ мелкой 
торговли и приготовленія берестяныхъ бураковъ. Дворовъ въ 
селеніи 68, въ нихъ жителей обоего пола 363, по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской управы. Перм. стар. Димитріева вып. V II 
стр. 2 оо, церкви и приходы Екатеринб}фГской епархіи стр. 1.95.

Дубасова деревня на рѣкѣ Бродовской, Бродовской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 209 верстахъ. Населеніе придержи
вается старообрядчества. Средства къ жизни пріобрѣтаются отъ 
земледѣлія и подзаводскихъ работъ, въ деревнѣ кузницъ 3 и 
нѣсколько пимокатовъ. Дворовъ въ селеніи 57, въ нихъ жителей 
обоего пола 169 по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы- 
Личн. наблюденія автора въ 1908 г.

Дудкина, она же Верхняя Бѣлякова, Башкарской волости, 
смотри Бѣлякова.

Дунаева деревня, или Мамыгина на рѣкѣ Тагилѣ, Топор- 
ковской волости, отъ уѣзднаго города въ 109 верстахъ. Селеніе 
находится на 226 метр, абсолютной высоты по опредѣлен. Бер- 
же-Аллори. Принадлежитъ къ приходу церкви с. Медвѣдевскаго. 
Мѣстная церковная лѣтопись говоритъ, что здѣсь до появленія 
русскихъ жили вогулы, часть ихъ крестилась, и часть ушла на 
сѣверъ, въ болѣе привольныя мѣста. Средства къ суіцествованію- 
земледѣліе, культивируются рожь, овесъ, ячмень, пшеница. Под
собными промыслами являются пріисковыя и подзаводскія работы 
въ Нижне-Тагильскомъ округѣ.—Дворовъ въ селеніи 39, въ нихъ

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 26
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Жителей обоего иола і 8 і , но свѣдѣн. 1908 года Верхотурской 
земской управы.

Дураненскій поселокъ №  89 на рѣкѣ Неромкѣ, притокѣ 
рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города въ б верстахъ. Земля селенію отведена 
Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 
668 десятинъ удобной и 141 десятины неудобной. Въ селеніи 
водворились 25 семей, состоящихъ изъ 151 человѣка обоего 
пола, выходцевъ изъ Вятской гз^берніи, одной семьи изъ б чело
вѣкъ обоего иола Пермской губерніи и одной семьи изъ 13 че
ловѣкъ обоего пола Минской губерніи. Свѣд. пересел. Управл. 
1909 года.

Дырина деревня, на рѣкѣ Турѣ Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаі'О города въ 56 верстахъ. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными про
мыслами являются заготовка мочала и тканье рогожъ, а такъ же 
заготовка и сплавъ лѣса по Турѣ въ Тюмень. Дворовъ въ се
леніи 25, въ нихъ жителей обоего пола 148 человѣкъ, по свѣд. 
1908 г. Верхотурской уѣздной земской управы.

Евленичи, или Якимова, смотри послѣди, слово.
Евеюткина гора, въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, 

по лѣвую сторону дороги изъ Выйскаго завода въ Лайскій. Гора 
сложена изъ порфировъ, частію мендалевидныхъ порфировъ, съ 
переходомъ въ зернистый полевой шпатъ и траппъ, вблизи на
ходится мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ. Свѣд. геологическаго бюро 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Егоровскій поселокъ №  44 на ключахъ вблизи границы 
Тобольской губерніи, причисленъ временно къ Усть-Лялинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 109 верстахъ. Земля селенію 
отведена Переселенч. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 624 
десятинъ удобной и 70 десятинъ неудобной. Въ селеніи водво
рились 12 семей, состоящихъ изъ бо человѣкъ обоего пола, вы
ходцевъ Вятской губерніи и одная семья изъ 4 человѣкъ обоего 
пола Пермс. губ. Свѣдѣн. Перес. Управл. 1909 года.

Екатеринбургскій пріискъ смотри пріиски.



Екатеринское село или пріискъ на рѣкѣ Екатеринкѣ при
токѣ рѣки Лозьвы, Всеволодоблагодатской волости отъ звѣзднаго 
города въ 232 верстахъ. Въ селеніи находится церковь, обра
щенная изъ часовни, построенной въ 1878 году купцомъ Шадри
нымъ, земское з'чилище. Торговыхъ лавокъ 3, казенная винная 
лавка въ селеніе владѣльцами дачи не допущена. Средства къ 
существованію у населенія—работы на золотыхъ пріискахъ. Дво
ровъ въ селеніи 138, въ нихъ жителей обоего иола 622 чело
вѣка. По свѣдѣн. 1909 г. Пермскаго губернскаго земства, церкви 
и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 303 и сообщеніе члена 
земской з^правы Николая ІІрох. Караваева.

Екатерининскій плат, и зол. пр. смотри пріиски.
Екатерининскій или Заорьинскій увалъ, такъ называется 

водораздѣлъ между рѣчными системами рѣки Лозьвы и р. Лан
гура, притока Сосьвы. Въ сѣверной части, въ предѣлахъ сѣверо- 
заозерской дачи увалъ носитъ названіе Заорьинскаго отъ рѣки 
именуемой на картахъ Вольей, притокъ Лозьвы, но народное 
мѣстное названіе е я —Орья, оттуда и наименованіе Заорьин
скаго завала. Южное продолженіе завала въ предѣлахъ южно-за- 
озерской дачи ііолзгчило названіе Екатерининскаго отъ присут
ствія здѣсь упомянутаго выше Екатерининскаго золотого пріиска. 
Увалъ сложенъ изъ известковыхъ породъ, переслоенныхъ тол
щами порфиритовъ, являющихся въ видѣ мередіональныхъ полосъ. 
На гребнѣ завала встрѣчаются скалистые выходы известняковъ. 
Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ сѣверо-заозерской 
дачѣ Полѣнова стр. 29 и 59.

Елизаветинское село, или Бобровка, при впаденіи р. Ели- 
заветки въ Бобровку, притокъ Чернаго Истока берзгщаго свое 
начало, изъ Черноисточинскаго ирзща и впадающаго въ р. Т а
гилъ, отъ уѣзднаго города въ 170 верстахъ. Въ селѣ церковь 
построена въ 1890 г. и открыто земкое смѣшанное училище 
въ 1881 году. Торговыхъ лавокъ 6, казенная винная і и пив
ная і. Средства къ сзчцествованію подзаводскія и пріисковыя 
работы. Въ окрестностяхъ еще недавно добывалось много хри
зоберилловъ и это давало средства къ жизни, а такъ же и ог
ранка ихъ, но въ послѣднее время они встрѣчаются рѣже. Зем
ледѣлія почти совсѣмъ нѣтъ, кромѣ огородничества. Кузницъ въ



селеніи 2. Дворовъ въ селеніи 191, въ нихъ жителей обоего пола 
580 человѣкъ, по свѣдѣн. 1897 г. Пермск. губ. зем.

Елизаветинскій платин. ггр. смотри пріиски.
Елевая гора, въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, рас

положена въ вершинахъ рѣки Выи, впадающей въ рѣку Тагилъ. 
Гора сложена изъ девонскихъ известняковъ, глинистаго сланца, 
песчаниковъ и діорита съ переходомъ въ зеленый сланецъ, хло
ритъ и талькъ. Вблизи ея подошвы еще въ прошломъ столѣтіи 
были найдены признаки стоянокъ каменнаго вѣка. Пермская 
лѣтопись Шишонко т. V 3 стр. 75, свѣд. геологич. бюро Нижне- 
Тагильск. заводоуправленія.

Еловка поселокъ «Л# 27 на рѣкѣ Еловкѣ, впадающей въ 
рѣку Пасынокъ, притокъ Молвы, временно причисленъ къ Усть- 
Лялинской волости, отъ звѣзднаго города въ 67 верстахъ. Земля 
селенію отведена Пересел; Управ, въ 1902 году въ количествѣ 
1454 десятины удобной и 82 неудобной. Въ селеніи водвори
лись выходцы: одна семья изъ 2 человѣкъ обоего пола Вятской 
ГЗ’бернІи и 13 семей, состоящихъ изъ 57 человѣкъ обоего пола 
Пермской губерніи. Свѣдѣніе Переселенческаго Управленія 
1909 года-

Еловка деревня и Еловскій минеральный источникъ на
ходятся на рѣкѣ Еловкѣ, правомъ притокѣ рѣки Сосьвы, Турь- 
инской волости, отъ зтѣзднаго города въ 162 верстахъ и отъ 
линіи зшкоколейной Богословской желѣзной дороги въ 7 вер
стахъ. Въ деревнѣ Еловкѣ находится православная часовня; жи
тели селенія средства для существованія извлекаютъ отъ подза
водскихъ работъ на заводахъ Богословскаго округа и частію 
земледѣлія и сѣнокошенія. Минеральный источникъ находится 
отъ деревни всего въ нѣсколькихъ десяткахъ саженъ и сталъ 
извѣстенъ съ 1841 г., когда горнымъ начальникомъ Богослов
скихъ заводовъ- былъ М. И. Протасовъ. Благодаря его содѣйствію 
здѣсь построена больница на 50 кроватей со всѣми приспособле
ніями для водолеченія. Первыми паціентами на этомъ источникѣ 
были горные чиновники и сл\7жащіе. Въ первые 15 лѣтъ суще
ствованія курорта на Еловскомъ источникѣ перебывало не одна 
тысяча больныхъ. Съ прекращеніемъ обязательныхъ отношеній 
населенія къ заводамъ въ 1861  ̂ г. горное вѣдомство не стало
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поддерживать курортъ и проданы всѣ постройки въ 1870 году 
г. Шадрину, который по совѣту врача Рунина въ 1872 году, 
сдѣлалъ кое-какой ремонтъ и курортъ возобновился, въ теченіе 
лѣта пользовались 20 человѣкъ. Вотъ результатъ леченія на 
Еловскомъ источникѣ:

Больныхъ ревматизмомъ . . ...................... :

В ш доро- Получ. об 
вѣло. лсгчеиіе.

6  I

» ревматическимъ параличемъ . . . I  —
» ломотнымъ худосочіемъ.................. I  I

» золотушнымъ худосочіемъ . . . . 7 2
»

ями . . . .
разстройство регулъ съ невральгі-

I  —

15 4

Но попытки возобновленія Еловскаго источника на этомъ 
и окончились. Еловскій источникъ принадлежитъ къ щелочнымъ 
и излечиваетъ отъ болѣзней: полуострыхъ и хроническихъ рев- 
матизмовъ, ломоты, опухолей костей и суставовъ, золотухи, яз
вахъ долго не заживающихъ, сифилиса, завалахъ печени, селе
зенки, геморроѣ, разстройствахъ менструаціи и послѣдствія ихъ, 
нервныхъ заболѣваніяхъ. Врачъ Бунинъ даетъ такое заключеніе 
объ Еловскомъ источникѣ: «Десятки лѣтъ и тысячи случаевъ излече- 
нія доказали цѣлебность этого минеральнаго источника». Въ 
настоящее время источникомъ пользуются рѣдкіе больные за свой 
страхъ не имѣя для себя никакихъ медицинскихъ указаній и живутъ 
на квартирахъ у мѣстныхъ жителей. Анализъ водъ указанъ въ 
словарѣ Чупина и адресъ календарь Пермской губерніи на 
1884 годъ стр. 126, но метеорологическія свѣдѣнія о климатѣ 
Еловки приведены изъ наблюденій Богословской обсерваторіи, 
и намъ кажется не даютъ истиннаго понятія, ни о температурѣ, 
ни о влажности и т. п. Дворовъ въ селеніи 16, въ нихъ жите
лей обоего пола п о  человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 г. Верхотур
ской земской управы. Путеводитель по курортамъ Урала Вес- 
новскаго стр. 41 и 42, Географии, и статист, словарь Чупина 
томъ I, стр. 774 и 5, адресъ календарь Пермской губерніи на
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1884 г. отдѣлъ II стр. 125 и 6. Церкви и приходы Екате
ринбургской епархіи стр. 316 и 318.

Еловка р. правый притокъ р. Сосьвы, имѣетъ направленіе 
теченія с. в., значительные притоки имѣетъ съ лѣвой стороны, 
это истоки изъ озера Чистаго, первый по теченію называется Поло
виннымъ, а второй безъ названія. На ней находится единствен
ное селеніе д. Еловка съ извѣстнымъ минеральнымъ источни
комъ. По теченію рѣчки разработывались три мѣдныхъ рудника, 
говоритъ г. геологъ Карпинскій. Богословскій горный округъ 
Федорова и Никитина і-я часть і і  стр.; Географическій и стати
стическій словарь Чз'ііина томъ I стр. 473 и ІІермск. лѣтопись 
Шишонко т. Ѵ;| стр. 393.

Еловая гора въ с. в. части Гороблагодатскаго округа, на 
границѣ съ Пермскимъ уѣздомъ. Еловая гора составляетъ во
сточный отрогъ горы Качканара и отдѣляется отъ него неболь
шой сѣдловиной, гдѣ беретъ начало р. ПГумиха, правый притокъ 
Иса; высота сѣдловины по измѣренію Гофмана 1281 футъ, или 
183 сажени Качканаръ, по измѣренію того же лица, высится 
надъ горой Еловой еще на 1568 футовъ, или 224 сажени. Ело
вая гора по высотѣ значительно уступаетъ Качканару, являясь 
его предгоріемъ. Географическій и стат. словарь Чупина т. _І 
стр. 472 и т. II стр. 42 Путеводитель по Уралу Вееновскаго стр- 
166 и записки Уральск, общ. Л. Е. т. XIV выи. 5 стр. и .

Еловскія сопки находятся въ южно-заозерской дачѣ, между 
р.р. Шегультаномъ и его правымъ притокомъ Еловой; сопки 
сложены изъ змѣевиковъ зеленаго цвѣта. Геолог, очеркъ южно- 
заозерск. дачи Левинсонъ Лессингъ стр. 411.

Еловскій поселокъ .№ 85 на рѣкѣ Неромкѣ, притокѣ рѣки 
Туры, временно причисленъ къ Красногорской волости, отъ 
уѣзднаго города въ д верстахъ. Земля селенію отведена Пере- 
селенч. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 476 десятинъ удоб
ной и 94 десятинъ неудобной. Въ селеніи водворились 18 се
мей, состоящихъ изъ 95 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вят
ской губерніи и одна семья изъ 5 человѣкъ обоего пола Мин
ской губерніи. Въ селеніи среди переселенцевъ есть гончары, 
изготовляющіе ИЗЯЩН}ПО глиняную посуду. Свѣд. Пересел, управл. 
1909 года и личныя наблюденія автора.
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Елькина, при впаденіи Выи въ Туру Нижне-Туринской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 78 верстахъ. Церковная лѣто
пись Нижне-Туринскаго завода, не указывая источниковъ, о 
началѣ д. Елькиной говоритъ: Елькина возникла въ 1730 году, 
первымъ поселенцемъ былъ устюжанинъ нѣкто Поповъ, Послѣ 
его смерти наслѣдники пріобрѣли здѣсь покупкою часть Вогуль
скихъ земель. Фамилія Поповыхъ (д. Елькиной) и по настоящее 
время преобладаетъ въ селеніи. Рядомъ съ этимъ въ Елькиной 
встрѣчается фамилія Палькиныхъ, это коренные потомки во
гулъ, принявшіе христіанство. Поселеніе этой вогульской деревни 
находилось при впаденіи рѣки Иса въ Туру и упоминается на 
картѣ Екатеринбургской провинціи въ 173'Ѵс годахъ подъ именемъ 
Палькиной. Палькинскіе вагулы, съ постройкой горныхъ заво
довъ, лишившись и своихъ ухожихъ мѣстъ для охоты, почему и 
переселились на сѣверъ, а часть ихъ, какъ уже упомянуто выше, 
изъ дер. Палькиной переселились въ дер. Елькину. Въ селеніи 
православная часовня, земское училище, существующее съ 1882 г., 
торговыхъ лавокъ б и одна винная. Средства къ существованію 
населеніе пріобрѣтаетъ отъ подзаводскихъ работъ, рубки дровъ, 
выжега угля, перевозки рудъ и металловъ, пріисковыхъ работъ 
сѣнокошенія и сбыта его на платиновые пріиска, земледѣліе 
ведется въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ. Въ деревнѣ 
обращаетъ на себя вниманіе казенная винная лавка, которая 
продаетъ ежегодно водки 12814 ведеръ, на 102637 руб. 
50 коп. Размѣры потребленія водки страшно велики и, видимо, 
пріисковые рабочіе и старатели все заработанное на добычѣ 
золота и платины оставляютъ въ Елькинской винной лавкѣ. 
Было бы интересно произвести рядъ медицинско-врачебныхъ 
наблюденій надъ потребителями д. Елькиной и надъ послѣдст
віями алкоголизма. Алкоголизмъ губитъ тѣлесное и умственное 
здоровье отдѣльныхъ лицъ, ослабляетъ организмъ, вызываетъ 
вымираніе потомства, увеличиваетъ преступность и развратъ, та
кимъ образомъ является тяжелымъ общественнымъ бѣдствіемъ, 
никогда не прекращающимся. Во всѣхъ эпидемическихъ бѣдствіяхъ 
принимаются экстренныя мѣры, для прекращенія эпидеміи, но 
противъ алкогольной эпидеміи почему то не принято у насъ въ 
Россіи принимать мѣръ, даже предупредительныхъ. Елькинское
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сельское общество, продавши часть покосовъ для выработки пла
тины, выручило около 250/тыс. рублей, въ наличности отъ этого 
капитала остается въ настоящее время около 180/тыС. рублей. 
Дворовъ въ селеніи 1/6, въ нихъ жителей обоего пола 998 че
ловѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурскаго уѣзднаго земст. Церкви 
и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 276 — 280. Журналы 
Верхот. земск. собранія 1807 г., часть 3-я стр. 8.

Е лы ш нгъ-я, или Молебный камень, смотри послѣднее 
слово.

Ельцовскій пріискъ находится къ в. отъ с. Всеволодобла- 
годатскаго на р. Ельцовкѣ и Орѣховкѣ, берущихъ начало на 
с. в. склонѣ Шарпинско-Пуинскаго лшала, рядомъ съ Ельцов- 
скимъ пріискомъ находится пріискъ Орѣховскій. Рѣка Ельцовка 
беретъ начало между Орѣховой и .Черной сопками и впадаетъ 
въ Верхнее озеро. Геологич. очеркъ южно-заозерск. дачи Левин
сонъ-Лессингъ стр. 42.

Енгаль-чахль, горный хребетъ на самой границѣ трехъ 
губерній Вологодской, Тобольской и Пермской, только частію 
входитъ въ предѣлы Пермской губерніи. На западномъ склонѣ 
его начинаются нѣкоторые истоки р. Печеры, бассейна Ледови
таго океана. Геологичзскія изслѣдованія на сѣверномъ Уралѣ 
Федорова.

Ендольская гора въ го. з. части Богословскаго округа, 
расположена между р. Каквой и лѣвыми притоками ея: исто
ками изъ озера Волонторскаго и находится подъ 590 45' 13” с. 
шир. и 290 іб ! восточ. долготы. Кромѣ того у ея подошвы ле
жатъ озера: къ с. Волонторское, съ з. два Ендольскихъ озера, 
соединяющіяся между собой истокомъ и южное, болѣе’ близкое 
къ рѣкѣ Каквѣ, соединяется съ ней рѣкой Межевой и съ в. ма
ленькое озеро Лебяжье и большое Березовское, дающее истокъ 
въ рѣку Какву. Абсолютная высота горы 1 6 3 7 ,фз^та, или 272,1 
сажени Богослов, горн, округъ Федорова и Никитина и опре- 
дѣлен. высотъ военно топографии, депо глав, штаба.

Ераскова дер. на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости отъ 
уѣзднаго города въ 38 верстахъ. Поселеніе это образовалось пу
темъ выселенія части жителей изъ дер. Бочкаревой. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсоб-



—  4 ° і  —

ными заработками являются работы на заводахъ Богословскаго 
округа и переторжка пушниной, рыбой и орѣхами. Дворовъ въ 
селеніи (Я, въ нихъ жителей обоего пола 29 человѣкъ по свѣд. 
1909 г. Пермск. губ. земства.

Еремѣева дер. на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялинской волости, 
составляетъ часть дер. Морозковой, смотри послѣднее слово.

Ерзовка малая, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 83- ве]зстахъ. Поселокъ этотъ 
образовался, видимо, послѣ ревизіи населенія въ 1834 году, въ 
этомъ году была одна Ерзовка, называемая нынѣ Большой. Дво
ровъ* въ селеніи 13, въ нихъ жителей обоего пола 78 человѣкъ, 
но свѣд. Верхотур, зехмск. управы. Архивъ Верхотурскаго казна
чейства.

Ермакова, деревня на рѣкѣ Нелѣ, правомъ притокѣ рѣки 
Нейвы, Коптеловской волости, отъ уѣзднаго города въ 174 вер
стахъ. Селеніе это возникло ранѣе 17 3 1/в г-г-> судя 110 картѣ 
Екатеринбзфгской провинціи, но въ переписи і68о г. ея не 
указано. Въ селеніи православная часовня, церковная школа и 
одна торговая лавка. Средства къ существованію населеніе из
влекаетъ отъ земледѣлія, для чего у селенія имѣется надѣльной 
земли усадебной 19 Ус десятинъ, пахотной 386У2 десятинъ, сѣ
нокосной 562У2 десятины, лѣсной 358'/г десятинъ и неудобной 
83272 десятины. Культивируются пшеница, овесъ, ячмень, рожь 
и частію горохъ, ленъ и конопля. Подсобными заработками яв
ляются подзаводскія работы, добыча руды, заготовка торфа и 
перевозка металловъ и дровъ на заводы Алапаевскаго горнаго 
округа, преимущественно на Ирбитскій заводъ. Вблизи селенія 
находятся рудники одноименные деревнѣ, желѣзный въ долинѣ 
рѣки Нела съ содержаніемъ 44% желѣза, разрабатывается вре
менно, и свинцовый рудникъ, только развѣданный шурфами и 
ортами изъ штольни, детальныхъ свѣдѣній кромѣ плана, о запа
сахъ свинцовой р}щы у  заводоуправленія не сохранилось. Около 
деревни производились развѣдки на каменный уголь, но раз
вѣдки не дали желательныхъ результатовъ, обнаружены толь
ко глинистые сланцы. Словарь дачи Алапаевскихъ завод. Коп- 
алова стр. 32 и 55 церкви и приходы Екатеринбургск. епархіи, 
стр. 209 и личныя наблюденія автора въ 1908 г.
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Ермакове) городище, такъ именуется временная стоянка 
завоевателя Сибири Ермака (Василія Тимоф. Аленина) на лѣ 
вомъ берегу рѣки Тагила, въ іа  верстахъ отъ Нижне-Тагиль
скаго завода на возвышенномъ берегу, въ 4 верстахъ ниже впа
денія рѣки Баранчи въ рѣку Тагилъ. Здѣсь Ермакъ останавливался 
на случай постройки лодокъ для дальнѣйшаго слѣдованія внизъ 
по Тагил}’. Плыть на плотикахъ, какими дружина Ермака поль
зовалась при спускѣ на рѣкѣ Баранчѣ, было немыслимо, требо
вались суда большого размѣра. Цамятникомъ этой стоянки оста
ется городище съ земляными валами на вершинѣ холма, съ двухъ 
сторонъ оно защищается валами и рвами, ширина рвовъ во вре
мена Палласа была въ двѣ сажени и нѣсколько аршинъ глуби
ною. Внутри городища находится 5 ямъ. Событіе это сохранено 
въ народной памяти, гдѣ Ермакъ воспѣтъ народомъ наравнѣ 
съ любимыми народными богатырями, подобно Ильѣ Муромцу, 
Добрынѣ и др. Приведемъ выдержку • изъ этой пѣсни, гдѣ го
ворится о движеніи дружины черезъ Уралъ:

По Серебряной пошли до Журавлика дошли,
Оставилп они тутъ лодки—коломенки;
На той Баранчинской переволокѣ
Одну тащили да надсѣлися, тамъ ее и покинули.
И въ то время увидали Баранчу рѣку, обрадовались, 
Подѣлали боты сосновые, да лодки—набойницы,
Поплыли по этой Баранчѣ рѣкѣ—
И скоро они выплыли на Тагилъ — рѣку 
У этаго Медвѣдя—камня, у Магницкой горы становилися. 
А на другой сторонѣ у нихъ было плотбище:
Дѣлали большія коломенки,
Чтобы можно совсѣмъ убратися 
Жили они тутъ до дни Троицина*).
Дальнѣйшій походъ дружины Ермака по Тагилу и Турѣ 

извѣстенъ, такъ какъ завершился покореніемъ Сибири. — Пермск.

*) Приведенная пѣсня напечатана въ изданіи 1804 г. «Древнія Русскія стихо
творенія». Кунгурскія народныя преданія, собранныя Ремезовымъ, представляютъ  
близкое сходство съ былиной о покореніи Сибири. Димитріевъ въ Псрм. стар, дѣ 
лаетъ догадку, не сами ли казаки дружинники Ермака, оставшіеся на берегахъ рѣки 
Сылвы, сложили эту замѣчательную пѣсню.
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губернск. вѣдомости 1882 г. ЛИ 18, Географическій и статист, 
словарь 4 }шина томъ Г стр. 483—4, Пермскія губернскія вѣдо
мости 1855 года М> 28, Пермская старина Димитріева вып. V I 
стр. XXVI.

Ермакова гора въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, въ 
вершинахъ р. Абрамихи, притока р. Кузьхи, впадающаго въ Та
гилъ съ лѣвой стороны и къ с отъ г. Облейской, сложена изъ 
діорита съ переходомъ въ зеленый сланецъ, хлоритъ и талькъ 
Свѣд. геология, бюро Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Ершова, или Бузанъ, деревня Махневской волости, смотри 
послѣд. слово.

Ж аркова или Ж арки деревня на рѣкѣ Лобвѣ. Караульской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 99 верстахъ. Коренные жители 
деревни бывшіе ясачные вогулы, крещенные при Филоѳеѣ Ле
щинскомъ до 1718 года, такъ въ одномъ изъ списковъ новокре
щенныхъ воі'з’лъ Тобольской консисторіи отъ 1718 года, при
хода Лялинскаго, церкви Богоявленія, значится новокрещен
ныхъ 25 мужчинъ и 17 женщинъ, а всего 42 человѣка, болѣе 
детальныхъ \-казаній въ литературѣ нѣтъ; можно предполагать, 
соо6раз)^ясь съ близостію с. Караульскаго къ Лобвѣ, что Жар- 
ковскіе вогулы были крещены въ это же время да и это под
тверждаетъ степень христіанизаціи и обрусѣнія жарковскихъ во
гулъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ зем
ледѣлія, охоты на нушнаго звѣря и птицу и заготовки и иод- 
возки дровъ на выжегъ угля къ печамъ; такъ же значительный 
заработокъ получается отъ старательства и пріисковыхъ работъ. 
Дворовъ въ селеніи 7, въ нихъ жителей обоего пола 27 чело
вѣкъ, по свѣд. Перм. губ. зем. 1904 г. Перм. стар. Димитріева 
вып. V II стр. 152, Географ, и статист, словарь Чупина I томъ 
489 стр., учен, записки Император. Казан, з'нивер. 1907 года 
кн. 6 и 7 стр. 7—9, 91 и 225, церкви и ирих. Екатеринбургской 
епархіи стр. 305.

Желѣзянка, деревня при впаденіи рѣки Желѣзянки въ р. 
Туру, или вѣрнѣе въ прудъ Нижне-Туринскаго завода, Нижне- 
Туринской волости, отъ з’ѣзднаго города въ 69 верстахъ. Посе
леніе возникло сравнительно недавно изъ переселенныхъ сюда
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рабочихъ и рекрз7товъ, набиравшихся въ началѣ XIX столѣтія 
для сформированія кадра непремѣнныхъ рабочихъ на горныхъ 
заводахъ.-Средства къ существованію населеніемъ извлекаются 
отъ подзаводскихъ работа, и на заводѣ, старательства на прі
искахъ, земледѣліе является подсобнымъ промысломъ. Дворовъ 
въ селеніи 2 1, въ нихъ жителей обоего пола 146 человѣкъ, по 
свѣдѣн. 1904 г. Перм. губ. земства. Церкви и приходы Іукате- 
ринб. епархіи стр. 277 - 8 .

Жеребцова гора довольно длинный горный кряжъ на гра
ницѣ Нижне-Тагильскаго и Гороблагодатскаго округа находится 
между линіей Пермской желѣзной дороги и трактомъ, идущимъ 
изъ Нижне-Тагильскаго завода въ Лайскій, съ нее берутъ на
чало р.р. Медвѣдка, притокъ Тагила и Мостовка, притокъ Ба- 
ранчи. Гора сложена изъ порфира и мендалевиднаго порфира съ 
переходомъ въ зернистый полевой шпатъ и траппъ и частію 
діорита, вблизи находится мѣсторожденіе руды мѣдной. Свѣдѣн. 
геологич. бюро Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Ж ѳрнакова или Пинаева деревня на рѣкѣ Салдѣ, Красно
горской волости, смотри Пинаева.

Ж имолостная гора большая, находится въ округѣ Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ по правую сторону рѣки Гаревой, пра
ваго притока рѣки Баранчи, между небольшими притоками Г а 
ревой р.р. Полуденной и Каменкой. Къ ю. в. отъ нея нахо
дится камень Большой Шиханъ. Гора сложена изъ діорита съ 
переходомъ въ зеленый сланецъ. Свѣд. геологич. бюро Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ.

Ж уковъ камень находится въ дачѣ Гороблагодатскаго ок
руга, въ вершинахъ рѣки Березовки притока Выи и Ольчика, 
притока рѣки Б. Именной.

Ж уравли, деревня на рѣкѣ Вилюѣ притокѣ рѣки Нейвы, 
Краснопольской волости, отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ. 
Селеніе это, видимо, возникло недавно, его нѣтъ даже въ спис
кахъ ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 году. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подзавод
скихъ работъ, частію кустарныхъ промысловъ, сундучнаго, ка
дочнаго, плетенія корзинъ изъ прутьевъ и корней. Дворовъ въ 
селеніи 18, въ нихъ жителей обоего пола 196 человѣкъ, по



евѣд. 1908 г. Верхотур, земск. управы. Личныя наблюденія ав
тора въ 1908 г.

Ж уравликъ рѣка, притокъ рѣки Варанчи, впадающей въ 
рѣку Тагилъ, замѣчательна въ историческомъ отношеніи. Іурмакъ 
во время своего похода въ Сибирь, прозимовавши на рѣкѣ Ко- 
куѣ, перешелъ съ дружиною своею черезъ Уралъ на верховье 
рѣки журавлика и, идя его берегомъ, достигъ рѣки Варанчи, а затѣмъ 
дальнѣйшій походъ уже совершилъ водою, плывя по рѣкѣ Ба- 
ранчѣ, Тагилу, Турѣ до Иртыша.

Ж уравлева, или Ж уравка гора находится въ вершинахъ 
рѣки Бурундуковки, впадающей съ восточной стороны въ Черно- 
источинскій прудъ и рѣки Каменки, впадающей въ рѣку Т а
гилъ. Гора сложена изъ порфировъ съ переходомъ въ зерни
стый шпатъ, змѣевикъ и діориты. Свѣд. геологич. бюро Нижне- 
Тагильск. завода.

Ж уравлевъ камень въ заозерской дачѣ тянется высокой 
грядой, являясь продолженіемъ на сѣверъ отъ Бѣлкинскаго увала 
и Денежкина камня и отъ перваго отдѣляется только рѣчной 
долиной р. Шарпа, впадающаго въ рѣку Сосьву. Геологъ Левин
сонъ-Лессингъ раздѣленіе хребта Денежкина камня приписы- 
воетъ эрозіоцной дѣятельности, послѣдствіемъ чего и явилось 
отдѣленіе отъ главнаго массива. Какъ Журавлевъ камень, такъ 
и сосѣдній Бѣлкинскій увалъ сложены изъ свѣтлаго габбро 
различной крупности зерна. Габбро Журавлева камня предста
вляютъ колебанія какъ по крупности зерна, такъ и по относи
тельнымъ количествамъ полево-шпатовой и пироксеновой состав
ныхъ частей, но въ общемъ они гораздо болѣе однообразны, 
чѣмъ габбро Денежкина камня. Абсолютная высота Журавлева 
камня по опредѣленію Левинсона-Лессингъ такова: сѣдловина 
камня 568 и 571 метръ, одна изъ южныхъ вершинъ по напра
вленію къ Денежкину камню 772 метра, подножіе камня 3̂ р. 
Большого Шарпа 314 метровъ. Продолженіемъ на сѣверъ гряды 
Журавлева камня — является камень Шемз’ръ, къ юго-востокз- 
начинается обширное болото, по которомз^ протекаетъ р. Шарпъ. 
На западѣ долиной Большого Шарпа Жз^равлевъ камень отдѣ
ляется отъ Кулаковскаго увала и на сѣверо-западѣ къ немзт 
примыкаютъ горы Большой и Малой Чурки, дающіе начало
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истокамъ Большаго ІІІараа. Геологии, описаніе южно-заозерской 
дачи стр. 13, 29, 38 и 168 Левинсонъ-Лессинга и географич. 
статист, словарь 4 }шина I т. 491 стр.

Заберезникова, деревня на рѣкѣ І'з'рѣ, Меркушинской во
лости, отъ з’ѣзднаго города въ 79 верстахъ. Принадлежитъ къ 
приходу Дерябинской церкви. Средства къ существованію на
селеніе пріобрѣтаетъ отъ земледѣлія, заготовки мочала и тканья 
его на рогожи, охотой на пушныхъ звѣрей и птицъ, заготовки 
и сплава лѣса по рѣкѣ Т}фѣ. Дворовъ въ селеніи 43, въ нихъ 
жителей обоего пола 233 человѣка по свѣд. 1904 г. Пермскаго 
Г}'бернскаго земства. Церкви и приходы Екатеринбург, епархіи 
стр. 185.

Заболотная, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 57 верстахъ. Селеніе принадлежитъ 
къ Мерк}шіинскомз' приходзч Средства къ существованію насе
леніемъ извлекаются отъ земледѣлія, заготовки мочала, тканья 
рогожъ, приготовленія лычныхъ канатовъ, заготовки съ вывозкой 
лѣса на сплавъ по рѣкѣ Турѣ. Дворовъ въ селеніи 15, въ нихъ 
жителей обоего пола 69 по свѣд. 1 9 ° 4  года Пермскаго ^бернскаго 
земства.

Заболотный поселокъ „М 24 на рѣкѣ Болотной, притокѣ 
Ляли, причисленъ времененно къ Усть-Лялинской волости, отъ 
Звѣзднаго города въ 32 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селена. У правя, въ 1902 годз' въ количествѣ 586 десятинъ удоб
ной и ібо десятинъ неудобной. Въ селеніи водворились 14 семей 
выходцевъ изъ Вятской губерніи и 9 семей переселенцевъ изъ 
разныхъ уѣздовъ Пермской гз’берніи свѣд. Пересел. Управя. 
1909 года.

Заболотный поселокъ №  115 на рѣкѣ Заболотной, притокѣ 
рѣки Ляли, причисленъ временно къ Караульской волости, отъ 
Звѣзднаго города въ 25 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селена. Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 1370 десятинъ 
З'добной и 552 десятинъ неудобной. Въ селеніи водворились 13 
семей, состоящихъ изъ 77 человѣкъ обоего иола, выходцевъ Вят
ской губерніи, 6 семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 3 3  человѣкъ обоего 
пола—Казанской губерніи, одной семьи изъ 3 человѣкъ обоего



пола — Пермской губерніи, одной семьи изъ одного человѣка — 
Уфимской губ. и одной семьи И З Ъ  3 человѣкъ обоего пола — 
Тобольской губерніи. Свѣд. Переселенческаго Управленія 
1909 года.

Забѣгалова, деревня на рѣкѣ Режу, Мироновской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 183 верстахъ. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія. Культивируются: 
пшеница, овесъ, ячмень, рожь и частію горохъ, ленъ и конопля. 
Земельныхъ надѣловъ у селенія числится: усадебной 24 деся
тины, пахотной 555 десятинъ, сѣнокосной гБб десятинъ, выгон
ной 804 десятины и неудобныхъ 193 десятины. Подсобными 
промыслами являются возка дровъ и выжегъ угля съ доставкой 
его въ Алапаевскіе заводы, ломки известковаго камня и обжегъ 
его на известь. Дворовъ въ селеніи 117, въ нихъ жителей обо
его пола 525 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Пермскаго губернскаго 
земства. Словарь дачи Алапаев. зав. Копалова стр. 41 и церкви 
и приходы Екатерин, епархіи стр. 210.

Завалуева гора въ дачѣ Гороблагодатскаго округа на пра
вомъ берегу рѣки Туры, къ з. отъ Кушвинскаго завода, Бруль- 
оны Миллера.

Завьялова или Малая Пія, смотр, послѣди, слово.
Зайкова на рѣкѣ Вилюѣ деревня, Краснопольской волости, 

отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ. Селеніе это видимо воз
никло недавно, такъ какъ въ ревизіи населенія въ 1850 г. этого 
селенія не значится. Средства къ существованію населеніемъ 
извлекаются отъ земледѣлія. Дворовъ въ селеніи 9, въ нихъ 
жителей обоего пола 43, по свѣд. 1904 г. Перм. губерн. земства. 
Архивъ Верхот. Казначейства.

Закожурникова, или Паны деревня на рѣкѣ Салдѣ, То- 
порковской волости, отъ уѣзднаго города въ 71 верстѣ. По 4 
ревизіи населенія въ 1816 году, Закожурникова значилась съ 
6 дворами; жителей обоего пола 39 человѣкъ. Средства къ су
ществованію населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія, подсоб
ными промыслами являются подзаводскія работы, рубка дровъ и 
доставка угля на ближайшіе заводы. Въ урожайные годы сборъ 
кедровыхъ орѣховъ доставляетъ нѣкоторое подспорье въ хозяй
ствѣ. Дворовъ В Ъ  селеніи 20, ' въ нихъ жителей обоего пола
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104 человѣка, по свѣд. 1904 г. Перм. губ. земст. Архивъ Верхо
турскаго казначейства, церкви и приходы Екатеринбург, епархіи 
СТр. 2 12.

Замарайка, лѣвый притокъ рѣки Каквы, впадающій въ 
Сосьву, истоками своими начинается изъ болота, гдѣ беретъ на
чало рѣка Л оііъ, правый притокъ рѣки Туры. Изъ притоковъ 
Замарайки замѣчательна впадающая въ нее рѣка Каменка, по 
долинѣ ея и притокамъ на протяженіи десятковъ верстъ разра- 
ботывались и разработываются золотоносные розсыпи. Геологич. 
изслѣд. Богословскаго округа Федорова и Никитина и Геогра
фическій и статистическій словарь Чупина т. I стр. 496.

Заозерская или Кочнева она же Лягушяна смотр, послѣд. 
слово.

Заозерекое или Всеволодоблагодатское смотр, послѣд. слово.
Заорышскій увалъ въ сѣверо-заозерской дачѣ, смотри Ека

терининскій увалъ.
Зарубной камень находится въ южно-заозерской дачѣ между 

рѣкой Кандой и вершинами сѣвернаго Лангура, сложенъ изъ 
круто-падающихъ на сѣверъ сланцевъ. На сѣверъ и сѣверо-во
стокъ отъ него растилается обширная болотная низина, окаймлен
ная Половиннымъ уваломъ и Семеновскими горами. Геологиче
скій очеркъ южно-заозерской дачи, стран. 23, Левинсонъ-Лессинга.

Зарѣчье, или Моеягина, смотри послѣд. слово.
Зарѣчная или Алексѣевская на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть Лялин- 

ской волости, смотри Алексѣевская деревня.
Зарѣчная Молва деревня на рѣкѣ Молвѣ, притокѣ Сосьвы, 

Уеть-Лялинской волости отъ уѣзднаго города въ 74 верстахъ. 
Селеніе находится въ верстѣ отъ одноименной деревни Молвы, 
называемой Кайнятской. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными заработками являются 
подзаводскія работы на Сосьвинскомъ заводѣ, выжегъ и возка угля, 
частію рыбная ловля и охота. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
церкви с. Кошайскаго. Дворовъ въ селеніи — 24, въ нихъ жите
лей обоего иола іхб человѣкъ по свѣд. 1909 года, Перм
скаго губернскаго земства.—-Сообщеніе члена земской зчіравы 
М. В. Корчемкина.



Заплатина верхняя, средняя и нижняя, послѣдняя именуется 
иногда Никитиной. Верхняя расположена на рѣкѣ Піѣ, средняя 
находится при впаденіи Піи въ Прокопьевскую Салду и нижняя 
на самой Прокопьевской Салдѣ, всѣ три селенія имѣютъ незна
чительные разрывы, и потому при одноименности было бы пра
вильнѣе назвать просто Заилатиной; селеніе принадлежитъ къ 
Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 35 верстахъ. 
Всѣ Заплатины принадлежатъ къ приходу Салдинской церкви. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія 
и подзаводскихъ работъ какъ то: выжега угля и его доставки 
на мѣсто потребленія, нѣкоторые домохозяева занимаются изго
товленіемъ берестяныхъ бураковъ и отчасти мелкой перетож- 
ской. Дворовъ въ трехъ селеніяхъ 32, въ нихъ жителей обоего 
иола 238 человѣкъ, но свѣдѣн. 1904 г- Пермскаго губернскаго 
земства. Всѣ три Заплатины расположены на сѣверной границѣ 
дачи Нижне-Тагильскаго округа. Церкви и ирих. Екатеринбург, 
епархіи стр. 195.

Запольская, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркз'шинской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 71 верстѣ. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу Дерябинской церкви. Средства -населеніе пріобрѣ
таетъ отъ хлѣбопашества и подсобными промыслами являются 
тканье рогожъ, охота за пушнымъ звѣремъ и птицей, сплавъ 
лѣса но рѣкѣ Турѣ. Дворовъ въ селеніи 30, въ нихъ жителей 
обоего иола 219 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Перм. губ. земства. 
Церкви и приходы Екатер. епархіи стр. 185.

Запрудная или Осиновка, смотри послѣди, слово.
Захарова, или Павло-Анатольская, между р.р. Захаровной 

и Подмосковной, лѣвыми притоками рѣки Висима, Висимо-Шай- 
танской волости и принадлежитъ къ приходу церкви того же 
завода. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
подзаводскихъ работъ, старательства на платиновыхъ и золотыхъ 
пріискахъ, заготовкѣ лѣс}̂  и вывозкѣ его на мѣсто потребленія. 
Земледѣлія почти нѣтъ, кромѣ сѣнокошенія. Вблизи деревни 
раньше добывалось много хризолитовъ. Дворовъ въ селеніи 55, 
В Ъ  Н И Х Ъ  жителей обоего пола 288 человѣкъ, П О  свѣд. І 9 ° 4  г- 
Перм. Г}'б. земств.; церкви и приходы Екатеринб. епархіи и свѣд.
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лѣсничества Нижне-Тагильскихъ заводовъ. Путеводитель по 
Уралу Весновскаго стр. 220.

Захарова или Гоголева, смотр, послѣди, слово.
Захаровекій поселокъ №  108, на рѣкѣ Захаровкѣ, притокѣ 

Туры, временно причисленъ къ Красногорской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 28 верстахъ. Земля селенію отведена Пере- 
селенч. Уиравл. въ 1902 году въ количествѣ 552 десятинъ удоб
ной и 6У2 десятинъ неудобной. Въ селеніи водворились 9 се
мей, С О С Т О Я Щ И Х Ъ  И З Ъ  39 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ 
Вятской губерніи И  3  семьи изъ I  2  человѣкъ обоего пола — 
Пермской губерніи. Свѣд. Переселенческаго Управленія І 9 ° 9  г°Да-

Заякина, она же Чечулина, составляетъ часть селенія В.- 
Синячихинскаго завода и отдѣляется отъ него рѣкой Путишной. 
Селеніе въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 г. показано 
Чечулиной съ 2 дворами. Средства къ существованію—земледѣ
ліе; надѣльной земли у селенія имѣется: усадебной ю ’/г деся
тинъ, пахотной 274V2 десятины, сѣнокосной 27o1/» десятинъ и 
выгона іб десятинъ. Подсобные заработки заводскіе и подза
водскія работы. Дворовъ въ селеніи 86, въ нихъ жителей обоего 
пола 382 человѣка и разночинцевъ обоего пола 32 человѣка, по 
свѣд, 1904 г. Перм. губ. земства. Словарь дачи Алапаевск, зав. 
Копалова, стр. 127 и церкви и приходы Екатеринбург, епархіи 
стр. 207.

Званковская гора, береговой утесъ въ 3 верстахъ ниже 
деревни Кваршиной Топорковской волости, замѣчательна по на
хожденію на ней нѣсколькихъ идеографическихъ знаковъ, сдѣ
ланныхъ красной краской, какъ это было уже сказано въ об
щемъ обозрѣніи Верхотурскаго уѣзда.

Злыгоетева, или Буксина, на рѣкѣ Прокопьевской Салдѣ, 
Красногорской волости, смотри слово Буксина.

Злыгоетева или Дружинина, Красногорской волости, смо
три слово Дружинина.

Злыгоетева деревня на рѣкѣ Лялѣ, Караульской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 39 верстахъ. Средства къ существова
нію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и старательства на зо
лотыхъ и платиновыхъ пріискахъ, а также звѣроловства за



П}ЧІІНЫМЪ звѣремъ и птицей. Дворовъ въ селеніи 15, въ нихъ 
жителей обоего пола 78 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Перм. губ. 
зем.; церкви и приходы Ккатеринб. епархіи стр. 306; географии, 
и статист, словарь Чупина т. I стр. 501.

Зміевъ камень, длинная береговая скала, ниже с. Балакина, 
тянется междз  ̂ р.р. Кончашей и Ломовкой, состоитъ изъ порфира 
и миндалевиднаго порфира, съ переходомъ въ зернистый поле
вой шпатъ. Свѣд. геологическаго бюро Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ.

Золотой камень, такъ называется южная сопка громадной 
горы Кумбы, въ дачѣ Богословскихъ заводовъ. Абсолютная вы
сота сопки Золотого камня 340 саженъ. Съ Золотого камня бе- 
РЗ'ТЪ начало р.р. Ольховка и Черная, правые притоки рѣки Ко- 
лонги и рѣка Оленья, притокъ рѣки Ваграна. Гора сложена изъ 
габбро съ чрезвычайнымъ разнообразіемъ отдѣльныхъ предста
вителей этой грзчгаы, одновременно встрѣчается оливенъ, зеле
ной роговой обманки и проч. Богословскій горный округъ Фе
дорова и Никитина, часть I стр. і і  и часть IV  стр. 77. Гео
граф. и статист, словарь Чупина т. I стр. 502.

Золотуха, такъ наз. мѣсторожденіе самоцвѣтныхъ камней 
по правою сторонз^ р. Анбарки, между Большой и Старой Южа
ковой въ полуверстѣ отъ рѣчки, въ Башкирской волости. Здѣсь 
цѣлая серія ямъ заложенныхъ для добычи самоцвѣтныхъ камней, 
нѣкоторыя изъ нихъ до іо — іа саженъ глубины,— эта группа 
ямъ и извѣстна подъ именемъ Золотухи. Славится обильнымъ 
нахожденіемъ топазовъ (тяжеловѣсовъ) и дымчатыхъ горныхъ 
хрусталей (запеканіемъ въ хлѣбѣ придаютъ послѣднимъ краси
вый золотистый цвѣтъ.) Здѣсь найденъ бериллъ вѣсомъ і фун. 
4 зол. 24 доли. Въ отвалахъ встрѣчается пегматитъ, еврейскій 
камень, біотитъ и проч. Геологич. описаніе Невьянскаго округа 
стран, бі Краснопольскаго и Пермскія іубернскія вѣдомости 
1887 Ж  31.

Зуева, она же Камень, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 52 верстахъ. Средства 
для существованія населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и под
собными промыслами являются заготовка лѣсз? на сплавъ по
Турѣ, тканье рогожъ и приготовленіе лычныхъ канатовъ. Се-
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леніе это при ревизіи народонаселенія въ Россіи въ 18 16 году 
имѣло іо дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 58 человѣкъ и 
принадлежало къ Меркушинскому приходу. Дворовъ въ селеніи 
17, въ нихъ жителей обоего пола 98 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. 
Перм. губ. земства. Архивъ Верхотурск. казначейства и церкви 
и прих. Екатеринб. епархіи стр. 191.

Зырянская, деревня на рѣкѣ Анбаркѣ, притокѣ р. Нейвы 
по теченію ниже села Южаковскаго, Башкарской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 191 верстѣ. Принадлежитъ къ приход}' 
церкви села Мурзинскаго. Средства къ существованію жители 
извлекаютъ отъ земледѣлія и частію отъ подзаводскихъ работъ. 
Розысканіе цвѣтныхъ камней въ сосѣдней горѣ Ватихѣ также 
даетъ нѣкоторыя средства для существованія. Дворовъ въ селе
ніи 8а, въ нихъ жителей обоего пола 332 человѣка, по свѣдѣн. 
1904 г. Пермскаго губернскаго земства. Словарь дачи Алапаев
скихъ заводовъ Копалова стр. 48, церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи стр. 294.

Зырянская, или Усть-Янчики деревня на лѣвомъ берегу 
рѣки Нейвы, Нейво-Алапаевской волости отъ уѣзднаго города 
въ 176 верстахъ. По ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи 
въ 173Vе г- Д- Зырянская уже существовала. Въ селеніи право
славная часовня, школа грамоты и 2 торговыхъ лавки. Средства 
къ существованію населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія; зе
мельнаго надѣла селеніе имѣетъ: усадебной 13 десятинъ, пахотной 
385 '/ і* десятинъ, сѣнокосной 357V2 десятинъ и выгона 30Ѵ2 де
сятинъ. Подсобными средствами являются подзаводскія работы, 
перевозка дровъ и угля и добыча рудъ. Противъ деревни на 
правомъ берегу р. Нейвы находится нѣсколько мѣсторожденій 
хромистаго желѣзняка. Дворовъ въ селеніи 104, въ нихъ жи
телей обоего пола 542 человѣка и разночинцевъ обоего пола 
20 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Пермскаго губернскаго земства. 
Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова стр. 48, церкви и 
прих. Екатерин, епархіи стр. 202 —3.

Зяблова или Слудка, смотри послѣд. слово.



4 і З  —

Ивановскій увалъ, или, точнѣе говоря, плато въ Сѣверо- 
Заозерской дачѣ, въ орографическомъ отношеніи является рас
ширеннымъ южнымъ окончаніемъ горы Кульмыша, отдѣленнымъ 
отъ послѣдняго широкой, но не глубокой болотистой ложбиной. 
Плато крз^то спускается на с. в. къ Ивановскому болоту и 
крайне полого понижается на ю., ю. в. и ю. з. къ р.р. Поло
винной и Шегзшьтану. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ 
въ С.-заозерской дачѣ ІІолѣнова стр. 15.

Ивдельская Сопка въ Сѣверо-заозерской дачѣ, на правомъ 
берегу рѣки Ивделя неподалеку отъ устья рѣки Локсіи. Гор
ный хребетъ Кульмышъ на с. в. оканчивается возвышенностію, 
отдѣляемой отъ хребта сѣдловиной, извѣстной въ народномъ 
названіи подъ именемъ Ивдельской сопки. Сопка вытянута въ 
видѣ короткаго хребта съ с. на ю., но въ геологическомъ от
ношеніи представляетъ непосредственное продолженіе Кульмыша- 
Какъ вершина, такъ и склоны сопки слагаются кристаллически 
зернистыми туфовыми породами не отличаемыми отъ развитыхъ 
въ Кульмышѣ. Въ нижнихъ частяхъ склоновъ сопки наблюда
ются многочисленные провалы, появленіе которыхъ г. ІІолѣ- 
новъ объясняетъ тѣмъ, что известняки подстилаютъ здѣсь утон
чающуюся на востокъ толщу туфовъ. Отчетъ о геологическихъ 
изслѣдованіяхъ въ С-заозерской дачѣ, ІІолѣнова, стр. 41.

Ивдиль рѣка притокъ Лозьвы, впадающій съ правой стЬ- 
роны, имѣетъ протяженіе теченія до 125 верстъ. Истоки его 
начинаются въ продольной долинѣ Поясоваго и Горшечнаго (или 
ІН-Тумпъ) камней, по характеру залеганія своей долины вполнѣ 
соотвѣтствуетъ началу теченія р.р. западнаго склона Урала и 
даже можно сказать долина, въ которой онъ начинается, есть 
собственно долина р. западнаго склона-Пусьмы, впадающей въ 
Вельсъ, притокъ Вишеры, т. е. Ивдиль начинается на западномъ 
склонѣ увала и пересѣкаетъ водораздѣлъ. Двумя вѣтвями началь
ныхъ истоковъ онъ охватываетъ гору Большую Ивдельскую 
сопку, имѣющую абсолютной высоты 521 сажень. Подходя къ 
восточной предъуральской горной грядѣ Ивдиль соединяется съ 
первымъ большимъ своимъ притокомъ Малымъ Ивдилемъ, беру
щимъ начало на самомъ ІІоясовомъ камнѣ, около возвышенности, 
имѣющей абсолютнз'ю высоту въ 531 сажени. Но сліяніи Б. и М.
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Ивдилей, онъ становится доступнымъ для лодокъ во всякую 
воду. Но ниже онъ разбивается на притоки и ручейки, которые 
заграждаются лѣсными ломами и оканчивающимися прямо среди 
лѣса; самое широкое русло въ срединѣ лѣта высыхаетъ, почему 
для плаванія въ лодкахъ недоступенъ. Причина этого явленія, 
говоритъ г. Ѳедоровъ, не ясна, но пытается объяснить это тѣмъ, 
что дно рѣки покрыто крупными валунами и галечникомъ, среди 
которыхъ и просачивается часть рѣчной воды, почему ея и 
нѣтъ на дневной поверхности. Ниже устья рѣки Тосемьи, рѣка 
снова суживается и значительно мелѣетъ, что объясняется раз
рушеніемъ известняков!), между обломками которыхъ и ЗА Х О Д И Т Ъ  

рѣчная вода; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прямо можно наблюдать 
выходъ этой воды изъ подт> камней обратно вл, рѣку. Ниже 
устья рѣки Тосемьи, а особенно ниже устья рѣки Тальтіи, Ив- 
дель течетъ В Ъ  узкой долинѣ посреди Громадных!) скалъ, при- 
дающихъ долинѣ своим!) приближеніемъ къ рѣкѣ характеръ 
ущелья и эту — скалистость рѣка сохраняетъ до села Никито- 
Ивдильскаго. Г. Ѳедоровъ говоритъ, что изъ рѣкъ восточнаго 
склона Урала наиболѣе живописная по развитію гранадіозныхъ 
ущелій—это Ивдиль, которая сравнительно недавнее время 
отняла часть воды у рѣки западнаго склона Урала-П}'сьмы, на 
что есть доказательства. Въ одной верстѣ выше села Никито- 
Ивдильскаго, рѣка преграждается грандіознымъ порогомъ, приб
лижающимся къ настоящимъ водопадамъ. Въ этомъ мѣстѣ 
Л О Д К И  нужно переносить П О  береі'3 .̂ Быстрот}^ своего теченія 
Ивдиль теряетъ почти }' самаго устья, плавно соединяясь съ 
Лозьвой, которая принявъ его, значительно расширяется. Самый 
большой изъ правыхъ притоковъ Ивдиля, рѣка Тальтія. Онъ 
такъ же доступенъ для плаванія въ лодкѣ, но затѣмъ раз
бивается на теряющіеся въ лѣсу ручейки, на подобіе рѣки 
Ивдиля выше устья рѣки Помы. Тальтія беретъ начало съ 
Поясоваго камня. Эти двѣ историческія рѣки Ивдиль и Таль
тія во второй половинѣ XVI столѣтія имѣли важное значеніе: 
по нимъ производилось первоначальное сношеніе Москвы съ 
Сибирью. Возникшіе тамъ послѣ смерти Ермака первые города 
Тюмень и Тобольскъ были отрѣзаны отъ метрополій непрохо
димостью небезопасныхъ дорогъ и громадными разстояніями;
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такимъ являлся путь изъ Москвы черезъ Чердынь по рѣкѣ Би
терѣ, р. Велсую и притоку его Почмогу, (нынѣ наз. Чуролъ) 
и перевалъ черезъ Поясовый камень въ р. Тальтію и Ивдиль до 
рѣки Лозьвы, по послѣдній водный путь шелъ на судахъ уже 
по большимъ рѣкамъ до самаго Тобольска. При перевалѣ черезъ 
У ралъ признано было имѣть безопасное складочное мѣсто для 
провіанта, военныхъ запасовъ и проч., почему здѣсь и былъ за
ложенъ Лозьвинскій острогъ въ 1589 г., строившійся Ив. Гр. 
Нагимъ, который и былъ здѣсь воеводой, его смѣнилъ Ив. Вас- 
Траханіотовъ. Отсюда былъ предпринятъ походъ на Пелым- 
скаго князя Аблегирима; для покоренія Пелымскихъ вогулъ 
было потребовано ю о человѣкъ ратныхъ людей отъ Строга
новыхъ и они же обязаны были взять на себя продовольствіе 
этой дружины, какъ землевладѣльцы -  помѣщики Тахчей, нахо
дившихся на Тавдѣ.

Въ 1592 год}' Пелымское княжество было разгромлено и 
въ 1593 г. основанъ вблизи стараго вогульскаго Пелыма новый 
русскій Пелымъ, край былъ замиренъ и сообщеніе съ Сибирью 
воднымъ пз'темъ возстановлено; гор. Лозьвинскъ существовалъ 
до 1598 года, т. е. всего 9 лѣтъ, когда былъ опять найденъ 
болѣе южный и болѣе короткій путь для сообщенія Москвы съ 
Сибирью, изъ Соликамска на Туру и основано Верхотурье. Въ 
1598 г. послѣдовалъ приказъ въ Лозьвинскѣ сломать острожекъ, 
разобрать церковь и весь матеріалъ съ церковной утварью и 
книгами сплавить въ Пелымъ, а казаковъ, стрѣльцовъ и про
чихъ служилыхъ людей перевести въ Верхотурье, возникшее въ 
этомъ году на новой Бабиновской дорогѣ. Геологич. изслѣдов. 
Ѳедорова стр. 23, 24 и 103, географич. статистическ. словарь Чу- 
пина I т. 509—512, т. II  стр. 220—2, ІІерм. старина Димитрі
ева вып. I стр. 41, вып. V I стр. з и 4 и Богослов, окр, Ѳедо
рова и Никитина часть 3, стр. 117.

Ивдельскій водопадъ, происхожденіе его г. Федоровъ объ
ясняетъ запоздалостью, сравнительно съ другими Сѣверно-Ураль
скими рѣками въ развитіи своей долины ивделемъ и это зависитъ 
по всей вѣроятности, отъ той спеціальной преграды, которую р. 
встрѣтила въ своемъ нижнемъ теченіи въ видѣ известковыхъ 
скалъ, съ которыми онъ борется до сихъ поръ и не можетъ



—  4 1 6  —

совладать, неустанно борясь съ шумомъ и ревомъ, слышимымъ 
въ самомъ селѣ Никито-Ивдельскомъ. Отъ села водопадъ нахо
дится въ одной верстѣ вверхъ по теченію. Богословскій гор
ный округъ, частъ IV стр. 117 Федорова и Никитина.

Ивонина или Ликинскій поселокъ на рѣкѣ Ивониной 
притокѣ рѣки Ликиной впадающей въ Лозьву, Турьинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 162 верстахъ. Когда образова
лось селеніе свѣдѣній нѣтъ; появленіе поселка вызвано здѣсь 
существующей зимней дорогой, идущей изъ Тобольской ГЗ^бернІИ, 
по этой дорогѣ провозится зимой много рыбы для продажи въ 
округѣ Богословскихъ заводовъ и золотыхъ пріискахъ. Дворни- 
чество и охота на пушнинз? даютъ всѣ средства къ жизни. Земле
дѣлія нѣтъ. Дворовъ въ селеніи — 5, въ нихъ жителей обоего 
пола 19 человѣкъ по свѣд. 1909 года Турьинскаго волостного 
правленія.

И гнаш ина деревня на ключѣ, впадающемъ въ рѣку Т а
гилъ, Махневской волости, отъ уѣзднаго города въ 79 верстахъ. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія 
и подсобныхъ промысловъ: приготовленія деревянной посуды, 
тканья рогожъ, въ урожайные годы сбора кедровыхъ орѣховъ. 
Селеніе принадлежитъ къ приходу Тагильскаго села. Дворовъ 
въ селеніи 6, въ нихъ жителей обоего пола 26 человѣкъ, по 
свѣд. 1904 г. Перм. губ. земства. Церкви и прих. Екатеринб. 
епарХІи 2 20 И 2 2 1 .

Измоденова, деревня на рѣкѣ Мугаѣ, притокѣ рѣки Т а 
гила и Ирбитскомъ трактѣ, Топорковской волости, отъ уѣзд
наго города въ 95 верстахъ. Средства къ существованію—земле
дѣліе. Подсобными промыслами является перепродажа хлѣба, 
скзшаемаго въ Ирбитскомъ уѣздѣ и сбываемаго на заводахъ 
Верхотурскаго з'ѣзда. Селеніе это отъ сосѣднихъ д. Кутеневой 
отдѣляется р. Мугаемъ, отъ Шировой и Фексиной незначитель
ными разрывами, въ сущности составляетъ одно съ ними селе
ніе. Селеніе принадлежитъ къ приходу Шипицинской церкви. 
Дворовъ въ селеніи 21, въ нихъ жителей обоего пола 104 че
ловѣка, по свѣдѣн. 1904 года. Пермскаго губернскаго земства. 
Словарь дачи Алапаевск, завод, стр. 49 и церкви и приходы 
Екатерин, епархіи стр. 222.
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Ильинскій платин. пр. смотри пріиски.
Именная, деревня Нижне-Туринской волости смотри Боль

ною Нменную и Малую Именнзтю.
Ипатьевская гора, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа. 

Гора расположена по правую сторону рѣки Чаужа, впадаю
щаго въ Черноисточинскій прзщъ и составляетъ одну изъ высо
кихъ точекъ на с. в. цуга Бѣлыхъ горъ. Состоитъ изъ діо
рита съ переходомъ въ зеленый сланецъ, хлоритъ, талькъ, змѣ
евикъ, траппъ и гіроч. Свѣдѣн. геологич. бюро Нижне-Тагиль
скаго завода.

Исакова, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Режа, Коптелов- 
ской волости, отъ звѣзднаго города въ 174 верстахъ. Поселеніе 
это въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году уже значится съ 
6 дворами пашенныхъ крестьянъ въ округѣ Арамашевской сло
боды. Въ селеніи находится церковная школа. Средства къ су
ществованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія. Земельнаго 
надѣла у деревни имѣется: зюадебной 18 десятинъ, пахотной 
470 десятинъ, сѣнокосной 634 десятины, лѣсу 401'/-з десятина 
и незлобныхъ земель 6423/і деся’тины. Подсобными промыслами 
являются подзаводскія работы, перевозка металловъ, добыча рудъ, 
рубка дровъ, выжегъ угля и доставка его на мѣсто потребленія. 
За рѣкой Режомъ противъ деревни находится мѣсторожденіе 
мѣдныхъ рудъ. Дворовъ въ селеніи 128 въ нихъ жителей обо
его пола 697 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурскаго уѣзд< 
наго земства. Словарь дачи Алапаев. заводовъ 52 стр. Церкви 
и приходы Ккатеринб, епархіи 209 стр. Перм. стар. Димитр, 
вып. V II стр. 208.

Исакіевскій плат. пр. смотри пріиски.
Ицка рѣка или Иска—лѣвый притокъ рѣки Мугая впада

ющаго въ рѣку Тагилъ. Въ нижней части теченія, гдѣ Иска 
пересѣкаетъ Ирбитско- Верхотурскій трактъ, находится село Шй- 
пицино съ окружающими деревнями. Длина теченія Иски около 
30 верстъ, вблизи зютья находится мз^комольная мельница. Сло
варь дачи Алапаев. заводовъ, Копалова стр. 53.

Иса рѣка, лѣвый притокъ Тагильской Салды, имѣетъ про
тяженіе теченія свыше 40 верстъ, при самомъ впаденіи въ Салду 
лодпружена и образовался прущъ Исинскаго вспомогательнаго
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завода къ Верхне-Салдинскому. Названіе рѣки видимо Вогуль
ское, руссицифированное Исъ — тѣнь. Свѣд. лѣсничества Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ и учен, записки Имиер. Казанск. универ. 
1907 г. кн. 6 и 7 стр. 195, воі'з'лы Павловскаго.

Исинскій заводъ принадлежитъ къ округу Нижне-Тагиль
скихъ заводовъ, въ 5 верстахъ отъ Верхне-Салдинскаго завода. 
Заводъ основанъ въ 1873 году, здѣсь сооружены фабрики. При 
фабрикахъ незначительный поселокъ, контора и нѣсколько за
водскихъ домовъ. Заводъ видимо основанъ для з^тилизаціи обилія 
воды рѣки Иса. Прз?дъ Исинскаго завода но обилію воды 
не устз’паетъ пруду Верхне-Салдинскаго завода. Личныя наблю
денія автора въ 1908 году.

Исъ рѣка лѣвый притокъ рѣки Туры беретъ начало въ 
Пермскомъ звѣздѣ, вблизи селенія Крестовоздвиженскихъ золо
тыхъ промысловъ въ Бисерской дачѣ графа Шувалова; имѣетъ 
протяженія теченія до ю о верстъ. На немъ никакихъ поселеній 
не было, кромѣ д. Палькиной, уже при впаденіи въ Турзт, кото
рую посѣтилъ Полласъ въ 177° Г°ДУ- Въ бассейнѣ Иса и по 
его притокамъ много золотоносныхъ и платиновыхъ пріисковъ, 
какъ въ Пермскомъ, такъ и въ Верхотурскомъ уѣздахъ. Въ об
щемъ Исъ представляетъ одну непрерывную поперечную долину 
при меридіанальномъ направленіи Уральскаго хребта. Долина 
эта сжата береговхлми возвышеніями до ширины юо саженъ 
напр. у пріисковъ Воскресенскаго и Шуркина, а мѣстами пред
ставляющую большія котловины, какъ на мѣстности пограничной 
Гороблагодатскаго и Бисерскаго округовъ. Большинство прито
ковъ Иса представляютъ ложбины опрокинутой, конькомъ книзу 
крыши. Въ нижней части теченія въ области известняковъ Исъ 
и его притоки имѣютъ теченіе по наклонной долинѣ въ кру
тыхъ берегахъ. «Подземныя богатства Иса и его притоковъ 
привлекли сюда десятки тысячъ предпринимателей и рабочихъ, 
уже въ 1892 годзт считались 112 отводовъ. Вмѣсто лз^говъ и К37- 
стовъ тальника, черемухи и другихъ представителей мѣстной 
флоры здѣсь видны глазу громадные отвалы гальки и эфелей, 
изрытая и засорная развѣдками мѣстность, провалы старыхъ 
ортовыхъ работъ, жилыя и хозяйственныя постройки, надъ ними 
высятся большія зданія промывательныхъ зютройствъ, дымовыя
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трубы паровыхъ машинъ, приводящихъ въ движеніе промыва
ющіе механизмы, и надъ всѣмъ этимъ раздаются самые разно
образные звуки: голоса людей, лязгъ различныхъ орудіи добычи, 
стукъ и трескъ экипажей, шипѣніе котловъ, хлопанье отработан
наго пара и пронзительный голосъ свистковъ, дающихъ сигна
лы пріостановки или начала работъ и ироч. Такое оживленіе 
наблюдается на Исѣ въ послѣднія десятилѣтія. Компанія Колли 
на своихъ пріискахъ даже установила электрическое освѣщеніе», 
такъ характеризуетъ золото-платиновую промышленность въ 
1909 году г. Гендриковъ. Въ настоящее время платиновые прі
иски принадлежатъ французской акціонерной компаніи, 175 прі
исковъ, площадью 11 іоб десятинъ, акціонерному обществу «Пла
тина», Верхотурскому платиноиромышленному обществ}' и нѣ
сколькимъ мелкимъ предпринимателямъ. Въ общемъ, не говоря 
о золотѣ, платины въ Гороблагодатскомъ округѣ добывалось, въ 
томъ числѣ и по рѣкѣ Ису большая часть, въ 1893 году 184 п. 
7 золотник. 95 долей, рабочихъ задолжалось 5406 человѣкъ, въ 
1897 году 196 пуд. 39 фун 7 зол. 45 дол., въ і9°5 г> х52 п* 
12 фун. 86 зол. 77 дол. Поселенія на р. Ису—въ 1908 году 
были очень значительными, такъ что даже открыты земскія 
школы: на Александровскомъ, Артельномъ, Троицкомъ, Николае- 
Святительскомъ и Глубокомъ пріискѣ. На пріискахъ Гщатерин- 
бургскомъ и Артельномъ выстроены церкви и имѣются особые 
принты. На Журавлинскомъ пріискѣ имѣется до 300 дворовъ съ 
больницей и врачемъ, не говоря о Пермскомъ уѣздѣ, гдѣ на Ису 
тоже есть села съ церквами. Первая платина въ Нижне-Турин
ской дачѣ открыта въ 1822 году инженеромъ Галляховскимъ. 
Названіе рѣка «И съ»—вогульское, въ переводѣ на русскій оз
начаетъ - тѣнь. Историко статист, очеркъ платиновой промыш
ленности Гендрикова изд. 1909 г. стр. 14, 15, 27 и 28 Географ, 
и статист, словарь Чупина т. I, стр. 572. ученыя записки Ка
зан. универ. 1907 г. книга 6 и 7, Вогулы стр. 195 Павловскаго, 
Адресъ календарь Пермск. губ. на 1907 г. и разныя свѣдѣнія 
частныхъ лицъ.

Ишеримъ горный кряжъ, примыкающій къ водораздѣльной 
оси Уральскаго хребта, находится подъ 6 і° 4' 28" сѣв. шир. и 
28° 52' 4" восточной долготы. Абсолютная высота его, по опре-
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дѣленію Ковальскаго, 3187 фут. или 455,2 саж., по опредѣленію 
г. Федорова, высшая сопка Ишерима имѣетъ 4242 ф. или боб саж. 
Предѣлъ лѣсной растительности заканчивается на высотѣ 2492 ф. 
На с. Ишеримъ примыкаетъ къ Кльпингъ Ньеру, или Молеб
ном}̂  камню, а на ю. его продолженіемъ является Вольховочный 
камень, уже въ предѣлахъ Чердынскаго уѣзда. Съ Ишерима 
берутъ начало притоки Большой Мойвы, Малой Мойвы, Оль- 
ховки и рѣки Вельса, притоки рѣки Вишеры. Г. Федоровъ о 
геологическомъ строеніи горы говоритъ, что вся поверхность 
покрыта розсыпью изъ большихъ кусковъ кварцита. Вершина 
Ишерима скалиста. Геологич. ислѣд. на сѣверномъ уралѣ Федо
рова, стр. 158 и географ, и статистическій словарь Чупина т. I, 
С'ГР- 575  — 6*

Іобахъ гора на С. отъ поселка Першникова, по лѣвую сто
рону Тальтіи и въ вершинахъ р.р. Холодной и Маньи правыхъ 
притоковъ Лозьвы. Гора состоитъ изъ известковыхъ скалъ безъ 
признаковъ напластованія и окаменѣлостей. Геологическ. изслѣ
дованія на сѣверн. Уралѣ Ѳедорова стр. 215.

Іеолва, или Ю лва рѣка, которое названіе правильнѣе—не 
извѣстно. Юлва правый притокъ Лобвы, истоки ея начинаются 
на Павдинскомъ камнѣ, неподалеку отъ истоковъ рѣки Кушвы. 
Оба сосѣдніе истока Лобвы и Іолва, или Юлва, отдѣляются 
другъ отъ друга отрогомъ Урала, упирающимся въ Лобву. Въ 
этомъ цугѣ горъ находится гора Назаровская, съ которой беретъ 
начало рѣка Назаровка, лѣвый притокъ Юлвы, и тоже съ той 
стороны впадаетъ въ нее истокъ изъ Роинскаго озера. Прежде 
на Юлвѣ, какъ значится на картѣ Карпинскаго отъ 1835 года, 
существовало зимовье Гусевское, есть ли таковое теперь—неиз
вѣстно. Географическій и статистическій словарь Чупина т. I, 
стр. 577 и Горный журналъ 1835 года книга X часть IV  Кар
пинскій.



Кабакова деревня на рѣкѣ Нейвѣ, при устьѣ рѣки Каба- 
ковки, Нижне-Синячихинской волости, отъ уѣзднаго города въ 
143 верстахъ. Поселеніе это з'же существовало въ 1624 году, 
какъ это значатся въ переписи Тараканова; въ переписи Вер
хотурскаго уѣзда въ 1666 и 1680 годахъ въ ней значится іх 
дворовъ пашенныхъ крестьянъ, принадлежавшихъ къ Невьянской 
слободѣ (нынѣ село Ирбитскаго уѣзда). Въ деревнѣ Кабаковой 
православная часовня и школа і'рамоты. Средства къ сзпцество- 
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія. Земельнаго надѣла 
у селенія имѣется: усадебной 25У2 десятинъ, пахотной 629 де
сятинъ, сѣнокосной 556 l/d десятинъ И ВЫГОНЗ' 29 десятинъ. По
бочными заработками является добыча рудъ и перевозка ихъ на 
заводы Алапаевскаго округа и извозъ. Вблизи деревни въ на
дѣлахъ крестьянъ находится мѣсторожденіе бураго и шпатоватаго 
желѣзняка, съ содержаніемъ до 42% желѣза. Руда залегаетъ 
различно, начиная съ дневной поверхности и до глубины 7 са
женъ, т. е. до горизонта воды, ниже запасы ея не изслѣдованы. 
Второй рудникъ находится по рѣкѣ Кабачихѣ въ верстѣ отъ 
деревни. Дворовъ въ селеніи ібо, въ нихъ жителей обоего 
пола 928 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской 
З'правы. Пермская старина Димитріева выи. VII, стр. 96, 169 и 
206. Пермская лѣтопись Шишонко томъ IV стр. 49 -  50, Сло
варь дачи Алапаевск, завод. Копалова стр. 54 и Церкви и при
ходы Екатеринб. епархіи стр. 217.

Кабанъ гора, въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, располо
жена на водораздѣлѣ между Именной и рѣкой Черной, прито-. 
комъ Пса, на западъ отъ горы Пантелѣевой. Абсолютная высо
та 1444 ФУТ- или 2 ° 6 ,ч сахк. Словарь Рос. Имперіи Семенова
т. V ч. I, стр. 336.

Казанцева деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 8о верстахъ. По переписи Тюхина Вер
хотурскаго уѣзда въ 1624 году въ числѣ имѣвшихъ пашни подъ 
городомъ Верхотурскихъ посадскихъ людей запоминается: дерев
ня по Турѣ стрѣльца Ѳедьки Виску нова, въ которой былъ дворъ 
посадскаго человѣка Меньшика Ципиля, да у него же деревня 
на Тагилѣ, гдѣ былъ дворъ Степанка Меньшикова сына Ципи- 
лева, пашни добрыя, земли 12 четей. Деревня Меньшикова подъ



своимъ собственнымъ наименованіемъ существовала еще въ 
i S 7з году, какъ это видно на картографическихъ изданіяхъ ге
неральнаго штаба, но рядомъ съ ней показана другая деревня 
Казанцева. Въ спискахъ же населенныхъ мѣстъ губерніи, изда
ваемыхъ губернскимъ земствомъ деревни Меньшиковой з'же со - 
всѣмъ нѣтъ, а означена только деревня Казанцева, видимо сое
динившаяся съ Меньшиковой и поглотившая самое названіе древ
няго поселенія. По списку населенныхъ мѣстъ Пермской губер
ніи 1898 года въ Казанцевой бхлло 14 дворовъ, 24 челов. M30K- 
скаго пола и 33 женскаго иола, а но списку изданія І 9 ° 4  г°Да 
въ Казанцевой та дворовъ, въ нихъ 26 мужскаго иола и 25 
женскаго пола. Перм. ст. Дмитріева вып. V II стр. 165.

Казанята или Кукарекая на рѣкѣ Тагилѣ Ѳоминской во
лости, отъ звѣзднаго города въ 102 верстахъ. Селеніе принадле
житъ къ приходу Кишкинской церкви. По переписи Верхотур
скаго уѣзда въ 1680 году, деревня Кукарекая з’же сзчцествовала 
съ 2 дворами пашенныхъ крестьянъ. Средства къ жизни насе
леніе извлекаетъ отъ земледѣлія, заготовокъ и сплава лѣса по 
рѣкѣ Турѣ, изготовленія деревянной посуды и перепродажи 
хлѣба, екз’ііаемаго въ Ирбитскомъ зтѣздѣ, откуда этотъ хлѣбъ 
переводится для продажи на сѣверъ Верхотурскаго з'ѣзда, на 
заводы и пріиски. Дворовъ въ селеніи 7, въ нихъ жителей обое
го пола 39 человѣкъ, по свѣд. 1909 г°Да Верхотурской земской 
управы, Пермская старина Димитріева вып. V II стр. 203.

Казарина или Одина деревня на рѣкѣ Калганихѣ, прито
кѣ Тагила, Махневской волости, отъ звѣзднаго города въ ю о 
верстахъ. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году въ 
деревнѣ Казариной былъ одинъ дворъ съ 13 жителями обоего 
иола. Средства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и 
продажи лѣса и лѣсныхъ издѣлій. Дворовъ въ селеніи б, въ 
нихъ жителей обоего пола 48 человѣкъ, но свѣдѣн. 1908 года 
Верхотурской уѣздной управы. Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи стр- 20^.

Казачья Постникова или Постникова на рѣкѣ Салдѣ 
Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 28 верстахъ и 
въ 2-хъ верстахъ отъ села Салдинскаго. Поселокъ этотъ полу
чилъ свое названіе отъ Верхотурскихъ казаковъ, когда разрядъ



этихъ войскъ считался принадлежностью всякой крѣпости или 
острога. Въ бѣломѣстные казаки поступали но собственному 
желанію изъ пашенныхъ крестьянъ, этотъ родъ милиціи вмѣстѣ 
съ драгунами составляли гарнизоны слободъ и остроговъ; кромѣ 
того казаки употреблялись на посылки но казеннымъ дѣламъ и 
замѣняли полицейскихъ служителей. Жалованья они не получа
ли, но взамѣнъ того пользовались землями, пахотной и сѣнокос
ной и не платили никакихъ податей. Поселокъ принадлежитъ 
къ приходу церкви села Салдинскаго-Рублевскаго. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и скотовод
ства; земледѣліе ведется въ прогрессивномъ духѣ, въ селеніи 
нѣсколько сельско-хозяйственныхъ машинъ. Подсобнымъ про
мысломъ является изготовленіе берестяныхъ бураковъ. Селеніе 
считается весьма зажиточнымъ. Дворовъ въ селеніи 9, въ нихъ 
жителей обоего пола 51 человѣкъ, по свѣд. 1909 года Пермскаго 
губернскаго земства. Сообщ. секретаря Верхот. земской управы 
П. А. Пинягина и Пермская лѣтопись Шишонко т. V 2 стр. 57.

Кайгородское село на р.р. ПІиловкѣ и Енабаркѣ, притоки 
Алабашки, впадающей въ Нейву, Башкарской волости, отъ уѣзд
наго города въ 192 верстахъ. Изъ мѣстной церковной лѣтописи 
видно, что деревня Кайгородова существовала въ 1710 году и 
до 1764 г- находилась въ приходѣ села Мурзинскаго, съ 1764 г- 
по 1860 годъ состояла въ приходѣ церкви села Липовскаго 
Екатеринбургскаго уѣзда. Поводомъ къ постройкѣ перваго хра
ма, было явленіе чз7дотворной иконы Параскевы великомучени
цы; здѣсь была только на мѣстѣ явленія часовня до 1860 года 
Кайгородцы пожелали выдѣлиться изъ состава Липовскаго при
хода и на мѣстѣ явленія иконы древняя часовня была перестрое
на въ церковь, которая и освящена въ т 861 год)ч Теперь въ 
селѣ построена вторая каменная церковь на вершинѣ горы, на
зываемой Тальянъ. Крестный ходъ на мѣсто явленія иионы въ 
село Кайгородское совершается ежегодно послѣ Пасхи съ обра
зомъ великомученицы Параскевы изъ села Мурзинскаго и онъ, 
какъ видно изъ лѣтописи, Мурзинскаго села, совершался въ де
ревню Кайгородову еще до 1710 года. Въ селѣ земское учили
ще, кредитное товарищество, насчитывающее въ своемъ обще
ствѣ до з тыс. членовъ, торговыхъ лавокъ і и одна казенная
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винная. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, при чемъ культивируются: пшеница, овесъ, ячмень, 
озимовая рожь и ярица и частію ленъ и горохъ. Искусственное 
травосѣяніе существуютъ у двухъ —трехъ домохозяевъ. Скотъ 
имѣется въ селѣ не у всѣхъ домохозяевъ, какъ безлошадныхъ, 
такъ и безъ рогатаго скота насчитывается до іо дворовъ. Пче
ловодства совсѣмъ нѣтъ. Птица разводится для удовлетворенія 
мѣстнаго спроса, какъ-то: куры, индѣйки, гуси и утки. Врагами 
земледѣлія являются утренники, вредящіе хлѣбу въ низкихъ 
мѣстахъ. Подсобными заработками являются нодзаводскія работы: 
перевозка угля, дровъ, лѣсу въ заводы Надеждинскій, Сось- 
винскій и Нижне-Тагильскаго округа Кустарные промыслы: 
приготовленіе молотилокъ и вѣялокъ і, телѣжниковъ і, колес
никовъ х, кузнецовъ 5, гармонный мастеръ і, сохоладовъ і, 
крендельно-пряничное заведеніе I, овчинниковъ і, смолекурныхъ 
заведеній и скипидарныхъ 3, два ішрпичедѣлательныхъ заведе
нія и одна муіюмольная мельница. Кромѣ того до хо семей за
нимаются разработкой и поисіюмъ самоцвѣтовъ, какъ-то: амети
стовъ, берилловъ и топазовъ, а таюке золотистыхъ горныхъ хру- 
сталей, при этомъ замѣчено, что топазы почти никогда не встрѣ
чаются въ одной полости или друзѣ съ бериллами. Охсоло Кай- 
городскаго самоцвѣты преимущественно встрѣчаются въ жилахъ 
бѣлаго кварца въ крупнозернистомъ гранитѣ. Заслуживаетъ пол
нѣйшаго вниманія дѣятельность Кайгородскаго кредитнаго това
рищества, возникшаго съ 15 сентября 1899 года. Оно по оборо
тамъ считается однимъ изъ крупнѣйшихъ въ губерніи. Товари
щество помимо кредитныхъ операцій ведетъ продажу населенію 
машинъ и орудій, а равно и другихъ предметовъ, необходимыхъ 
въ сельскомъ быту. Первое время, говоритъ г. Бобылевъ, оіхера- 
ціи по продажѣ производились въ небольшихъ размѣрахъ, а съ 
1904 года дѣло это приняло широкіе размѣры. Товаръ прини
мается исключительно отъ мѣстныхъ торговцевъ, на невыгод
ныхъ условіяхъ и по дорогой цѣнѣ. Это обстоятельство невы
годно отзывается на интересахъ товарищества и потребителей. 
Покупать же товары отъ постороннихъ кустарей, фабрикантовъ 
и съ заводовъ товарищество не имѣетъ возможности за недо
статкомъ средствъ, кредита же не открывается, вслѣдствіе не



установившагося довѣрія къ кредитнымъ товариществамъ. По 
наблюденіямъ правленія Кайгородскаго товарищества требованіе 
на товары со стороны членовъ все усиливается и при томъ на 
болѣе цѣнное, какъ-то: молотилки, вѣялки, сортировки и жатвен
ныя машины. Такъ въ 1905 году товарищество продало по по
рученію: кустарныхъ и ремесленныхъ издѣлій • обуви, одежды, 
сбруи, принадлежностей сельско-хозяйственнаго инвентаря на 
10758 руб., хлѣба въ зернѣ и муігѣ на 335° руб. и различныхъ 
продуктовъ на 2010 руб., а всего на 16318 руб. Затѣмъ купле
но было по порученію членовъ товарищества различныхъ това
ровъ на 1153 руб. 24 кч ИРИ чемъ взималось съ заказчиковъ 
комиссіонныхъ 4°/о. Изъ отчета товарищества за 1905 г. видно, 
что районъ дѣятельности распространялся на 50 селеній съ 
5331 дворомъ, число членовъ было 2543 человѣка съ суммой 
кредита въ 89035 руб. Основной капиталъ: 2960 руб. іб кои., 
капиталъ особаго назначенія 14 11 руб. 4 1 кои. и вкладовъ 
53022 руб. 79 кои. Долговъ по займамъ у товарищества было 
государственному банку 5000 руб. и частнымъ лицамъ 3 5 10 Р- 
51 коп. Прибылей и % было за операціонный годъ получено 
1282 руб. 97 коп. Такое рѣдкое явленіе, какъ форма взаимопо
мощи населенія въ деревнѣ, является отраднымъ фактомъ, остает
ся пожелать дальнѣйшаго развитія операцій товариществу. Въ 
1894 году въ 19-е апрѣля село Кайгородское сгорѣло, пожаромъ 
истреблены 243 строенія на 44 усадьбахъ. Въ селеніи часто 
наблюдаются заболѣванія брюшнымъ тифомъ, причиною котора
го является загрязненная вода въ Шиловкѣ. Лихорадка въ селе
ніи не рѣдкость, вслѣдствіе заболотнѣлости окрестностей села. 
Дворовъ въ селеніи 195, въ нихъ жителей обоего пола 1018 
человѣкъ, но свѣд. 1908 года Верхотурскаго земства. Геологи
ческое описаніе Невьянскаго горнаго округа Краснопольскаго 
стр. 63, 93 и хоі; Мелкій народный кредитъ въ Пермской губ. 
Бобылева стр. 12 и 42; Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи стр. 69 и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Кайнятекая молва на рѣкѣ Молвѣ, притокѣ рѣки Сосьвы, 
Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 74 верстахъ. 
Селеніе принадлежитъ къ приходу села Кошайскаго. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсоб-

Слокарь Верхотурскаго уѣзда. 2 8
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ными заработками являются работы въ Сосі.винскомъ заводѣ, 
выжегъ у г л я ,  его перевозка и частію рыбная ловля и охота на 
пушнаго звѣря. Дворовъ въ селеніи 29, въ нихъ жителей обоего 
пола 141 человѣкъ, по свѣд. 1909 года Пермскаго губернскаго 
земства. Сообщ. члена земской управы М. В. Корчемкина.

Каква деревня на рѣкѣ Каквѣ и Богословскомъ трактѣ, 
Богословской волости, отъ звѣзднаго города въ 109 верстахъ. 
Средствами къ существованію являются подзаводскія работы. Въ 
селеніи имѣются овощные огороды' изъ овощей разводятся: кар
тофель, капуста, лз'къ, которые вызрѣваютъ, по вызрѣваніи ово
щи нужно убирать въ первой половинѣ августа, позднѣе дожди 
и заморозки обыкновенно вредятъ всему не убранному на ого
родахъ. Дворовъ въ селеніи 3, въ нихъ жителей обоего пола 
24 человѣка, по свѣдѣніямъ 1908 года Верхотурской земской 
управы.

Каквинскія деревни: і-я, или Мѣдянкина, 2-я, или Мякот- 
кина и 3-я, или Вятченинова расположены на лѣвомъ берегу 
рѣки Каквы, Турьинской волости. Мѣдянкина находится въ вер
стѣ отъ Надеждинскаго завода, а отъ волостного правленія въ 
32 верстахъ, Мякоткина отъ волостного правленія въ 23 вер
стахъ и Вятченинова въ 21 верстѣ и отъ разъѣзда Богослов
ской заводской желѣзной дороги №  6 въ 6 верстахъ. Мѣдянки
на находится въ благопріятныхъ экономическихъ условіяхъ, жи
тели занимаются подрядами въ Надеждинскомъ заводѣ, частію 
земледѣліемъ и сѣнокошеніемъ, послѣднѣе представляетъ большія 
выгоды, такъ какъ сбытъ сѣна обезпеченъ хорошо въ Надеж
динскомъ заводѣ. Населеніе Мякоткиной и Вятчениновой зани
мается исключительно подзаводскими работами, доставкой лѣса 
и проч., а также пріисковыми работами. По списку населенныхъ 
мѣстъ Пермской губерніи 1904 г. показана одна Каквинская 
деревня съ 23 дворами, а по списку 1909 года тоже одна всего 
съ іо  дворами, это видимо относится ко всѣмъ тремъ селеніямъ, 
но свѣдующіе люди удостовѣряютъ, что число дворовъ во всѣхъ 
трехъ Каквинскихъ селеніяхъ свыше 30. Сообщенія секретаря 
Верхотурской городской управы М. И. Опокина и карта Бого
словскаго округа Ѳедорова и Никитина.
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Каква рѣка, правый притокъ рѣки Сосьвы, начало исто
ковъ ея на водораздѣльной оси Урала, въ предѣлахъ Соликам
скаго уѣзда, вблизи истоковъ р.р. Тыиыла и Тылая, правыхъ 
притоковъ рѣки Косьвы. На большей части своего теченія К ак
ва составляетъ южную границу Богословскаго округа. По бере
гамъ ея возвышаются горы: Кыртымъ, сойка Вончикская, гора 
Лягушка, Бѣлая, Волонторская сопка, Кндольская и гора Холмы. 
Протяженіе теченія Каквы свыше і у о верстъ, изъ числа ихъ 
120 верстъ являются границей Богословскаго округа. Паденіе 
Каквы распредѣляется такъ: отъ Волонторской дороги до Во- 
лонторскаго истока (іб вер.) і,п  саж., до устья рѣки Веселой 
(17 вер.) 1,12 саж., до устья рѣки Пещерной (29 вер.) одз саж., 
до устья рѣки Полутовки (іо  вер.) о,то саж., до устья Замарай- 
ки (14 вер.) о,оо саж. и наконецъ до впаденія въ рѣку Сосьву 
(32 вер.) о,4 0 саж., среднее паденіе на означенномъ протяженіи 
о,;? саж. Въ сравненіи съ Сосьвой, Каква превосходитъ общую 
среднюю скорость даже въ верхнихъ ея частяхъ теченія, гдѣ 
средняя скорость о,б.?. Особенности геологическаго строенія до
лины рѣки Каквы, г. Федоровъ объясняетъ такъ: «Здѣсь видна 
гуютая сѣть трещинъ, по коимъ извергались лишь діобазовые 
иорфириты и образовали вулканическія жилы (въ свое время, 
конечно, цѣлые вулканы, теперь снесенные въ большей своей 
части)». Слѣды извергаемой магмы въ рѣчныхъ разрѣзахъ рѣки 
Каквы видны въ Полутовскомъ мысу при размѣрѣ жилы до 4 
саженъ и ниже его, вторая 7 саженная жила кварцеваго альби- 
тофира и около Каквинскаго порога. Вблизи распространенія 
известняковъ долина Каквы дѣлаетъ массу прихотливыхъ излу
чинъ, какъ напримѣръ ІІолутовскій мысъ. По теченію Коквы 
расположены селенія: деревня Каква Старая, при пересѣченіи рѣки 
Богословской грунтовой дорогой, при устьѣ рѣки Чувашки де
ревня Вятченинова, а ниже Мякоткиной Мѣдянкина и Надеждин
скій заводъ, гдѣ рѣка пересѣкается линіей Богословской желѣз
ной дороги и, вблизи устья, село Филькино. Богосл. горный 
округъ часть IV, стр. 8, 79, 88 и 116 Федорова и Никитина 
и Географ, и стат. словарь Пущина т. II стр. 2.

Калачный, или Вновь-Николаевскій поселокъ №  83 на рѣкѣ
Калачикѣ, притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Кра-

*
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сногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 2 верстахъ. Земля 
селенію отведена Пересел. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 
324 десятинъ удобной И 1/6 десятинъ неудобной. Въ селеніи 
водворились 8 семей, состоящихъ изъ 36 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ Вятской губерніи, 9 семей ИЗЪ 34 человѣкъ обоего 
пола—Пермской губерніи, 2 семей изъ 5 челов. обоего пола — 
Уфимской губерніи И ОДНОЙ семьи ИЗЪ 3 человѣкъ обоего по
ла -Казанской губерніи. Свѣд. Пересел. Управл. 1909 г.

Калганова, деревня на рѣкѣ Калгановкѣ правомъ притокѣ 
рѣки Тагила, Махневской волости, отъ уѣзднаго города въ 92 
верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ приходу Кишкинской церк
ви. По ревизіи населенія въ Россіи въ 1834 году, Калганова 
считалась въ Кишкинской волости, въ ней дворовъ было 12, въ 
которыхъ жило 64 чел. мужскаго пола и 63 чел. женскаго пола. 
Средства для существованія населеніе извлекаетъ отъ земледѣ
лія, которое въ деревнѣ, видимо, дѣлаетъ успѣхи, что видно изъ 
наличности сельско-хозяйственныхъ машинъ, молотилокъ и вѣя
локъ. Подсобные заработки: заготовка лѣса и лѣсныхъ издѣлій 
и переторжка хлѣбомъ, скупаемымъ въ Ирбитскомъ и Турин
скомъ уѣздахъ, для сбыта же хлѣбъ увозится на сѣверные за
воды и пріиски Верхотурскаго уѣзда, гдѣ продается съ успѣ
хомъ. Дворовъ въ селеніи 31, въ нихъ жителей обоего пола 
146 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи стр. 207.

Калитова или Худякова, деревня на рѣкѣ Турѣ, Мерку - 
шинской волости, отъ уѣзднаго города въ 55 верстахъ. Средства 
къ существованію—земледѣліе, рубка и вывозка лѣсу для сплава 
по Турѣ, заготовка веревокъ для операцій сплава и проч. Дво
ровъ въ селеніи 7, въ нихъ жителей обоего пола 44 человѣка, 
по свѣд. 1908 г. Верхот. зем. управы.

К алья рѣка, правый притокъ рѣки Сосьвы, начало свое 
беретъ на склонахъ Высотинской сопки. Нѣкоторые изъ ея 
притоковъ золотоносны такъ, рѣка Бѣлая, Каракулька и Чере- 
мухова. Въ нижней части теченія дѣлаетъ много излучинъ и 
имѣетъ скалистые берега, такъ какъ русло ея расположено въ 
области распространенія известняковъ. Богослов, горный округъ 
Федорова и Н икитина стр. ю б и ш .
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Камаева деревня на рѣкѣ Нейвѣ, Краснопольской волости, 
составляетъ съ деревнями Рѣши, Пудовой Лобановой и другими 
селеніями одно селеніе, и потому о ней будетъ сказано по спо- 
путности при описаніи д. Рѣши.

Каменка или Добанъ на рѣкѣ Каменкѣ, лѣвомъ притокѣ 
рѣки Му гая, Топорковской волости, отъ уѣзднаго города въ 
юо верстахъ. Селеніе это при ревизіи населенія въ Россіи въ 
1816 году значится съ 7 дворами, въ нихъ жителей обоего пола 
65 человѣкъ. Въ селеніи каменная православная часовня, по
строенная въ 1875 году. Средства къ существованію населеніе 
пріобрѣтаетъ земледѣліемъ и частію перекупкой и переторжкой 
хлѣба. Въ окрестностяхъ на рѣкѣ Каменкѣ много выходовъ же- 
лѣзистыхъ кременистыхъ сланцевъ. Дворовъ въ селеніи 26, въ 
нихъ жителей обоего пола 299 человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года 
Верхотурской земской управы. Церкви и приходы Екатеринб. 
епархіи 222 стр.; Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копа- 
лова, стр. 59 и архивъ Верхот. казнач.

Каменка, поселокъ на рѣкѣ Актаѣ, притокѣ рѣки Туры и 
Караульско-Верхотурскомъ трактѣ, Красногорской волости, отъ 
уѣзднаго города въ іб верстахъ. Въ селеніи «динъ дворъ съ 7 
жителями обоего пола, по свѣдѣніямъ 1909 года Пермскаго губ. 
земства.

Каменная гора, въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, къ во
стоку отъ Верхне-Туринскаго завода, находится въ вершинахъ 
рѣки Каменки праваго притока рѣки Туры. Абсолютная высота 
1917 фут. или 273,8 саж. Словарь Россійской Имперіи Семенова 
V т., ч. I стр. 336.

Каменное озеро въ дачѣ Алапаевскаго завода, въ верховь
яхъ рѣки Каменки, впадающей въ Мугай, къ западу отъ села 
Рычкова. Озеро значительное, по площади до двз^хъ квадратныхъ 
верстъ. Берега его заросли торфомъ болѣе, чѣмъ на сто са
женъ, ближе къ водѣ идетъ также болото, поросшее мелкимъ 
соснягомъ. Очевидно озеро въ прежнее время было значительно 
обширнѣе и теперь представляетъ изъ себя типъ умирающихъ 
озеръ. Въ озерѣ водится рыба, карась и окунь. Словарь дачи 
Алапаевскихъ завод. Копалова стр. 59.
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Каменскій поселокъ №  13 на рѣкѣ Каменкѣ, правомъ при
токѣ рѣки Сосьвы, временно причисленъ къ Усть-Лялинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ бо верстахъ. Земля селенію 
отведена Пересел. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 597 де
сятинъ удобной и 34 десятинъ неудобной. Въ селеніи водвори
лись 11 семей выходцевъ изъ Вятской губерніи и одна семья 
изъ Пермской губерніи. Свѣдѣнія Переселенческаго Управленія 
1909 года.

Каменскій поселокъ №  78 на р. Каменкѣ, притокѣ рѣки 
Актая, впадающаго въ рѣку Туру, временно причисленъ къ 
Караульской волости, отъ уѣзднаго города въ 13 верстахъ. Зем
ля населенію отведена Пересел. Управл. въ 1902 году въ коли
чествѣ 363 десятинъ удобной и т 18 десятинъ неудобной. Въ 
селеніи водворились 20 семей, состоящихъ изъ і об человѣкъ 
обоего пола, выходцевъ Вятской губерніи и двухъ семей изъ 9 
человѣкъ обоего пола—Пермской губерніи. Свѣдѣнія Пересел. 
Управл. 1909 года.

Камень, или Каменка она лее Смагина, деревня вблизи 
устья рѣки Пахалуйки, ближе къ рѣкѣ Мугаю, Топорковской 
волости, въ ю  верстахъ отъ волостного Правленія. Селенія это
го нѣтъ ни въ спискѣ населенныхъ мѣстъ Пермскаго губерн
скаго земства, а также и въ церковныхъ приходахъ, видимо, 
селеніе причислено къ одной изъ близъ лежащихъ деревень, вѣ
роятно къ Большой Бѣлоусовой, распололіенной по другую сто
рону рѣки Мугая.

Камышекъ гора въ дачѣ Гороблагодатскихъ заводовъ, въ 
13 верстахъ къ западу отъ Кушвинскаго завода. Абсолютная 
высота ея 1027 фут., или 140,7 сажени, надъ уровнемъ Кушвин
скаго пруда она возвышается на 370 футовъ или на 52,8 саж. 
Гребень ея скалистъ, гора сложена изъ змѣевиковъ, въ срединѣ 
и въ сѣверной ея части проходитъ сіенитная жила. Географии, 
словарь Россійск. Импер. Семенова т. II стр. 450.

Камышки большой и малой горы, находятся въ дачѣ Ни- 
колае-Павдинскаго завода, въ б верстахъ отъ деревни Спасской, 
или Юрты. Первый камышекъ вправо отъ Бабиновской дороги 
и образуетъ утесы до 32 метр, высоты, а второй значительно 
ниже и расположенъ по лѣвую сторону дороги. Проф. Зайцевъ
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говоритъ, «что породы слагающіе ихъ поддаются ближайшему 
опредѣленію». Геологич. изслѣдованія Николае-ПавДинской дачи 
Зайцева стр. 25; Труды геологическаго комитета т. X III №  і.

Канатка деревня на лѣвомъ берегу рѣки Сосьвы, при впа
деніи въ нее рѣки Канатки и противъ устья рѣки Турьи, Турь- 
инской волости, отъ уѣзднаго города въ 172 верстахъ. Дворовъ 
въ селеніи з, въ нихъ жителей обоего пола 20 человѣкъ, по 
свѣд. 1908 г. Верхот. зем. управы.

Карабаева деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 98 верстахъ. Принадлежитъ къ приходу 
церкви села Отрадновскаго. Средства къ существованію населе
ніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами являют
ся: рогожно-ткацкій промыселъ, заготовка и сплавъ лѣса по 
Турѣ въ Тюмень, охота на путнаго звѣря, въ томъ числѣ на 
лося или сохатаго и соболя, а въ урожайные годы сборъ кед
ровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ селеніи I / ,  въ нихъ жителей обо
его пола 99 человѣкъ, по свѣд. 1909 года Пермскаго губернск. 
земства. Церкви и приходы Екатеринб. епархіи стр. 192.

Каробаевскій поселокъ М  102 на рѣкѣ Данкѣ, лѣвомъ 
притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ -къ МерКЗ'ШИНСКОЙ 
волости, отъ уѣзднаго города въ 93 верстахъ. Земля селенію 
отведена Пересел. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 310 де
сятинъ зщобной и 83 десятинъ неудобной. Въ селеніи водвори
лись 18 семей, состоящихъ изъ 99 человѣкъ обоего пола, вы
ходцевъ изъ разныхъ уѣздовъ Пермской гз'берніи. Свѣд. Пере
селенческаго Управл. 1909 года.

Карасевы горы, въ округѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, 
находятся по правую сторону рѣки Выи междз? ея правыми при
токами Кедровой и ІПз'михой. Длинный горный кряжъ сложенъ 
изъ зеленыхъ сланцевъ и діорита. Къ югу отъ нихъ находится 
гора Елевая. Свѣдѣнія геологическаго бюро Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ.

Карасиха гора, по правую сторонз' рѣки Тагила въ вер
шинахъ рѣки Карасихи. Гора составляетъ одно изъ звеньевъ 
предъз’ральской гряды, съ юга къ ней примыкаютъ Кабацкія 
горы, расположенныя въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, къ сѣверзт—
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Бортевая, Цѣловальникова и другія. Карасиха сложена изъ змѣ
евиковъ. Геологическое описаніе Невьянскаго горнаго округа 
стр. 39 Краснопольскаго и свѣд. лѣсничества Нижне-Тагиль
скихъ заводовъ.

Караульская сопка, въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, 
въ іо — 12 верстахъ отъ села Караульскаго, имѣетъ двѣ верши
ны, западную болѣе низкз^ю и восточную болѣе высокую, абсо
лютная высота которой 310,11 метра или х 4 5 >7 сажени. Сопки 
расположены на сѣверномъ концѣ горы, имѣющей протяженія 
до двз'хъ верстъ. Сопки сложены изъ порфирита, въ его раз
личныхъ видоизмѣненіяхъ: то въ видѣ діабазоваго порфирита, то 
въ видѣ авгитоваго. Съ восточной вершины Караульской сопки 
открывается прекрасный видъ къ сѣверо-западу и востокз^. Геоло- 
гическое описаніе Николае-Павдинской дачи стр. 36 Зайцева.

Караульекое или Лялинское село, на рѣкѣ Лялѣ, Кара
ульской волости, отъ уѣзднаго города въ 42 верстахъ. Поселе
ніе одно изъ древнѣйшихъ, такъ какъ возникло тутъ на мѣстѣ 
бывшихъ вогульскихъ юртъ. Уже въ 1598 году вогулы Лялин- 
скаго юрта, для ямской гоньбы, имѣли 320 лошадей, отправляя 
таковз'ю до Соликамска, Тюмени и Пелыма. Исправляя одно
временно ямскую повинность, они платили и ясакъ пушниной. 
Неравномѣрность обложенія гоньбой и ясакомъ, вызвала жалобу 
Лялинскихъ вогз'лъ, которые въ числѣ 30 человѣкъ во главѣ съ 
Нергіемъ Камыкичевымъ въ 1599 году подали царю Борисз^ 
Ѳедоровичу жалобу, что при гоньбѣ воеводы и всякаго чина 
люди служивые захватываютъ лошадей и юртъ въ теченіи одно
го 1598 года потерялъ 123 лошади, а потому просятъ сравнять 
ихъ платежи ясака съ Лозьвинскими, Сосьвинскими и другими 
вогулами, которые платятъ ясакъ, но гоньбы не отправляютъ. 
Нельзя при этомъ не отмѣтить характерной особенности, что 
до появленія русскихъ переселенцевъ ямщиковъ на Лялѣ, вогулы 
ямскую повинность въ теченіи лѣта выполняли исправно, но съ 
прекращеніемъ подножнаго корма, лошадей рѣзали и съѣдали, 
такъ что въ теченіи зимы сообщеніе прекращалось между Соли
камскомъ, Верхотурьемъ и другими мѣстами за отсутствіемъ ло
шадей у вогулъ ямщиковъ, что ставило Московское правитель
ство въ крайне затруднительное положеніе. Почему въ ібоо г. 
Московское правительство стало вызывать ямщиковъ-охотниковъ
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со всей Россіи, или такъ называемыхъ выкликанцевъ и съ это
го года началось переселеніе ямщиковъ выкликанцевъ съ семья
ми на Лялю, въ Верхотурьѣ, на рѣку Тагилъ, Пелымъ, Ту- 
ринскъ, Тобольскъ и Тюмень, такой энергіи вѣроятно не было 
бы въ вызовѣ выкликанцевъ, если бы вогульскіе ямщики не 
устраивали этихъ почтовыхъ забастовокъ, пз^темъ съѣданія ло
шадей. Изъ переписной книги ясачныхъ вогулъ въ 1626 год}г, 
видно двѣ сотни Лялинскихъ вогулъ, Понгибала Шувалова въ 
числѣ і /  человѣкъ и Меркуши К)гшкина —15 человѣкъ платили 
ясаку з сорокъ и 35 соболей, да поднесли государю 2 соболей, 
21 пз'покъ соболей, да воеводѣ 2 соболей, да воеводской дворнѣ 
ю  соболей. Такимъ образомъ Лялинскіе вогулы-ямщики были 
замѣнены въ ібоо г. уже русскими выселенцами, образовавшими 
особое сословіе ямскихъ охотниковъ, которыми и положено на
чало селу Каразшьскомз’. Одновременно съ постройкой города 
Верхотурья въ 1596 году были образованы таможенные поселки 
на рѣкѣ Павдѣ и Лялѣ, получившіе названіе «карауловъ», для 
осмотра товаровъ, идзчцихъ изъ Москвы въ Сибирь и обратно, 
отъ таможеннаго каразтла ползшили нынѣшнее названіе самое 
село и гора, находящаяся въ іо верстахъ отъ села -  карауль
ныхъ. Въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году значится 
на Лялинскомъ караулѣ 2 стрѣлецкихъ двора, вблизи и въ 
окрестностяхъ его были однодворки поселки: Тумашева, Пост
никова, Пушкарева, Зеоновка, Мелентьева и Тишина и деревни 
Безсонова съ Грязновой, населеніе этихъ поселковъ занималось 
сѣнокошеніемъ, но пахатной земли у нихъ не показано, кромѣ 
двора имѣвшаго пашню—Мелентьева. Здѣсь вблизи села на рѣкѣ 
Каменкѣ въ 1723 году горный начальникъ Де-Генинъ началъ 
постройкзт мѣдиоплавильнаго завода, бывшій въ Верхотз7рьѣ вое
водой, Алексѣй Ивановичъ Беклемышевъ, особенно сильно сочув
ствовавшій горному дѣлу, много содѣйствовалъ успѣху построй
ки Лялинскаго завода, на этомъ же заводѣ готовился мѣдный 
купоросъ. Но руды скоро истощились, въ заводѣ началось стек
лянное производство и выдѣлка поташа, но съ 1727 — 8 годовъ 
крестьянинъ Власъ Коптяковъ заказалъ на мѣсторожденіе мѣд
ной руды на Коньжаковскомъ камнѣ, за дальностью мѣсторож
денія разработка рзгды на Коньжаковскомъ камнѣ продолжалась
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до 1744  г-> когДа признано болѣе выгоднымъ закрыть заводъ. Въ 
1772 г. дѣйствіе Лялинскаго завода пытался возобновить полков
никъ Масловъ, но еі'о денежныя средства были не велики, а потому 
возобновленіе дѣйствія завода состояться не могло. Первая цер
ковь въ Караульскомъ возникла здѣсь ранѣе завода, такъ какъ 
на картѣ Екатеринбургской провинціи въ 1734 — б г.г. Явлин
скій заводъ показанъ, какъ селеніе, имѣющее уже храмъ. Изъ 
вѣдомости о новокрещенныхъ вогулахъ, обращенныхъ митропо
литомъ Филофеемъ бтъ 1718 года, Лялинскій приходъ съ Бого
явленской церковью уже значится и при немъ новокрещенныхъ 
вогулъ обоего пола 42 человѣка. Въ 17x4 году Митрополитъ 
Филофей лично проповѣдуетъ христіанство среди вогулъ на 
рѣкѣ Турѣ и окрестностяхъ ея или, какъ говоритъ Новицкій 
спутникъ Филофея «Яже объемлетъ селеніемъ своимъ Вогулец- 
кій народъ», поэтому есть основаніе предполагать, что первая 
церковь возникла въ Караульскомъ между 1714 -  18 годами. До 
постройки существующаго храма въ 1881 году, въ Карауль
скомъ былъ храмъ на правомъ берегу рѣки Ляли построенный 
въ 1768 году, предположенный къ уничтоженію, хотя онъ и су
ществуетъ и по сіе время. Такимъ образомъ изъ краткаго обо
зрѣнія исторіи села видно, что первонасельниками были вогулы, %
къ нимъ приселились выкликанцы ямщики, тутъ же поселились 
пашенные крестьяне, несомнѣнно, есть и потомки стрѣльцовъ. 
Существующая теперь церковь построена на лѣвой сторонѣ 
Ляли въ центрѣ самаго села въ 1881 году. Въ селѣ существу
етъ земское з’чилйще, основанное въ 1896 году и волостное 
правленіе. Торговыхъ лавокъ 2 и одна винная. Средства къ су
ществованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, охоты за пуш
нымъ звѣремъ и птицей и главнымъ образомъ отъ работъ на 
золотыхъ и платиновыхъ пріискахх. Дворовъ въ селеніи 64, въ 
нихъ жителей обоего иола 372 человѣка, по свѣд. 1908 года 
Верхотурской земской управы. Перм. стар. Димитріева вып. VII, 
стр. 82, 156, 171 — 2; Историч. обозрѣніе Сибири Словцова ч. I 
стр. 35; Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 306; Руко
пись Третьякова по случаю 300-лѣтія г. Верхотурья и Географ, 
и статист, словарь Чупина т. II, стр. 33 и 227 — 9.
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Каргапслова деревня вблизи р. Туры, Красногорской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 17 верстахъ. Поселеніе въ пер
вый разъ упоминается въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 
1680 год}’’, какъ стрѣлецкій поселокъ съ 2 дворами. Средства
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и иодза- 
водскихъ работъ. Подсобными промыслами являются охота на 
птицу и звѣря и сплавъ лѣса по рѣкѣ Турѣ. Дворовъ въ селе
ніи іо, въ нихъ жителей обоего пола 118 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Пермская старина 
Димитріева вып. V II стр. 197; Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи стр. 189.

К арпихина деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 8і верстѣ, отъ волостного правленія 
въ 2-хъ верстахъ. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1834 г., 
селеніе числилось въ составѣ Кишкинской волости, въ немъ 
было і і  дворовъ съ 115 человѣками жителей обоего пола. Се
леніе принадлежитъ къ приходу церкви слободы Тагильской. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣ
лія, частію выдѣлки деревянной посуды и тканья рогожъ. Въ 
урожайные года сборъ кедровыхъ орѣховъ ~ также даетъ зна
чительный заработокъ. Дворовъ въ селеніи 18, въ нихъ жите
лей обоего пола 87 человѣкъ, по свѣд. 1909 года Пермскаго 
губ. земства. Церкви и приходы Ккатеринб. епархіи стр. 220.

Карпова деревня на рѣкѣ Піѣ, притокѣ Салды, Красногор
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 52 верстахъ. Въ селеніи 
православная часовня и земское з^чилище. Средства къ с}'іце- 
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ 
работъ: рубки дровъ и выжега угля и доставки его на мѣсто 
потребленія. Подсобными промыслами являются: заготовка моча
ла, тканье рогожъ, изготовленіе ситъ, лукошекъ, а въ урожай
ные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ селеніи 40, 
въ нихъ жителей обоего пола 306 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхотурской земской управы. Церкви и приходы Екатерин- 
6з7ргской епархіи стр. 193.

Катабинекія горы, являются звеномъ предъз'ральской гор
ной гряды въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, имѣя на югъ 
продолженіемъ горной гряды Растворову гору, а на сѣверъ Во-
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городскія горы. Кряжъ сложенъ изъ змѣевиковъ и діорита, пере
ходящаго въ зеленый сланецъ, хлоритъ, талькъ и проч. и гра
нита, переходящаго въ полевой шпатъ и сіенитъ. Свѣд. Геолог, 
бюро дачи Нижне-Тагильскаго округа.

Катыш ка, деревня при впаденіи рѣки Катышки въ Режъ, 
Арамашевской волости, отъ уѣзднаго города въ 176 верстахъ. 
Деревня Катышкинская въ первый разъ запоминается въ переписи 
Верхотурскаго звѣзда и въ 1680 году съ 7 дворами, пашен
ныхъ крестьянъ въ округѣ Арамашевской слободы. Въ селеніи 
православная часовня, школа грамоты, отдѣленіе торговли потре
бительскаго общества изъ села Борисовскаго, торжекъ і октября 
и одна торговая лавка. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія, земельнаго надѣла селенію принадле
житъ: усадебной 27 десятинъ, пахотной 773 десятины, сѣнокос
ной 373’/2 десятины, выгона 1188 десятинъ, лѣсу 561 десятина 
и неудобныхъ 4 7 3 3Л десятины. Условія сельско-хозяйственныхъ 
культуръ и скотоводства тѣ же, что и въ отстоящемъ отъ де
ревни въ верстѣ разстоянія селѣ Арамашевскомъ. Въ селеніи 
имѣется одна пасѣка, а также населеніе, благодаря вліянію бли
зости сельско-хозяйственнаго общества, обзавелось усовершен
ствованными орзщіями и машинами: молотилокъ 5, вѣялокъ болѣе 
50, сѣялокъ і, плуговъ і, сортировокъ і. Подсобными промы
слами являются добыча руды на мѣстныхъ и другихъ рудни
кахъ. Двумя артелями домохозяевъ содержатся двѣ мельницы съ 
круподерками. Изъ кустарныхъ промысловъ существуютъ: санный 
и колесный 2 заведенія, кузницъ з, кузнечно-слесарное одно 
заведеніе, овчинное і и смоледягтярное і заведеніе. Въ двухъ 
верстахъ отъ селенія въ надѣлахъ крестьянъ находится желѣз
ный рудникъ, съ залежами бураго желѣзняка и съ содержаніемъ ■ 
желѣза до 45%. Руда залегаетъ не правильными гнѣздами на 
глубинѣ отъ 7 до 12 саженъ, мощность залеганія р}щы очень 
значительна и запасы ея опредѣляются милліонами пудовъ. Руды 
бураго желѣзняка содержатъ марганецъ. Второй рудникъ нахо
дится на лѣвомъ берегу рѣки Катышки, здѣсь запасы рудъ еще 
значительнѣе, но развѣдокъ для опредѣленія количества руды 
еще не было. Большинство домохозяевъ деревни носитъ фамилію 
Баянкиныхъ, не потомки ли вогулъ жившихъ на Салдѣ и вер-



ховьяхъ Туры въ 1626 году, сотни Байянкова, если придавать 
значеніе созвучію. Дворовъ въ селеніи 168, въ нихъ жителей 
обоего пола 1037 человѣкъ, но свѣд. 1908 года Берхотурекой 
земской управы. Пермская старина Димитріева выпускъ V II 
стр. 208; Словарь дачи Алапаевск, завод. Копалова 6о стран.; 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи 204 -  5 стр.; Мелкія 
промышленныя предпріятія Перм. губ. 1908 г. и личныя наблю
денія автора въ 1908 году.

Кочканаръ гора, этотъ великанъ средняго Урала находится 
главнымъ своимъ массивомъ въ предѣлахъ Пермскаго уѣзда 
и только восточный его отрогъ, подъ названіемъ горы Еловой, 
входитъ въ предѣлы Верхотурскаго уѣзда. Кочканаръ виденъ 
съ линіи Богословской жел. дороги отъ ст. Верхней, выдѣляясь 
своей вершиной среди другихъ горъ, значительно меньшихъ по 
своей высотѣ.

Кварш ина деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковекой волости 
отъ уѣзднаго города въ 96 вер. Церковная лѣтопись села Мед- 
вѣдевскаго говоритъ, что въ окрестностяхъ вездѣ и все напоми
наетъ прежнихъ обитателей— вогулъ и югровъ. Дѣйствительно 
окрестности деревни Кваршиной по р. Тагилу наполнены памят
никами пребыванія здѣсь древнихъ обитателей, такъ объ этомъ 
говорятъ: береговыя скалы рѣки Тагила съ идеографическими 
знаками, на разстояніи 2 — 5 верстъ отъ деревни; писанцевъ- 
скалъ съ идеографическими знаками насчитывается до 7 и одна 
пещера въ полуверстѣ отъ деревни. Русскіе колонисты здѣсь 
появились въ XV II столѣтіи и уже въ переписи Верхотурскаго 
Звѣзда въ 1680 год}7, Кваршина значится деревней съ тремя дво
рами пашенныхъ крестьянъ, въ составѣ Введенскаго погоста, 
нынѣ село Мугайское. При ревизіи населенія въ Россіи въ 
1816 году въ Кваршиной значилось 9 дворовъ съ 41 человѣкомъ 
жителей обоего пола. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія, культивируются: рожь, пшеница, яч
мень и овесъ. Подсобными промыслами являются подзаводскія 
работы, рубка дровъ, выжегъ угля, доставка его на заводы Нижне- 
Тагильскаго округа и частію охота и рыбная ловля въ рѣкѣ 
Тагилѣ. Дворовъ въ селеніи 12, въ нихъ жителей обоего пола 
90 Человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы.
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Пермская старина Димитріева, вып. V II стр. 203; Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи стр. 293; Архивъ Верхотур- 
скаго казначайства и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Кедровый поселокъ .Лу 49, на рѣкѣ Кедровкѣ, притокѣ 
рѣки Нясьмы, впадающей въ Лялю, временно причисленъ къ 
Караулъской волости, отъ уѣзднаго города въ 62 верстахъ. Зем
ля селенію отведена въ 1902 году Переселенческимъ Управле
ніемъ въ количествѣ 1017 десятинъ удобной и зоо десятинъ 
неудобной. Въ селеніи водворились I 7 семей, состоящихъ изъ 
93 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вятской губерніи, 3 семей 
изъ 15 человѣкъ обоего пола — Пермской губерніи и одной семьи 
изъ 8 человѣкъ обоего пола—Витебской губ. Свѣд. Переселенч. 
Управл. 1909 года.

Кедровый увалъ, въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, на 
правомъ берегу рѣки Каквы, въ вершинахъ рѣки Вончи, доли
ной этой рѣчки отдѣляется отъ Вончинской сопки, находящейся 
восточнѣе Кедроваго увала. Гора сложена изъ діорита, въ соче
таніяхъ разныхъ измѣненій этой породы. Горн. журн. 1835 г., 
кн. X стр. іб.

Кентъ-Ньѳръ горный хребетъ, сѣвернымъ продолженіемъ 
котораго является гора Кошма. Имѣетъ абсюлютной высоты 
2814 фут., или 402 сажени. На западномъ склонѣ его берутъ 
начало истоки рѣки Анчуга, притока Вижая, на восточномъ бе
ретъ начало рѣка Талья, притокъ рѣки Тосемьи и на южномъ 
даетъ начало истокамъ лѣвыхъ притоковъ рѣки Ивделя. Хребетъ 
вытянутъ въ меридіональномъ протяженіи до 15 верстъ длиной. 
Геологическое изслѣдованіе сѣвернаго Урала Ѳедорова стр. 19.

Кѳкуръ, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 8о верстахъ. По ревизіи населенія въ Рос
сіи въ 1834 году Кекуръ числился въ составѣ Кишкинской во
лости и въ немъ считалось 19 дворовъ съ 176 жителями обоего 
пола. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ зем
ледѣлія, улучшеніе котораго выражается присутствіемъ въ селе
ніи сельско-хозяйственныхъ машинъ, молотилокъ и вѣялокъ. 
Подсобными заработками являются подзаводскія работы въ Бо
гословскомъ и Надеждинскомъ заводахъ, развиты древоиздѣль- 
ные промыслы: изготовленіе деревянной посуды, кадокъ, корытъ,
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лукошекъ, такъ же тканье рогожъ, издѣлія сбываются частію на 
мѣстныхъ торжкахъ и частію развозятся на сельскіе торжки 
Камышловскаго и Шадринскаго уѣздовъ; въ урожайные годы 
сборъ кедровыхъ орѣховъ такъ же является подспорьемъ въ хо
зяйствѣ, искусные и опытные рабочіе успѣваютъ за день снять 
орѣховъ отъ 5 до 7 пудовъ. Дворовъ въ селеніи 47, въ нихъ 
жителей обоего пола 263 человѣка, по свѣд. 1908 года Верхо
турской земской управы. Церкви и приходы Екатеринб. епархіи 
стр. 2 20 и Архивъ Верхот. казначейства.

Кекуръ, или Обросова, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 65 верстахъ. При реви
зіи населенія въ Россіи въ 1816 году, деревня Обросова значи
лась съ 18 дворами и въ нихъ 109 жителей обоего пола. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, 
подсобными промыслами — подзаводскія работы и переторжка хлѣ
бомъ. Дворовъ въ селеніи 27, въ нихъ жителей обоего пола 
ібх человѣкъ, по свѣдѣніямъ 1908 года Верхотурской земской 
управы.

Киприна или Верхнѳлоба. деревня (смотр, послѣднее на
званіе).

Киприна на рѣкѣ Нейвѣ Краснопольской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 202 верстахъ, отъ волостного правленія въ 
12 верстахъ. Не нужно смѣшивать одноименную ей деревню 
Киприну или Верхнелобу Верхне-Салдинской волости, сходство 
названной деревни не рѣдко вводитъ въ заблуженіе. Селеніе при
надлежитъ къ приходу церкви села Краснопольскаго. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, частію 
подзаводскихъ работъ и кустарныхъ промысловъ, столярнаго и 
саннаго, сохоладнаго. Поселокъ этотъ возникъ не давно, такъ 
какъ при переписи населенія въ 1850 году этого селенія не 
было. Дворовъ въ селеніи 8, въ нихъ жителей обоего пола 45 
человѣкъ, но свѣд. 1909 года Пермскаго губерн. земства. Церкви 
и приходы Екатеринбург, епархіи стран. 292 и архивъ Верхо
турскаго казначейства.

Кискина, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Тагила, Топор- 
ковской волости, отъ уѣзднаго города въ 8о верстахъ. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу Мугайской церкви. При ревизіи на
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селенія въ Россіи въ X 8 1 б году Кискиной не значится, видимо 
она возникла позднѣе этого времени. Средства къ существова
нію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и нодзаводскихъ ра
ботъ. Дворовъ въ селеніи 5, въ нихъ жителей обоего пола 25 
человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. зем. управы. Церкви и 
приходы Екатеринб. епархіи стр. 212.

Кишкинское или Коркино, село на правомъ берегу рѣки 
Тагила, Махневекой волости, отъ волостного правленія въ 15 
верстахъ и отъ звѣзднаго города въ 97 верстахъ. Поселеніе воз
никло какъ ямская станція и уже существовала въ 1624 году, 
когда въ ней былъ одинъ дворъ ямскаго охотника Никиты 
Кишкина. По переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году По- 
скочинымъ, въ Кишкиной показаны два двора ямскихъ и непо
далеку еще находились деревня Коркина съ 3 дворами, кромѣ 
того тутъ жили пашенные крестьяне въ числѣ 2 дворовъ. По 
ландъ-картѣ Кычигина составленной въ 1734—6 годахъ, на 
Екатеринбургскую провинцію, деревня эта была }оке селомъ и 
называлась Введенскимъ. При ревизіи народонаселенія въ Россіи 
въ 1834 году, село Кишкино названо Коркинымъ и имѣло 37 
дворовъ съ 197 жителями обоего пола, за этотъ годъ село имѣло 
свою особую Кишкинскую волость, заключавшую въ себѣ кромѣ 
Кишкинскаго села—Ѳоминское и Тагильскую слободзг съ 47 
деревнями. Первая церковь въ селѣ, какъ видно изъ приведен
ной справки, возникла раньше 1736 года, и, видимо, послѣ пер
вой церкви была и вторая, на что указываютъ памятники, нахо
дящіеся около храма. (Цществзчощій каменный храмъ во имя 
Введенія Пресвятыя Богородицы построенъ въ 1837 году, въ 
1887 году перестроенъ и расширенъ. Въ селѣ земское училище 
существующее съ 1887 года. Торговыхъ лавокъ 4 и казенная 
винная. Ярмарки въ селѣ бываютъ: въ 9-10 пятницу по Пасхѣ, 
28 октября и 1 7 - 2 2  ноября. Главныя средства къ существова
нію }г населенія - земледѣліе, продажа лѣсу на сплавъ и издѣлій 
изъ дерева на мѣстныя потребности. Перевозка хлѣба для про
дажи изъ Туринска и Ирбита въ сѣверныя части Верхотзф- 
скаго звѣзда. Дворовъ въ селеніи 46, въ нихъ жителей обоего 
пола 225, свѣд. Верхотзтрской земской управы 1908 года. Перм
ская старина Димитріева томъ VII, стр. 59 и 165; Географии.
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и статистич. словарь Чупина томъ II стр. 57;* Архивъ Верхо
турскаго казначейства и Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи стр. 207.

Ключи деревня на рѣкѣ Латѣ, притокѣ рѣки Лобвы и 
Богословскомъ трактѣ, Караульской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 54 верстахъ. Селеніе состоитъ изъ одного двора, въ 
которомъ жителей обоего иола 8 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхот. зем. управы.

Ключи деревня, вблизи рѣки Туры, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ бі верстѣ. Селеніе образовалось види
мо не давно, такъ какъ въ спискахъ населенныхъ мѣстъ за ми
нувшее столѣтіе она называлась выселкомъ. Средства къ суще
ствованію — земледѣліе. Дворовъ въ селеніи 7, въ нихъ жителей 
обоего иола 46 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской зем
ской управы.

Ключи, деревня на рѣкѣ Алапаихѣ, Нейво-Шайтанской во
лости, отъ уѣзднаго города въ ібо верстахъ. Въ селеніи пра
вославная часовня, существующая съ 1820 года и принадлежитъ 
къ приходу Нейво-Шайтанской церкви, въ немъ церковная школа. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія 
и подзаводскихъ работъ въ Алапаевскомъ и Нейво-Шайтанскомъ 
заводахъ. Земельнаго надѣла у селенія: зюадебной земли 7 */2 деся
тинъ, пахотной 53 десятины, покосовъ 213 десятинъ, выгона 
2 0 десятинъ. Въ селеніи имѣется мукомольная вододѣйствующая 
мельница. Неподалеку отъ деревни, въ вершинахъ рѣки Большо
го Ключа, имѣются залежи хромистаго желѣзняка. Дворовъ въ 
селеніи 47, въ нихъ жителей обоего пола 284 человѣка, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи стр. 215; Словарь дачи Алапаевскихъ 
заводовъ стр. 62.

Княспинская или зимовье Княепинское, на сѣверномъ бе
регу озера Княсиинскаго, при впаденіи рѣки Ершовки, въ Бо
гословской волости, отъ волостного правленія въ 30 верстахъ и 
отъ уѣзднаго города въ 155 верстахъ. Чу пинъ въ своемъ сло
варѣ говоритъ, что Княсиинскаго зимовья въ 1860 году не су
ществовало, а въ 1875 году въ зимовьѣ было 2 двора и іб чел. 
жителей обоего пола, но по ландъ-картѣ Екатеринбургской про-

Словарь Верхотурскагв уѣзда. 29
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випціи і?3 4 —6 годахъ значится деревня Княспино тоже на сѣ
верномъ берегу Княспинскаго озера, принадлежавшаго тогда къ 
Пелымскому уѣзду, Тобольской губерніи. Средства къ жизни 
населеніе извлекаетъ отъ рыбной ловли и охоты. По свѣдѣн. 
1904 года въ Княспинскомъ зимовьѣ 7 дворовъ и 32 человѣка 
жителей обоего пола. Въ спискѣ приходовъ и церквей Екате
ринбургской епархіи этого селенія совсѣмъ нѣтъ, оно, видимо, 
не числится ни въ Богословскомъ ни Петропавловскомъ прихо
дахъ, какъ ближайшихъ къ селенію. Географическій и статисти
ческій словарь Чупина томъ II, стр. 6о и Пермскій край т. II, 
стр. 75—89-

Княспи некое озеро, въ дачѣ Богословскаго округа, у под
ножія Княспинской сопки, расположенной съ юго-западной сто
роны. Княпсинское озеро принимаетъ въ себя истокъ съ сѣвера 
изъ озера Узкаго и съ юга даетъ Княспинскій истокъ въ рѣку 
Турью. Въ послѣднее время озеро подпружено и при выходѣ 
Княспинскаго истока устроена плотина, такимъ образомъ Княс- 
пинское озеро обращено въ запасный водоемъ для снабженія во
дой Богословскаго заводскаго пруда. Абсолютная высота озера 
по измѣренію Гофмана 8оі футъ, или 114,4 сажени и на 150 
футовъ или 2і,4 сажени выше метеорологической обсерваторіи 
въ Богословскомъ заводѣ. Въ длину озеро имѣетъ до 6 верстъ 
протяженія, а въ ширину до г верстъ. Палласъ въ своихъ путе
выхъ запискахъ озеро называетъ Княшпинъ-туръ, названіе во
гульское, Княшпинъ руссицифировалось въ Княспинъ. Какъ 
Княспинское озеро, такъ и сосѣдніе съ нимъ Антипкинское 
Узкое, Глухое и далѣе Крылышково составляли нѣкогда одинъ 
водный бассейнъ, на что указываетъ не прерывающаяся забо- 
лотнѣлость мѣстности между этими озерами, г. Федоровъ гово
ритъ, что это слѣды древняго истока въ бывшее здѣсь нѣкогда 
Волчанское озеро. Географ, и статист, словарь Чупина томъ II, 
стр. 6о — 6і и Богословскій горный округъ Федорова и Ники
тина часть IV  стр. і и .

К няспвнсвая сопка, по вогульски, княшпингъ-тумпъ, нахо
дится по лѣвую сторону рѣки Туры и къ юго-западу отъ Княс
пинскаго озера. Гора расположена подъ 59°55,іЗ ,/ сѣв. широты 
и z c f i ÿ i j "  воет, долг., имѣетъ абсолютную высоту 1708,1 фут.
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или 244 сажени. Съ нее берутъ начало маленькія рѣчки Угло
вая и Лягушка, впадающія въ Княспинское озеро и одна безъ- 
именная рѣчка, впадающая въ рѣку Турью. Гора сложена изъ 
діабаза и гиперстеноваго габбро. Богосл. горн, округъ Федорова 
и Никитина геологич. карта.

Ковали или Быстрова деревня (см. послѣднее назв.).
Козинова, деревня на рѣкѣ Бродовой, притокѣ Нейвы, 

Бродовской волости, отъ уѣзднаго города въ 212 верстахъ. Се
леніе это при ревизіи населенія въ 1850 году, видимо, не су
ществовало и возникло въ позднѣйшее время. Средства къ суще
ствованію жители извлекаютъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ 
работъ. Для заработковъ жители уходятъ даже въ Пермскій 
уѣздъ на Лысьвенскій и другіе заводы. Большинство населенія 
придерживается старообрядчества. Съ сосѣднимъ селеніемъ Ниж- 
ней-Шумихой деревня Казинова слилась и почти составляетъ 
ОДНО селеніе. Дворовъ ВЪ селеніи / 7 , въ нихъ жителей обоего 
пола 438 человѣкъ, но свѣд. 1908 года Верхот. земск. управы. 
Личн. наблюд. автора въ 1908 году.

Кокуй или Пряничникова, деревня на рѣкѣ Бобровкѣ, 
притокѣ рѣки Мугая, Топорковской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ юо верстахъ. Принадлежитъ къ приходу церкви села 
Шипицинскаго. Средства къ существованію жителями извлека
ются отъ земледѣлія и подсобнымъ промысломъ является пере
торжка хлѣбомъ, скупаемымъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ, а для про
дажи развозится по селеніямъ Верхотурскаго уѣзда. Дворовъ въ 
селеніи 44, въ нихъ жителей обоего пола 275 человѣкъ, по свѣ
дѣніямъ Верхотурской земской управы за 1908 годъ. Церкви 
и приходы Екатеринб. епархіи стр. 222; Словарь дачи Алапаев
скихъ завод, стр. 64.

' Кокшарова, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Тагила, Мах- 
невской волости, отъ уѣзднаго города въ 85 верстахъ. По че
лобитной царю Алексѣю Михайловичу въ 1661 г. Льва Давы
дова видно, что Никита Семеновъ Кокшаровъ почему то оста
вилъ свой дворъ со всѣми постройками и пашнею, а самъ нахо
дился въ безъизвѣстности, на этотъ пустой домъ и свободную 
пашню пожелалъ поселиться Давыдовъ и просилъ Государя отве
сти пустующую деревню Кокшарову. Просьба была удовлетво-

*
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рена и земля подъ деревней Кокшаровой была отведена бояр
скимъ сынамъ Бернацкимъ, а производившимъ на ней посѣвы 
хлѣба вогуламъ; Курамкѣ Дранникову и ясачному вогулятину 
Сырянку въ пользованіи землей отказано. Свидѣтелями отвода 
были жители сосѣднихъ деревень: стрѣлецъ Никита Кокшаровъ 
ямскіе охотники Родіонъ и Павелъ Подкины и пашенные кре
стьяне Софронъ Анисимовъ и Андрей Косой. По переписи же 
1680 года, произведенной Поскочинымъ, въ деревнѣ Кокшаро
вой было уже 5 дворовъ пашенныхъ крестьянъ, принадлежав
шихъ къ округу Тагильской слободы. Въ селеніи открыто 
въ 1904 г. земское училище. Средства къ существованію у насе
ленія—земледѣліе, дѣлающее видимо и успѣхи, судя по пріобрѣ
тенію населеніемъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, 
такъ: плуговъ і, молотилокъ і, вѣялокъ і и зерносушилка і. 
Подсобными промыслами являются: продажа лѣсу сплавомъ, изго
товленіе деревянной посуды, тканье рогожъ и перевозка хлѣба 
изъ городовъ Ирбита и Туринска въ сѣверныя волости Верхо- 
турскаго уѣзда. Дворовъ въ селеніи 79, въ нихъ жителей обое
го пола 447 человѣкъ, по свѣд. Верхот. зем. управы за 1908 г. 
Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. ібб и 203; Перм
ская лѣтопись Шишонко томъ VI стр. 6 5 7 -9 ; Церкви и при
ходы Екатеринб. епархіи стр. 207.

Кокш арова или Большая Ш ульгина, на колодцахъ, Топор- 
ковской волости, отъ уѣзднаго города въ 121 верстѣ. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу Медвѣдевской церкви. Свѣдѣній о 
первоначальномъ заселеніи ея не имѣется. При ревизіи населе
нія Россіи въ 1816 году Кокшарова числилась въ Топорковской 
волости СЪ 20 дворами, въ которыхъ было 149 человѣкъ жите
лей обоего пола. Въ селеніи православная часовня, земское учи
лище, существующее съ 1906 года, торговая лавка и винная 
лавка. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ зем
ледѣлія, подзаводскихъ работъ, выжега угля и перевозки угля и 
лѣсу на заводы Нижне-Тагильскаго округа, охоты на звѣря, 
птицу и рыбной ловли въ близъ лежащихъ озерахъ: Шайтан- 
скомъ, Юринскомъ и Басьянскомъ. Не смотря на низменный 
характеръ мѣстности, дающей поводъ предполагать, что Кокша
рова и ея окрестности' представляютъ изъ себя дно высохшаго
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громаднаго воднаго бассейна, такое предположеніе подтверждает
ся существованіемъ помянутыхъ выше озеръ и обширностью 
прилегающихъ къ нимъ болотъ: Шайтанскаго, Канбаевскаго, 
Парушинскаго, Басьянскаго и дрзччіхъ, тянущихся непрерывйой 
полосой къ рѣкѣ Прокопьевской Салдѣ. Земледѣліе, не смотря 
на характеръ мѣстности, является возможнымъ, культивируюся 
рожь, ячмень, овесъ, эти сорта вызрѣваютъ успѣшно и даютъ 
удовлетворительные урожаи. Кустарныхъ промысловъ въ селе
ніи совсѣмъ нѣтъ, всѣ н}окды деревни обслуживаетъ одна куз
ница. Не смотря почти на полн}>ю недоступность, въ особен
ности лѣтомъ, Кокшарова въ ученомъ мірѣ имѣетъ широкую 
извѣстность, благодаря открытой здѣсь стоянкѣ доисторическаго 
человѣка. Г. Малаховъ, изслѣдовавшій мѣстность находокъ ка
меннаго вѣка около Кокшаровой говоритъ: стоянка расположена 
на южномъ береговомъ мысѣ Юринскаго озера, въ 2 верстахъ 
отъ деревни. Высота холмика очень незначительна до 4 Ѵ2 арш. 
и въ діаметрѣ до 20 саженъ, такіе размѣры холма дали поводъ 
причислять этотъ природный холмъ къ курганамъ, какъ напри
мѣръ описываетъ этотъ же холмъ Шишонко въ своей Пермской 
лѣтописи. Культурный слой при раскопкахъ Малаховымъ встрѣ
ченъ на глубинѣ з футовъ. При раскопкѣ холма собрано нѣ
сколько сотъ черепковъ съ затѣйливымъ орнаментомъ, масса ка
менныхъ скребковъ, ножей, рубилъ, два экземпляра прекрасныхъ 
стрѣлъ изъ молочнаго кварца и двѣ плиты изъ сланца, такъ 
называемыя точила. Первобытный человѣкъ на Уралѣ почти 
всюду имѣлъ необходимый сырой матеріалъ для изготовленія 
себѣ орудій и не нуждался въ переноскѣ сырья. Поэтому на 
мѣстахъ стоянокъ всегда встрѣчается каменная стружка, остаю
щаяся отъ обработки камня, рядомъ съ этимъ встрѣчаются ну
клеусы, или оббойники или, говоря проще, рабочіе камни. Ящри- 
ща для приготовленія стрѣлъ и ножей преимущественно готови
лись изъ кремня и яшмы и представляютъ собой или конусъ 
покрытый со всѣхъ сторонъ плоскостями или же полуконусъ, 
образовавшійся вслѣдствіе обработки одной половины ядрища. 
Для приготовленія каменныхъ орудій только помощію оббивви 
не одинаково пригодны всѣ горныя породы, потому первобыт
ный человѣкъ употреблялъ также шлифованіе или стачиваніе
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извилистыхъ частей приготовляемаго орзщія о камень же. Эти 
камни служившіе для обтачиванія въ археологіи получили назва
ніе точилъ или шлифовальныхъ камней. Первобытный человѣкъ, 
оббибая у камня рѣжущую часть орзщія, только путемъ большой 
практики дошелъ до мысли оттачиванія или полированія рѣжу
щихъ частей, а по мѣрѣ совершенствованія оттачиванія, пере
шелъ къ мысли отполированія не только рѣжущей части орудія 
по всей его лицевой поверхности. Г. Малаховъ говоритъ, что 
точила съ Юринскаго озера представляютъ собой паралеллогра- 
мы изъ плотнаго шифернаго сланца. Размѣры точилъ различные, 
есть въ б вершковъ длины, около двухъ вершковъ ширины и 
нѣсколько меньшей толщины. На точилѣ имѣется нѣсколько же
лобообразныхъ углубленій образовавшихся отъ стачиванія, но 
есть точила очень тяжеловѣсные и потому для переноски были 
неудобны. Находки каменнаго вѣка съ Юринскаго озера по 
отдѣлкѣ тщательнѣе, чѣмъ уакія же находки съ Аятскаго озера 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, что заказываетъ на большую древ
ность каменныхъ орудій изготовлявшихся на Аятѣ. Матеріаломъ 
для изготовленія стрѣлъ служилъ главнымъ образомъ кремень, 
весьма различный по качеству и окраскѣ, а затѣмъ сланецъ, 
яшма, молочный полупрозрачный кварцъ и гранитъ; на копья 
употребляли исключительно кремнистый сланецъ. Всѣ находки 
съ Юринскаго озера переданы для храненія въ музей Импер. 
Рз7сск. Географич. Общества въ Петербургѣ. Дворовъ въ Кокша
ровѣ 71, въ нихъ жителей обоего пола 404 человѣка, по свѣд. 
1909 года Верхотурской земской управы. Церкви и приходы 
Екатеринб. епархіи стр. 293; Отчетъ Импер. Русск. Географич. 
Общества за 1880 годъ; Записки Уральскаго общества любите
лей естествознанія т. XI, вып. I и томъ XXVII, стр. 8 — і о и 
личн. наблюд. автора въ 1908 году.

Колесова на рѣкѣ Искѣ, притокѣ рѣки Мугая, почти сли
лась съ с. Шипицинскимъ, принадлежитъ къ Топорковской во
лости, отъ зтѣзднаго города въ 93 верстахъ. При ревизіи насе
ленія въ Россіи ВЪ 18 1 б году въ деревнѣ Колесовой было 7 
дворовъ и въ нихъ 74 человѣка жителей обоего пола. Экономи
ческія условія жизни населенія тѣ же, что и въ селѣ Шипицин- 
екомъ. Дворовъ въ селеніи 47, въ нихъ жителей обоего пола
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237 человѣкъ, по свѣд. 1909 г. Перм. губерн. земства. Архивъ 
Верхот. Казначейства.

Колмакова, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Нейвы, Крас
нопольской волости, отъ уѣзднаго города въ 198 верстахъ. По
селеніе изъ новыхъ, такъ какъ при ревизіи населенія въ Россіи 
въ 1850 году Колмаковой не значится въ переписи, видимо при
числялась къ сосѣднимъ селеніямъ или Мартыновой, или къ 
Драгуновой. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія. Подсобными заработками являются подзаводскія 
работы на Нижне-Тагильскихъ и Невьянскихъ заводахъ, стара
тельства на золотыхъ и асбестовыхъ пріискахъ, а такъ же к}̂ - 
старные промыслы, какъ-то: изготовленіе саней, телѣгъ и есть 
нѣсколько сохоладовъ. Дворовъ въ селеніи 24, въ нихъ жителей 
обоего пола 114 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской 
земской управы. Архивъ Верхотурскаго казначейства и личныя 
наблюденія автора въ 1908 году.

Колпаки большой и малый, горы въ дачѣ Николае-Павдин- 
скаго завода, см. Большой Колпакъ.

Колпаковская гора, въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, въ 
іо верстахъ отъ деревни Мостовой, вблизи ея находится нѣ
сколько золотыхъ пріисковъ. Гору эту въ отличіе отъ Колпа- 
ковскаго камня, въ той же дачѣ называютъ Затуринской Кол- 
паковской горой. Горный журналъ 1868 года № 8 стран. 267 
ст. Гофмана.

Колпаковскій камень, въ дачѣ Гороблагодатскаго округа 
на юго-западъ отъ Нижне-Туринска, расположенъ между рѣками 
Большой Именной и ея притокомъ рѣкой Черной. Камень имѣ
етъ 1287 футовъ или 183,!! саж. абсолютной высоты. Съ вер
шины его открывается обширный видъ на окрестности: видна 
гора Кочканаръ, камни—Павдинскій, Коньжаковскій, а къ юго- 
востоку гора Благодать и Кушвинскій заводъ, а далѣе Нижне- 
Туринскій заводъ, деревни Талица и Именная. Географич. и 
статист, словарь Чупина т. II  стр. 73.

Комаровскоѳ село, Топорковской волости на рѣкѣ Мугаѣ, 
притокѣ рѣки Тагила и Ирбитскомъ трактѣ, отъ уѣзднаго го
рода въ 8о верстахъ и отъ Алапаевска въ 70 верстахъ. Въ пер
вый разъ упоминается, какъ деревня ямскихъ охотниковъ при
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переписи Верхотурскаго уѣзда Тюхинымъ въ 1624 году, въ 
деревнѣ значился одинъ дворъ ямщика Ивана Комарова. При 
переписи в ъ . 1680 год}? Львомъ Поскочинымъ Верхотурскаго 
уѣзда, въ деревнѣ Комаровой показано 4 двора ямскихъ. При 
ревизіи народонаселенія въ Россіи въ 1816 году деревня Кома
рова числится въ составѣ Топорковской волости съ 20 дворами, 
въ 71 муж. пола и 78 жен. пола государственныхъ крестьянъ. 
Первая церковь здѣсь построена средствами жителей въ 1876 г. 
каменная. Въ селѣ церковно-приходская школа и торговыхъ ла
вокъ 3. Ярмарки въ селѣ бываютъ 30 января, 29 іюня и 8 
сентября. Главное занятіе жителей —земледѣліе,, подзаводскія ра
боты, выжегъ угля въ печахъ, извозъ, рубка лѣсу и дровъ въ 
заводахъ Алапаевскихъ, Богословскихъ и Салдинскихъ. Сборъ 
кедровыхъ орѣховъ также составляетъ значительный промы
селъ, но только въ урожайные годы. На лѣвомъ берегу Мугая 
противъ села находится одноименная селу деревня — Комарова 
на рѣкѣ Комаровкѣ. Дворовъ въ селеніи 115 и не принадлежа
щихъ къ составу волости 5, въ нихъ жителей 318 мужск. пола 
и 353 жен. пола. Списокъ населен, мѣстъ Пермской губ. 1904 г. 
Пермск. губ, земства; Пермская старина Димитріева вып. VII, 
стр. 165 и 202; Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи 
стр. 208; Архивъ Верхотурскаго казначейства; «Екатеринбург
ская Недѣля» 1887 ММ> 2і и 50.

Комарова, деревня на рѣкѣ Нейвѣ, почти срослась съ се
ломъ Мурзинскимъ, Башкарской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 188 верстахъ. О ней будетъ сказано совмѣстно при описа
ніи села Мурзинскаго. См. поел, слово.

Комельская, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Тагила, То
порковской волости, отъ уѣзднаго города въ 84 верстахъ. При 
ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году деревня Комельская 
существовала и въ ней значилось іо дворовъ съ 73 жителями 
обоего пола. Средства къ существованію населеніе пріобрѣтаетъ 
отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ въ горныхъ округахъ 
Нижне-Тагильскаго и Алапаевскаго заводовъ. На новѣйшихъ 
картахъ рядомъ съ Комельской показана деревня Орѣхова, но 
въ спискахъ населенныхъ мѣстъ такого поселенія въ Топорков- 
ковской волости нѣтъ, видимо, часть деревни Комельской носитъ
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упомянутое названіе. Дворовъ въ селеніи 27, въ нихъ жителей 
обоего пола 197 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. земской 
управы. Архивъ Верхот. казначейства.

Комисарова, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Меркушинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ бо верстахъ. Поселеніе, видимо, 
возникло не давно, такъ въ спискахъ населенных^ мѣстъ въ 
1898 году названо выселкомъ изъ ближайшихъ деревень, Моро
зовой и другихъ. Средства къ существованію -  земледѣліе. Дво
ровъ въ селеніи 7, въ нихъ жителей обоего пола 30 человѣкъ, 
по свѣд. 1908 г. Верхот. земской управы.

Кондинскій поселокъ М  132, на рѣкѣ Крутой, притокѣ 
Ляли, временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 45 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 910 
десятинъ удобной и 73 дес. неудобной. Въ селеніи водворились 
9 семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 43  человѣкъ обоего пола, выходцевъ 
Вятской губерніи, 5 семей изъ 17 человѣкъ обоего пола — Ка
занской губерніи, одной семьи изъ 4 человѣкъ обоего пола— 
Пермской губерніи и одной семьи изъ 5 челов. обоего пола— 
Костромской губерніи. Свѣдѣнія Переселенческаго Управленія 
1909 года.

Кондратьевскій поселокъ №  116, при впаденіи рѣки Ка
менки въ х\ктай, притокъ Туры, Новоселовской волости, отъ 
уѣзднаго города въ х 8 верстахъ. Въ селеніи находится волост
ное правленіе,, открытое въ 1909 году Новоселовской волости, 
составленной изъ поселковъ переселенцевъ: Александровскаго 
№  6, Буреломнаго №  105, Гаевскаго №  69, Липовскаго №  74, 
Мало-Актайскаго М  74, Мельничнаго №  103, Николаевскаго 
№  72, Полуденнаго №  73, Прикаменскаго №  76, Тальскаго 
№  7з и Усть-Заболотнаго №  104. Всего земельнаго надѣла въ 
Новоселовской волости у поименованныхъ обществъ удобной 
11839 десятинъ и неудобной 3261 десятина, а всего і 5 ° 9 4  Де_ 
сятины, по свѣд. Пересел. Управл. Земля Кондратьевскому по
селку отведена въ 1902 году въ количествѣ 909 десятинъ з?доб- 
ной и 217 десятинъ неудобной. Въ селеніи водворились 16 се
мей, состоящихъ изъ 74 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вят
ской губерніи, 13 семей, состоящихъ изъ 74 человѣкъ обоего



—  4 5 °

пола, выходцевъ Витебской губерніи, 13 семей, состоящихъ изъ 
76 человѣкъ обоего пола—Пермской губерніи и 3 семей изъ 
іо  человѣкъ обоего пола -Уфимской губерніи. Свѣд. Пересел. 
Управл. 1909 года.

Кондрашина, деревня на рѣкѣ Амбаркѣ, между Бызовой и 
селомъ Паньшинскимъ, Башкарской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 203 верст. По ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 г., 
въ Кондрашиной ‘значится жителей обоего пола 150 человѣкъ. 
Средства къ существованію населеніемъ извлекаются отъ земле
дѣлія и подзаводскихъ работъ. Дворовъ въ селеніи 6о, въ нихъ 
жителей обоего пола 231 человѣкъ, по свѣдѣніямъ 1908 года 
Берхотурской земской управы. Архивъ Верхотурскаго казна
чейства.

Коноплянскій поселокъ №  123, на рѣкѣ Коноплянкѣ, при
токѣ рѣки Лобвы у самой линіи Богословской желѣзной дороги, 
причисленъ временно' къ Караульской волости, отъ звѣзднаго го
рода въ 37 верстахъ. Земля поселку отведена Пересел. Управл. 
въ 1902 годз̂  въ количествѣ 792 десятинъ удобной и 190 деся
тинъ неудобной. Въ селеніи водворились 17 семей, состоящихъ 
И ЗЪ  85 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вятской Г З 'б . Свѣдѣнія 
Пересел. Управл. 1909 года.

Константинова сопка, въ дачѣ Николае-Павдинскаго за
вода, является какъ бы связующимъ звеномъ двухъ горныхъ 
цуговъ Семичеловѣчнаго и Павдинскаго камней, вся эта горная 
гряда вытянута въ меридіальномъ направленіи. Н а Константи
новой сопкѣ начинаются истоки рѣки Кушвы, праваго притока 
рѣки Лобвы.

Коньясаковскій камень, такъ называется цѣлый цугъ горъ, 
расположенныхъ на водораздѣльной оси Урала, продолженіемъ 
его къ югз' является сначала Катышорскій увалъ и затѣмъ та
кой же великанъ и такъ же расположенный на водораздѣльной 
оси Урала—Косьвинскій камень, уже въ предѣлахъ Соликам
скаго уѣзда. Центральный массивъ этого великана носитъ на
званіе Коньжаковскаго камня, а сѣверо-восточная часть его 
извѣстна подъ именемъ Серебрянскаго камня, это въ предѣлахъ 
Верхотурскаго з'ѣзда; юго западный отрогъ этого цуга горъ на
ходится въ предѣлахъ Соликамскаго уѣзда и болѣе извѣстенъ



подъ названіемъ Тылайскаго камня. Съ трехъ сторонъ этого 
цуга горъ берутъ начало притоки рѣки Лобвы: съ сѣверной 
стороны рѣки Іовъ, Полуденная и Серебрянка, съ восточной — 
большая и малая Коньжаковка, а съ южной р. Катышорка, такъ 
же притокъ рѣки Лобвы, принадлежащей къ бассейну рѣки Оби: 
съ западной стороны или точнѣе съ Тылайскаго камня, притоки 
рѣки Тылая, впадающаго въ рѣку Косьву, принадлежащую къ 
бассейну рѣки Волги. Коньжаковскій камень по даннымъ Гене
ральнаго штаба находится подъ 5 9 °3 7 ,5 5 я сѣв. ШИР- и 28°48'42" 
воет, долготы отъ Пулкова, по тѣмъ же даннымъ абсолютная 
высота его опредѣляется въ 5135 футовъ, по барометрическому 
измѣренію геолога Гофмана въ 5235 футовъ. Высшій предѣлъ 
произрастанія лѣсовъ на сѣверномъ склонѣ находится на высо
тѣ 3024 фут., а на южномъ -  на высотѣ 3069 футовъ. Коньжа
ковскій камень въ исторіи горнаго дѣла сталъ извѣстенъ по 
нахожденію здѣсь мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ съ 1727 Г0Да> 
найденная на Коньжаковскомъ камнѣ руда Власомъ Коптяко- 
вымъ была выработана для Лялинскаго казеннаго завода, но въ 
1729 году Сидоръ Костяковъ нашелъ болѣе богатое мѣсторож
деніе мѣдной руды, это мѣсторожденіе давало сподрядъ до 40 
тысячъ пудовъ руды ежегодно; за закрытіемъ въ 1744 году Ля
линскаго завода добыча рудъ на Коньжаковскомъ камнѣ пре
кратилась. Академикъ Лепехинъ изслѣдовалъ флору Коньжаков- 
скаго камня въ 1771 году въ іюнѣ, при этомъ приводится спи
сокъ растеній найденныхъ на камнѣ и говоритъ о строеніи 
породъ горы. Фонъ-Таль, бывшій управляющимъ отъ Пастухова 
въ Николае-Павдинскомъ заводѣ, имѣвшій возможность близко 
изучить Коньжаковскій камень, указываетъ здѣсь на слѣды лед
никовъ, подтверждая свои догадки громаднымъ скопленіемъ 
обломковъ скалъ, тянущихся по склонамъ горы и отличающихся 
отсутствіемъ на нихъ лѣса.

Видъ съ вершины Коньжаковскаго камня открывается ве
ликолѣпный, верстъ на 8 о во всѣ стороны, говоритъ Фонъ- 
Таль. Главный хребетъ горы на протяженіи нѣсколькихъ верстъ 
представляетъ видъ исполинской стѣны изрѣзанной амбразурами 
и воротами разнообразныхъ формъ. Отдѣльныя партіи скалъ 
стоятъ оголенными, только иногда покрыты мхомъ и искрив-
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ленными березами и кедрами, группы скалъ издали являются 
похожими на бастіоны, между этими скалами бѣгутъ ручьи, не
рѣдко обращаясь въ водопады, такъ описываетъ вершину Конь- 
жаковскаго камня Фонъ-Таль. Покойный Н. К. Пунинъ о впе
чатлѣніи произведенномъ природой и ландшафтами сѣвернаго 
Урала говоритъ: красиво, величаво, но мрачно, угрюмо, безпри- 
вѣтно, совсѣмъ не то, что на южномъ Уралѣ, гдѣ горы произ
водятъ какое-то особенно пріятное жизне-радостное впечатлѣніе. 
Въ строеніи Коньжаковскаго камня, говоритъ Фонъ-Таль, при
нимаетъ участіе діоритъ, проникнутый магнитнымъ желѣзня
комъ. Названіе свое гора получила отъ вогула Коньжакова, го
воритъ Гофманъ, который въ X V III столѣтіи здѣсь имѣлъ еще 
стояніе и держалъ охотничьи промыслы. Географ, и статистич. 
словарь Пупина, томъ II  стр. 79— 94 о мѣрахъ къ лѣсоохране
нію и лѣсовозращенію въ Пермской губерніи А. Бернацкаго 
стр. 9; Словарь Россійской Имперіи. Семенова т. II стр. 707; 
Трзщы Казанскаго общества естеств. томъ IX, б вып., Крылова; 
Горный журналъ 1871 года кн. 12, статья Фонъ-Таля; Очерки 
Николае-Павдинской горнозаводской дачи СПБ. 1867 г. стр. 13, 
41, 42, бі, 63 и 70—72 Фонъ-Таля и Косьвинскій и Тылайскій 
камени А. А. Чердынцева; записи учред. общ. Л. Е. томъ XXVI 
стр. 144 — 178.

Копайская, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркзтшинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 103 верстахъ. Жители — обрусѣлые во- 
гзтлы, крещенные Филофеемъ, митрополитомъ Тобольскимъ и 
Сибирскимъ въ 1714 году, какъ это видно изъ списка Тоболь
ской консисторій отъ 1718 года, о числѣ новокрещенныхъ во- 
гз^лъ, когда деревня Копинской волости ясачныхъ вогулъ, была 
причислена къ приходу Ѳоминской церкви Зосима и Савватія, 
при чемъ въ ней значилось 2 0  мужчинъ И 1 2  женщинъ вогулъ. 
Въ 1741 годзг архимандритъ Верхотурскаго монастыря Силь
вестръ, впослѣдствіи митрополитъ Тобольскій и Сибирскій, по
ставилъ въ Копайской деревнѣ Ѳоминскаго прихода часовню во 
имя Покрова Пресвятыя Богородицы, при объѣздѣ новокрещен
ныхъ воі'зшъ по Турѣ и рѣкѣ Чусовой. Въ настоящее время 
жители Копайской не отличаются отъ русскихъ крестьянъ, за 
исключеніемъ развѣ лишь того, что не обнаруживаютъ большой



—  4 5 3  —

охоты къ веденію земледѣльческаго хозяйства, хотя оно въ Бо
лотовскомъ приходѣ развито мало, по причинѣ недостаточнаго 
количества земли, весьма глинистой и требующей сильнаго удо
бренія. Главнымъ средствомъ къ существованію является рубка 
и вывозка лѣсовъ на пристани р.р. Туры и Тагила и гонки пло
товъ съ лѣсомъ въ Тюмень, охота за лѣсной дичью и рыбная 
ловля. Дворовъ въ селеніи 2 4, въ нихъ жителей обоего пола 55 
человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. Учен, 
записки Имнер. Казан, универе. 1907 года, книга 6 — 7, стр. 9 
и 93; Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 146 и 152; 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи стр. 205.

Коптѣлова или Ш елепова деревня, (смотр, послѣднее на
званіе).

Коптѣловскоѳ село, на рѣкѣ Режѣ, Коптѣловской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 170 верстахъ. Въ іб ю  году отъ ю  
іюля по поводу земельнаго тяжебнаго дѣла Пахома Коптѣлова 
и Исака Ставрова изъ Арамашевской слободы, упоминается де
ревня Коптѣлова. Хотя авторъ Пермской лѣтописи г. Шишонко 
много допускаетъ неточностей въ своемъ трудѣ, но приводимая 
грамота іб ю  года внушаетъ прямо недоумѣніе, чтобы въ іб ю  г. 
могли существовать Арамашевская слобода и какія либо русскія 
поселенія на Нейвѣ, когда о времени ея основанія имѣются 
письменные памятники, точно и опредѣленно говорящіе о вре
мени ея возникновенія, несомнѣнно въ приводимой грамотѣ дата 
ошибочна, а потому приходится о времени возникновенія села 
Коптѣловскаго принять за основаніе грамоту отъ 1663 года. 
Изъ этой грамоты, поданной Царю Алексѣю Михайловичу, вид
но, что жители деревни Коптѣловой - Суворко Ермолинъ, Карпъ 
Дементьевъ, Григорій Борисовъ, Иванъ Коптѣповъ и другіе по
дали челобитную на жителей Арамашевской слободы Никиту 
Мамина, Семена Федорова о спорной землѣ, свидѣтели бѣло- 
мѣстные казаки изъ старожиловъ, Лука Сафьяновъ, Ефтихій 
Павловъ, Гурій и Варфоломей Исаковы, Владиміръ Далженинъ, 
Игнатій Кабинъ и Прохоръ Засыпкинъ показали, что спорная 
земля изстари принадлежала жителямъ деревни Коптѣловой Ва
силію Мудрому, Ганку С\ютѣ и другимъ. По переписи Верхо
турскаго уѣзда въ 1680 году въ Коптѣловой было 14 дворовъ.
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По ландъ-картѣ Рукатеринбургской провинціи отъ 1734 — 6 гл\ 
Коптѣлова была еще деревней. Церковная лѣтопись села гово
ритъ, что въ 175 г году въ селѣ возникла церковь, которая сго
рѣла въ 1799 году, а въ 1800 году заложенъ существующій 
каменный храмъ, освященный въ і803 году, а пристроенный 
придѣлъ во имя праведнаго Симеона Верхотурскаго освященъ 
въ 1889 году. Въ храмѣ имѣется рѣзное изображеніе Спасителя 
въ сидячемъ положеніи, эта достопримѣчательность принесена 
изъ города Тзфинска въ 1827 г. однимъ изъ прихожанъ. Въ се
лѣ имѣются земское училище, С}гществующее съ 1872 г., волост
ное правленіе, общество потребителей, ведущее торговлю въ селѣ 
и имѣющее отдѣленіе въ деревнѣ Таборахъ, торговыхъ лавокъ 
2 и казенная винная. Фельдшерскій земскій пунктъ. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и селу 
принадлежитъ земельнаго надѣла: з'садебной 351/- десятинъ, па
хотной 772 десят., сѣнокосной 149672 десят., лѣсной 711 десят- 
и неудобной 837 десятинъ. Кз^льтивируются: пшеница, овесъ, 
ячмень, частію озимовая рожь, ленъ, конопля и горохъ. Огород
ничество развито въ предѣлахъ собственнаго потребленія жите
лей. Скотоводство удовлетворительно, благодаря хорошей поско
тинѣ. Подсобными промыслами являются подзаводскія работы на 
заводахъ Алапаевскаго округа и частію Режевскомъ. Нѣкоторые 
изъ жителей занимаются переторжкой хлѣба, скупая его въ 
Ирбитскомъ . и Камышловскомъ уѣздахъ, везутъ для сбыта въ 
сѣверныя волости Верхотурскаго уѣзда. Кустарные промыслы 
въ селѣ: кз'зницъ 5 и по спопз'тности одна выдѣлываетъ экипа
жи, кожевенныхъ заведеній і ,  съ производствомъ ДО 2 0 0  кожъ 
въ годъ, смоледегтярныхъ заведеній 2, мелкихъ кирпичедѣла- 
тельныхъ заведеній іо и артельная мельница на рѣкѣ Режу. 
Дворовъ въ селеніи 263, въ нихъ жителей обоего пола 1287 
человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи стр. 209; Пермская лѣ
топись Шишонко томъ III, стран. 960 и і; Пермская старина 
Димитріева вып. VII, стр. 96 и 208; Словарь дачи Алапаевск, 
заводовъ Копалова, стран. 66 и личныя наблюденія автора въ 
1908 году.
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Коптяковское село на рѣкѣ Лобвѣ, притокѣ Ляли, Кара- 
ульской волости, отъ уѣзднаго города въ 8л верстахъ, отъ стан
ціи Богословской жел. дор. «Вагранъ» находится въ 3 верстахъ. 
Извѣстный ученый Палласъ, проѣзжая лѣтомъ въ 1770 Г°ДУ в ъ  
Богословскій заводъ, говоритъ, что деревня Коптяки поименова
на по древнимъ своимъ обывателямъ, которые жили по лѣвому 
берегу рѣки Лобвы. Въ 177° году Коптяки числились припис
ными крестьянами къ Нижне-Туринскому заводу, основанному 
въ 1763 году. На нравомъ берегу Лобвы было нѣсколько до
мовъ, принадлежавшихъ Верхотурскимъ разночинцамъ, поселив
шимся для хлѣбопашества и рыбной ловли; въ деревнѣ Коптя- 
кахъ Палласъ указываетъ на существованіе 2о дворовъ. Чупинъ 
въ своемъ словарѣ высказываетъ мнѣніе, древніе лѣвобережные 
жители въ Коитякахъ были вѣроятно вогулы, успѣвшіе значи
тельно обрусѣть ко времени проѣзда ІІалласа въ 177° году. 
Такое предположеніе покойнаго Чу пина еще подтверждается но
вѣйшими данными, такъ по ландъ-картѣ Вкатеринбургской про
винціи отъ 1734 — б г.г. на рѣкѣ Лобвѣ показаны существз^ю- 
щими три селенія, верхнее по теченію на мѣстѣ нынѣшней де
ревни Жарковъ названо деревней Коптяковой, на мѣстѣ села 
Коптяковскаго, показана такъ же деревня Коптякова, а на мѣ
стѣ деревни Лапаевой показана деревня Лобинская, такимъ обра
зомъ на этой древней картѣ показаны не одни русскія селенія, 
но и осѣдлыхъ вогулъ, не только на Лобвѣ, но на рѣкѣ Лялѣ, 
какъ напримѣръ деревни: Салтанова, Тараканкова и другія. По 
спискзг новокрещенныхъ вог}'лъ отъ 1718 года митрополитомъ 
Тобольскимъ и Сибирскимъ Филофеемъ на рѣкѣ Лялѣ значится 
два церковныхъ прихода, Всемилостиваго Спаса, это сельцо 
Спасское или Ю рты и Богоявленія Господня въ нынѣшнемъ се
лѣ Караульскомъ, или Лялинскомъ, з'же тогда въ обоихъ прихо
дахъ считалось новокрещенныхъ вог}'лъ 8о человѣкъ обоего по
ла. Сводя приведенный матеріалъ пол}'чается, что такого числа 
вогулъ не могло и быть въ сказанномъ районѣ, такъ какъ всѣ 
вогульскія поселенія въ настоящее время еще не забыты въ на
родной памяти и извѣстны на перечетъ, то остается предполо
жить, что въ 1718 году вогулы, принадлежавшіе къ Богоявлен
скому и Спасскому приходамъ, были жители деревень двухъ
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Коитяковыхъ и деревни Лобинской или Папаевой, а одноимен
ность стариннаго названія деревни Жарковъ съ селомъ Коптя- 
ковымъ, такъ же указываетъ на сродство этихъ селеній, вѣроят
но жарковцы выселились изъ Коптяковъ, допустимъ послѣднее, 
является выводъ, ч т о  Жарковскіе вогулы имѣли одну фамилію 
съ сельскими коптяковцами, которыхъ Далласъ называетъ древ
ними обитателями деревни. Изъ древнихъ жителей деревень 
Коптяковыхъ извѣстны два вогула Власъ Коптяковъ, рудоиска
тель, объявисшій мѣдную руду для Лялинскаго завода съ 1727г., 
а за нимъ Сидоръ Коптяковъ, нашедшій богатыя залежи мѣд
ной руды на томъ же Коньжаковскомъ камнѣ, въ 1729 году, 
которыя и добывались для дѣйствія Лялинскаго завода до за
крытія его въ 1744  Г°АУ- Первая церковь въ селеніи построена 
по желанію жителей въ 1878 году, а въ 1879 Г°ДУ открытъ са
мостоятельный приходъ. Въ селѣ существуетъ земское училище 
съ 1884 года, двѣ торговыхъ лавки и казенная винная. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, 
охоты на звѣря и птицу и подзаводскихъ работъ—рубки и вы
возки дровъ къ углевыжигательнымъ печамъ, находящимся вбли
зи села. Всѣхъ печей 40, находящіяся въ постоянномъ обраще
ніи, готовятъ уголь для Надеждинскаго завода, для доставки 
котораго на мѣсто потребленія проложена рельсовая вѣтка? 
соединяющая углевыжигательное заведеніе съ Богословской 
желѣзной дорогой. Такъ же много зарабатываютъ жители на 
пріискахъ при промывкѣ золота. Но рядомъ съ этимъ все 
добытое трудомъ и потомъ населеніемъ сбывается въ мѣстный 
кабакъ. Изъ докладовъ Верхотзфской земской управы въ 1907 г. 
земскому собранію, видно, что въ селѣ Коптяковскомъ въ тече
ніи года продается изъ винной лавки 2932 ведра водки на сум- 
му 23491 руб* 7° коп-> это ПРИ наличности юо домохозяевъ,
т. е. среднимъ числомъ потребляемой водки въ годъ упадаетъ 
на дворъ болѣе 29 ведеръ. Въ селеніи находится мукомольная 
мельница. Дворовъ въ селеніи 104, въ нихъ жителей обоего по- 
ла 537 человѣкъ, но свѣд. Верхот. зем. управы 1908 г. Перм
ская старина Димитріева вып. VII, стр. 152; Географ, и стати
стическій словарь Чуиина, т. И, стр. 8 і —82 и 97; Церкви и 
приходы Екатеринб. епархіи, стр. 305; Ученыя записки Импер.
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Казанскаго универе, книга 6 и 7 за 1907 годъ, стр. 225 — 6 ц 
Журналы Верхотурскаго земскаго собранія 38 очереди, сессіи, 
часть 3-я, стр. 8.

Копылова, она же Малый Мысъ и Анисимкова, на лѣ
вомъ берегу рѣки Сосьвы, Усть-Лялинской волости, отъ уѣзд
наго города въ 69 верстахъ. Жители обрусѣлые вогулы, уже 
забывшіе свой родной языкъ, крещены вогульскимъ апостоломъ 
Филофеемъ, митрополитомъ Сибирскимъ и Тобольскимъ въ 
1714 году, какъ это видно изъ списка новообращенныхъ вогулъ 
отъ 17x8 года и въ этомъ году уже принадлежали ісъ приходу 
церкви Пресвятыя Богородицы въ селѣ Кошайскомъ, тогда въ 
юртѣ Ахмачевымъ значилось 3 мужчинъ и одна женщина кре
щеными, при ревизіи населенія въ Россіи , въ 18 16 году въ 
Сосьвинсісой вогульской волости значится деревня Копылы съ 
7 дворами и въ нихъ жителей обоего пола 47 человѣкъ. Трой
ное названіе селенія получилось отъ того, что селеніе дѣлится 
логомъ: по одну сторону живутъ вогулы Копыловы, а по дру
гую сторон}' Анисимковы, самое же урочище, излучина Сосьвы, 
гдѣ находится деревня у русскихъ, назыв. Малый Мысъ. Въ селеніи 
православная часовня, церковная школа, находящаяся въ завѣдыва
ніи священника села Романова. Средства къ существованію населе
ніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подзаводскихъ работъ, какъ-то: 
рубки дровъ и вывозки угля, эта работа возникла съ основані
емъ Сосьвинскаго завода, построеннаго Фонъ-Талемъ. Рыболов
ство, охота на соболей, сохатыхъ или лысей, рябчиіеовъ, бѣлку 
и медвѣдя, а также сборъ ягодъ, какъ-то: брусники, даетъ 
средства къ безбѣдной}' существованію обрусѣвшимъ вогуламъ. 
До 1898 года Копылова принадлежала къ особой вогульской 
Сосьвинской волости, но 28 очередное Верхотурское земское 
собраніе возбудило вопросъ о подчиненіи всѣхъ ясачныхъ во
гульскихъ волостей общегубернскимъ учрежденіямъ, изъявъ ихъ 
изъ спеціальнаго полицейскаго завѣдыванія, такая мѣра мотиви
ровалась земствомъ потому, что названіе ясашные — было уже 
историческимъ пережиткомъ, въ дѣйствительности же вогулы 
были тѣми же русскими крестьянами, занимались земледѣліемъ, 
подзаводскими работами и ничѣмъ • не отличались отъ русскихъ 
крестьянъ и обособлять ихъ отъ сосѣдняго русскаго населенія 

Словарь Вѳрхотурскаго уѣзда. 30
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являлось несправедливостью. Дворовъ въ селеніи 27, въ нихъ 
жителей обоего пола 370 человѣкъ, по свѣд. Верхотурской земской 
управы 1908 года. Ученыя записки Импер. Казан, университета
1907 года, книга б и 7, стр. 9; Церкви и приходы Вкатеринб.
епархіи стр. 194; Пермская старина Димитріева, выпускъ VII, 
стр. 152; Архивъ Верхотурскаго казначейства; сообщенія члена 
земской управы М. В. Корчемкина и личныя наблюденія автора 
въ 1908 году. '

Копырина, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Тагила, Ѳомин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 103 верстахъ. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу Кишкинской церкви. При ревизіи на
селенія въ Россіи въ 1816 году въ Копыриной деревнѣ дворовъ 
числилось 8, въ нихъ жителей обоего пола 42 человѣка, деревня 
тогда числилась въ Топорковской волости государственныхъ 
крестьянъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, которое з*же не обходится безъ усовершенствован
ныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ, такъ въ селеніи есть мо
лотилки и вѣялки. Подсобными промыслами являются заготовка 
и продажа лѣсу и переторжка хлѣбомъ, скупаемымъ въ Ирбитѣ 
и /Туринскѣ, для продажи онъ увозится на сѣверъ Верхотур
скаго уѣзда. Дворовъ въ селеніи 15, въ нихъ жителей обоего 
пола і і і  человѣкъ, по свѣдѣн. Верхотурской земской управы
1908 года. Церкви и приходы Вкатеринб. епархіи, стр. 207 и 
Архивъ Верхот. казначейства.

Копчикъ гора, составляетъ правый берегъ рѣки Тагила, 
противъ такъ называемаго Березоваго болота. Гора сложена изъ 
гранита, переходящаго въ полевой шпатъ, зеленый и талькова- 
тый сланецъ. Свѣд. геологич. бюро округа Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ.

Кордонъ Адріановскій на рѣкѣ Сосьвѣ, есть собственно 
часть села Ивановскаго, или Адріановскаго, жители принадле
жатъ къ Турьинской волости, въ числѣ 6 дворовъ съ 43 жите
лями обоего пола. Свѣдѣнія 1909 года Пермскаго губернскаго 
земства.

Кордюкова, деревня на правомъ берегу рѣки Туры, Мер- 
кушинской волости, отъ уѣзднаго города въ 68 верстахъ. Селе
ніе старинное,—уже по переписи Верхотурскаго уѣзда въ
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і68о году Львомъ Поскочинымъ, деревня Кордюкова значилась 
съ 4 дворами пашенныхъ крестьянъ и принадлежала къ Мерку- 
шинскому погосту. При ревизіи населенія Россіи въ 1816 году 
въ Кордюковой было 42 двора съ 229 жителями обоего пола. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣ
лія, къ подсобнымъ промысламъ нужно отнести заготовку моча
ла, тканье рогожъ, приготовленіе лычныхъ канатовъ, торговля 
пушнымъ звѣремъ, заготовка, вывозка и сплавъ лѣс^ по Турѣ 
въ Тюмень. Въ селеніи экипажныхъ заведеній і, кузницъ 2 
смоледегтярныхъ 2, скорняжныхъ і и три мукомольныхъ мель
ницы. Дворовъ въ селеніи 56, въ нихъ жителей обоего пола 
345 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. земской управы. Мел
кія промышл. предпр. Перм. губ. изд. 1908 года; Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи стр. 191; Пермская старина 
Димитріева вып. VII, стр. 199 и Архивъ Верхотурскаго казна
чейства.

Корелина, деревня на рѣкѣ Турѣ, Ново-Туринской волости 
отъ уѣзднаго города въ 35 верстахъ, отъ станціи железн. дор. въ 
12 верстахъ. Изъ метрикъ Знаменской церкви г. Верхотурья видно, 
что въ 1799 г- еъ приходѣ этой церкви значились новокрещенные 
вогулы въ деревняхъ: Салтановой, Тараканковой и Корелиной, сопо
ставляя рядомъ съ этимъ по списку новокрещенныхъ вогулъ 1718 г. 
приходъ той же Знаменской городской церкви, состоявшій изъ Алта- 
масовой волости въ числѣ 21 человѣка, Чулпиной волости—въ числѣ 
34 челов. и Катниной деревни изъ 7 человѣкъ, можно съ нѣкото
рымъ вѣроятіемъ предположить, что это древнія названія нынѣш
нихъ— Салтановой, Тараканковой и Корелиной*). Въ селеніи 8 тор
говыхъ лавокъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія только частію, главныя средства извлекаются отъ 
сдачи надѣльныхъ земель съ золотоносными розсыпями въ арен
ду и старательства на тѣхъ же пріискахъ, Корелина отстоитъ 
отъ деревни Вологдиной въ 2 верстахъ, гдѣ существуетъ зем
ское училище. Въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году, 
въ числѣ ямскихъ деревень значится деревня Трифонова надъ 
рѣкой Турою рядомъ съ Вологдиной, другихъ поселеній ника-

*) Въ брошурѣ 300-лѣтія г. Верхотурья изд. 1897 г., стр. 29—30 евящ. Торо
повымъ, эти вогульскія поселенія отнесены въ Каыышловскій уѣздъ.

*



кихъ на рѣкѣ Турѣ выше по теченію не было, поэтому можно пред
положить, что Корелина первоначально носила названіе Трифоно
вой, но утверждать этого окончательно нельзя по неимѣнію подкрѣ
пляющихъ такое предположеніе свѣдѣній. Въ 1897 г. въ Корелиной 
пожаромъ отъ 17 августа истреблено юусадьбъ съ 45 строеніями. 
Выше деревни Корелиной въ верстѣ, на одной изъ прибрежныхъ 
скалъ имѣются идеографическіе знаки, въ трехъ верстахъ выше по 
теченію Туры находится камень Дыроватый, громадная извест
ковая скала до полуторыхъ верстъ длины, замѣчательна по оби
лію въ ней мелкихъ пещеръ и даже сквозныхъ щелей, откуда и 
получила свое названіе. Въ 12 верстахъ выше Корелиной по 
теченію Туры на лѣвомъ берегу ученые Палласъ и Лепеханъ 
указываютъ на нахожденіе яшмы въ 1770 году, слѣдовательно 
Корелина уже тогда существовала. Дворовъ въ селеніи 57, въ 
нихъ жителей обоего пола 374 человѣка, по свѣд. Верхотурской 
земской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи 
стр. 192; Труды общ. естествоиспыт. при Импер. Казан, универе, 
томъ XIII, вып. II Гордягинъ; Труды геолог, комит. томъ X III 
№  і, стр. 8 Зайцевъ и свѣд. страхов, агента по Верхот. уѣзду 
г. Устинова, Пермская старина Димитріева вып. V II стр. 152 
и 300-лѢтіе г. Верхотурья свящ. Торопова стр. 29—30.

Корелина станція Богословской жел. дор., отъ Гороблаго
датской въ 98 верстахъ и отъ Надеждинска въ 95 верстахъ, 
буфетъ, при станціи никакого селенія нѣтъ.

Корещиха поселокъ №  140, на рѣкѣ Корещихѣ, притокѣ 
рѣки Крутой, впадающей въ рѣку Лялю, временно причисленъ 
къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 18 верстахъ. 
Земля подъ поселеніе отведена Пересел. Управл. въ 1902 году 
въ количествѣ 760 десятинъ удобной И  I 12 десят. неудобной. 
Въ поселкѣ водворились 26 семей, состоящихъ изъ 144 человѣкъ 
обоего пола, выходцевъ Вятской губерніи, одна семья изъ ино
родцевъ пермяковъ — Соликамскаго уѣзда Пермской губерніи. 
При опросѣ о экономическомъ положеніи переселенцевъ, жи
телей поселка выяснилось, что таковое находится не въ блестя
щемъ положеніи: имѣющихъ 3-хъ лошадей і домохозяинъ, по 2 
лошади у з домохозяевъ, по і лошади у 4 домохозяевъ, осталь
ные 18 домохозяевъ безлошадные. Коровъ—по одной имѣютъ



іо  домохозяевъ, у остальныхъ есть только овцы, или же совсѣмъ 
никого нѣтъ. Птица имѣется у ю  домохозяевъ. Мѣста для по
сѣвовъ расчищены въ самомъ минимальномъ количествѣ отъ 1/ъ 
десятины и самое большее до '/2 десятины. Личныя наблюденія 
автора въ ідо8 году и свѣдѣнія Переселенческаго Управленія 
1909 года.

Корнилова, деревня при впаденіи р. Винокурки въ Анбар- 
ку, притокъ рѣки Нейвы, Башкарской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 193 верстахъ. Селеніе возникло ранѣе 1734  — 6 г.г. судя 
по ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи, гдѣ она показана 
уже деревней. Здѣсь въ 1738 году рудоискатель Федоръ Бобинъ 
отыскалъ и заявилъ горному правленію горные хрустали (про
зрачный кварцъ), а въ 1765 году здѣсь найдены «хрустали ви
шеннаго, смородиноваго и бѣлаго цвѣтовъ и топазы мѣдно-жел
таго и сусляннаго цвѣтовъ». Въ 1859 году Корниловъ логъ по
лучилъ большую извѣстность, благодаря находкѣ сапфира (синій 
прозрачный корундъ) крестьянской дѣвочкой. Начальникъ гра
нильной Екатеринбургской фабрики Миклашевскій началъ здѣсь 
въ томъ же году правильную развѣдку мѣстности шурфами, при 
промывкѣ дѣйствительно оказались мелкіе розовые и синіе ко
рунды, мѣстами попадались кристаллы чернаго шерла. Но развѣд
ки показали, что здѣсь не коренное мѣсторожденіе этихъ мине- 
ралловъ, а намывное, розсыпь, образовавшаяся отъ разрушенія 
гранитной породы. Въ Корниловскомъ логу кромѣ корундовъ 
встрѣчаются: рубинъ, шерлъ, аквамаринъ, опалъ, гранитъ, цир
конъ и другіе самоцвѣты. Въ селеніи торговыхъ лавокъ три. 
Средства къ жизни населеніе Корниловой извлекаетъ отъ зем
ледѣлія и подзаводскихъ работъ, добычи руды вблизи деревни 
на рудникѣ, принадлежщемъ Режевскому заводу, рубки дровъ 
въ куреняхъ и перевозкахъ. Въ селеніи кузницъ 2, мукомоль
ныхъ мельницъ 2, есть нѣсколько гранильщиковъ самоцвѣтныхъ 
камней. Въ 1908 году на 15-е апрѣля пожаромъ въ Корниловой 
на 13 усадьбахъ истреблено 79 строеній. Дворовъ въ селеніи 
95, въ нихъ жителей обоего пола 443 человѣка, по свѣдѣніямъ 
1908 года Верхотурской земской управы. Невьянскій горный 
округъ, стр. 6 1, Краснопольскаго; Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи стр. 69; Путеводитель по Уралу Весновскаго,
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стр. 238 -  40; Перм. край т. I I—карта; Географич. и статистич. 
словарь Чупина т. II, стр. 105 и Словарь дачи Алаиаев. завод. 
Копалова стр. 66.

Коробейникова, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской во
лости, отъ звѣзднаго города въ 84 верстахъ. Принадлежитъ къ 
приходу церкви Тагильской. При ревизіи населенія въ Россіи 
въ 1834 году, селеніе числилось въ составѣ Кишкинской воло
сти съ 23 дворами и въ нихъ ібо жителей обоего пола. Сред
ства для сзтществованія населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и 
подсобными промыслами являются выдѣлка деревянной пос}7ды 
и подзаводскія работы въ Богословскомъ и Надеждинскомъ за
водахъ. Дворовъ въ селеніи 41, въ нихъ жителей обоего пола 
259 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. зем. управы. Архивъ 
Верхотурскаго казначейства.

Королева деревня на- рѣкѣ Т}7рѣ и Отрадной, Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 91 верстѣ, выселокъ изъ 
деревни Тимошиной, принадлежитъ къ приходу церкви Отрад- 
новскаго села. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ хлѣбопашества, рубки, вывозки и сплава лѣсу по Турѣ въ 
Тюмень и частію охоты и рыбной ловли. Дворовъ въ селеніи 
7, въ нихъ жителей обоего пола 42 человѣка, по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской управы. Церкви и приходы Екатеринб. 
епархіи стр. 192.

Корчажка гора, на правомъ берег}7 Чернаго истока, выхо
дящаго изъ Черноисточинскаго озера - пруда и впадающаго въ 
Тагилъ. Гора сложена изъ зеленаго сланца, хролита, талька, 
змѣевика и проч. Свѣдѣнія геологич. бюро Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ.

Корчажный камень на правомъ берегу рѣки Нейвы, не
много ниже деревни Зырянской, въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ, 
получилъ названіе отъ имѣющихся на немъ впадинъ въ извест
някѣ. Вблизи находятся залежи желѣзной руды, наз. Зырянов- 
скимъ рудникомъ. Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ стр. 67.

Корчѳмкина, деревня на рѣкѣ Турѣ, Красногорской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 29 верстахъ. Поселеніе это осно
вано однимъ изъ первыхъ при заселеніи Зауралья, послѣ поко
ренія Сибири Ермакомъ, она въ переписи Верхотз'рскаго уѣзда



въ 1624 году почему то упоминается въ числѣ селеній округа 
Тагильской слободы*), а въ переписи 1680 года Поскочинымъ, 
Корчемкиныхъ показано 2, одна на рѣкѣ Турѣ, другая на рѣкѣ 
Салдѣ, въ каждой по одному двору. Существуетъ подъ этимъ 
названіемъ нынѣ одна Корчемкина на рѣкѣ Турѣ, нѣсколькими 
верстами выше устья Прокопьевской Салды. По ревизіи населе
нія въ Россіи въ 18 16 году, Корчемкина числилась въ составѣ 
Меркушинской волости вмѣстѣ съ сосѣдними деревнями, Косты
левой, Рычковой, Захаровой и другими, но въ составѣ прихода 
Красногорской церкви, какъ это видно изъ церковной росписи 
за 1788 годъ. Въ селеніи сз’іцествуетъ земское училище съ 
1905 года. Средства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ земле
дѣлія, подсобными заработками являются рубка лѣсу и дровъ, 
поставка угля на заводы Нижне-Тагильскаго округа, частію охо
та на звѣря и птицу, изготовленіе деревянной посуды: кадокъ, 
корытъ и проч. и въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣ
ховъ. Въ селеніи одно кузнечно-слесарное заведеніе и двѣ куз
ницы. Дворовъ В Ъ  селеніи 33, въ нихъ жителей обоего пола 
212 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. 
Историческій очеркъ села Красногорскаго Мартынова, стр. 9; 
Описаніе города Верхотурья и его уѣзда Ив. Токмакова стр. 28; 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи стр. 189 и Пермская 
старина Димитріева, вып. VII, стр. 169, 198 и 200.

Косая деревня на рѣкѣ Турѣ, ниже по теченію Нижне- 
Тз'ринскаго завода, къ составз7 волости котораго и принадле
житъ, отъ уѣзднаго города въ 66 верстахъ. Селеніе возникло 
въ 1852 годз7, когда основывался Николаевскій орз7жейный за
водъ. Для заводскихъ работъ здѣсь поселены переведенцы изъ 
разныхъ мѣстъ, преимущественно изъ Пермской губерніи сосѣд
нихъ уѣздовъ и рекрута, набираемые для работъ на горныхъ 
заводахъ. Заводъ въ 1862 году былъ закрытъ по невыгодности, 
такъ какъ техника заграничнаго приготовленія для военныхъ

*) Рядомъ съ ней упомянуты деревни, находящіяся на рѣкѣ Турѣ, Рычкова, 
Овчинникова, описаніе города Верхотурья и его уѣзда Токмакова, стр. 2 3 . Вообще 
въ разработкѣ историческаго матеріала въ помянутомъ трудѣ много несходства съ 
работами г. Димитріева, автора Пермской старпны, видимо авторы пользовались раз
ными первоисточниками.
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потребностей сдѣлала громадные успѣхи, чему примѣромъ былъ 
Севастопольскій погромъ въ 1854—5 г-г-> то заготовка оружія 
на Уралѣ являлась, по несовершенств}; приспособленій и обор};- 
дованія заводовъ, совсѣмъ не цѣлесообразной. Средства къ су
ществованію населеніе извлекаетъ отъ подзаводскихъ работъ: 
перевозки руды, \;гля, дровъ, старательства на пріискахъ и толь
ко частію отъ зем; ювъ въ селеніи 21, въ нихъ жите-

губернскаго земства Церкви и приходы Екатеринбз;рг. епархіи 
стр. 278 и 28 г.

Косьвинскій увалъ въ С.-Заозерской дачѣ представляетъ 
одинъ изъ отроговъ большого Шемура, подобно ему идетъ въ 
меридіональномъ направленіи и заканчивается Острой Сопкой 
на окраинѣ долины рѣки Уральской Косьвы. Крутая верши
на Косьвинскаго увала вѣнчается каменистымъ гребнемъ, 
чисто имѣющимъ видъ полуразрушенной стѣны въ 2 —з саж. 
толщиной и до 5 саж. высотой. Плотная зеленовато-сѣрая, не 
ясно слоистая порода, изъ которой состоитъ этотъ гребень, 
представляетъ общее сходство съ породами Б.-Шемура. На сѣ
верѣ увала беретъ начало рѣка Банная притокъ Тальтіи, впада
ющей въ Ивдель, а съ юго-западной и юго-восточной сторонъ 
его подошву омываютъ рѣки Уральская и Шемурская Косьвы, 
впадающіе въ рѣку Шегультанъ, притокъ Сосьвы. Отчетъ о 
геологическомъ изслѣдованіи въ С.-Заозерской дачѣ Полѣнова, 
стр. 147—9.

Косикова деревня на рѣкѣ Шайтанкѣ, притокѣ Режа, Ара- 
машевской волости, отъ села въ одной верстѣ. Косикова, какъ 
поселеніе, въ первый разъ упоминается въ переписи Верхотур
скаго уѣзда въ 1680 году Львомъ Поскочинымъ съ 5 дворами 
въ окрз^гѣ Арамашевской слободы. Въ селеніи: одна торговая 
лавка, пожарная дружина и мукомольная вододѣйствз'ющая мель
ница съ крзтподеркой, содержимая артелью, состоящей изъ 30 
членовъ и маслобойное заведеніе. Главное занятіе жителей—зем
ледѣліе, культивируются пшеница, овесъ, ячмень и частію рожь, 
ленъ, конопля и горохъ. Пчеловодства совсѣмъ нѣтъ. Скотовод
ство такое же и въ тѣхъ условіяхъ, какъ сказано о селѣ Ара- 
машевскомъ. Въ надѣлахъ жителей имѣются желѣзныя руды,

лей обоего пола по свѣд. 1904 года Пермскаго
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которыя ранѣе разрабатывались. Промыслы: обжиганіе извести, 
сбываемой въ городъ Ирбитъ и мѣстнымъ жителямъ, кузницъ 3, 
кирпичедѣлательныхъ заведеній два и кузнечно-слесарная, исклю
чительно существующая для ремонта сельско-хозяйственныхъ ма
шинъ, возникшая по иниціативѣ Арамашевскаго сельско-хозяй
ственнаго общества, которое и поддерживаетъ предпринимателя 
этого заведенія. Здѣсь въ Косиковой дѣятельность Арамашев
скаго сельско-хозяйственнаго общества такъ же проявила себя 
содѣйствіемъ по пріобрѣтенію машинъ, которыхъ въ деревнѣ 
имѣется: плуговъ 2, молотилокъ 6, вѣялки имѣются у половины 
жителей деревни, сортировокъ і, зерносушилка і. Дворовъ въ 
селеніи 132, въ нихъ 371 муж. пола и 349 жен. пола, по свѣд. 
списка населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи і 9 ° 4  г ° Д а > изд. 
ІІерм. губ. земства; Перм. стар. Димитріева вып, VII, стр. 208 
и личн. набл. автора въ 1908 году.

Костина или Ощепкова на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской во
лости, смотр, послѣд. слово.

Костылева, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 30 верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ 
числу древнѣйшихъ въ уѣздѣ, такъ какъ по переписи уѣзда Тюхи- 
нымъ въ 1624 г. значится пашня Семейки Костылева, въ 1680 г. 
по переписи уѣзда Поскочинымъ, въ Костылевой надъ Турою уже 
значится 2 двора. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 г. 
въ Костылевой было 22 двора и въ нихъ жителей обоего пола 
126 человѣкъ. Селеніе принадлежитъ къ приходу Красногор
ской церкви. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, подсобными промыслами являются: заготовка и 
возка лѣсу на подзаводскихъ работахъ и лѣсопильныхъ заводахъ; 
перевозка угля на заводы Нижне-Тагильскаго округа, обработка 
жерновыхъ камней, частію древоиздѣльный промыселъ, приго
товленіе деревянной посуды, тканье рогожъ, а въ урожайные 
годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Обработка жерновыхъ камней 
съ 1886 года производилась артелями, жернова сбывались поми
мо мѣстнаго спроса въ Туринскъ, Тюмень и даже Тобольскъ, 
но нынѣ разработка камней сократилась, вслѣдствіе уменьшенія 
спроса на нихъ. Кузницъ 2 и одна вѣтреная мукомольная мель
ница. Дворовъ въ селеніи Красногорской волости 40, въ нихъ
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жителей обоего пола 239 человѣкъ, и два двора Меркушинской 
волости, по свѣд. 1908 года. Описаніе Красногорскаго прихода, 
стр. 9, Мартынова; Географ, и статист, словарь Чу пина, томъ II, 
стр. 112; Пермская старина Димитріева, вып. V II стр. 167 и 
196; Сборн. Перм. земства за 1888 г. №  2 и Церкви и при
ходы Екатеринб. епархіи стр. 189.

Котельникова или Попова, она же Лугъ, деревня (смотр. 
Попова).

Котумъ или Котншъ-чахль гора, является какъ бы продол
женіемъ сѣверной оконечности хребта Яльпингъ-Ныра, или Мо
лебна го камня, въ свою очередь на сѣверѣ этотъ горный хре
бетъ двоится и его продолженіемъ являются горы Муни-Тумпъ 
и Ньеръ-А}?ль. На западномъ склонѣ беретъ начало рѣка Мойва 
притокъ Вишеры, впадающей въ Каму, а на восточномъ начи
наются истоки Болын. Тошмки и рѣки Вижая, притоковъ рѣки 
Лозьвы. Высшей точкой Кутума является сѣверная скалистая 
часть, гдѣ абсолютная высота достигаетъ 3710 футовъ или 530 
саженъ, по опредѣленію г. Федорова. Здѣсь на водораздѣлѣ на- 

. ходится небольшое озеро Нерпинъ-Сорихъ, по русски красное 
озерко, имѣющее не болѣе 20 саж. длины. Дно этого озерка за
полнено тончайшимъ порошкомъ кирпично-краснаго цвѣта, упо
требляемаго вог}шами, какъ краска и въ немъ обломки твердой 
свѣтлой породы съ ярко-зеленымъ минералломъ. Геолог, изслѣд. 
сѣверн. Урала Федорова стр. 6і и і и .

Кочнева или Лягуш ина, она же Заозерекая на рѣкѣ Лялѣ, 
Караульской волости, отъ уѣзднаго города въ 38 верстахъ. По
селеніе находится рядомъ съ Нижней-Безсоновой. Средства на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и работъ на золотыхъ пріи
скахъ, а такъ же частію отъ охоты на звѣря и птицу. Дворовъ 
въ селеніи 9, въ нихъ жителей обоего пола 49 человѣкъ, по 
свѣд. Верхот. земской управы за 1908 годъ. Церкви и приходы 
Екатеринб. епархіи стр. 306.

Кошайское село, при впаденіи рѣки Неглы въ р. Сосьву, 
Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 82 верстахъ. 
Одновременно съ постройкой города Верхотурья, помимо Баби- 
новской дороги, караулы были устроены и по направленію къ 
городу ІІелыму. На Верхотурско-Пелымской дорогѣ былъ устро-
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енъ Кошайскій караулъ на рѣкѣ Сосьвѣ въ ібоо году, близъ 
границы Верхотурскаго уѣзда съ Туринскимъ, Тобольской губ. 
Здѣсь сначала возникло солевареніе, устроенное нѣкимъ Воро
шиловымъ и какъ извѣстно, что въ 1 6 0 2  г. имъ выварено соли 
до 3 1 3  иуд. Для охраны этого возникающаго промысла и содер
жался стрѣлецкій караулъ, но вновь проложенная дорога на го
родъ Пелымъ способствовала тому, что караулъ остался и послѣ 
прекращенія солеваренія, для наблюденія за проѣзжими торго
выми людьми. Усиливающійся обмѣнъ товаровъ между .русскими 
и Сосьвинскими вогулами вызвалъ даже въ Кошаѣ учрежденіе 
таможни для сбора пошлинъ съ торгующихъ. Въ 1 6 2 4  Г°ДУ п 0  
переписи Верхотурскаго уѣзда въ Кошаѣ былъ дворъ посад
скаго человѣка изъ Верхотурья Василія Ворошилова и по пере
писи уѣзда въ 1 6 8 0  году на рѣкѣ Неглѣ у Сосьвы значится 
деревня Ворошилова того же посадскаго человѣка изъ Верхо
турья. Въ 1714 году во время проповѣди христіанства между 
вогулами митрополитомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ Филофеемъ, 
сосѣдніе вогулы, жившіе въ нынѣшнихъ деревняхъ Мишиной и 
Савиной, приняли христіанство отъ самого Филофея и уже по 
списку отъ 1 7 , 1 8  года о новокрещенныхъ вогулахъ видно, что 
въ Кошаѣ была церковь во имя Пресвятой Богородицы, къ при
ходу которой и были приписаны всѣ новокрещенные Сосьвин- 
скіе вогулы, слѣдующихъ юртъ: Мишиной, Кумычевыхъ, Ахлис- 
чеевыхъ, Сотриныхъ, Морозовыхъ, Ципилевыхъ, Онисимовыхъ 
и Багрицкой волости, всего въ числѣ 1 6 9  человѣкъ обоего пола. 
Изъ исторіи проповѣди вогульскаго апостола Филофея извѣстно, 
что имъ было испрошено для постройки храмовъ въ мѣстахъ 
жительства новокрещенныхъ вогулъ тысяча рублей въ 1 7 2 0  году 
и на эту сумму построено 3 7  церквей, отъ какого времени и 
ведутъ свое начало многіе приходы Тобольской епархіи, воз
можно предположить, что и первый храмъ въ Кошайскомъ 
былъ построенъ ВЪ числѣ помянутыхъ 37 церквей. Въ селѣ 
существуетъ земское училище, открытое въ 1 8 8 5  году, двѣ тор
говыхъ лавки и одна винная. Средства къ существованію насе
леніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ на 
Сосьвинскомъ заводѣ, отстоящемъ отъ села въ 8-мн верстахъ. 
Вблизи села на рѣкѣ Неглѣ есть нѣсколько выступовъ солонце
ватой воды. Дворовъ въ селеніи 2 9 ,  въ нихъ жителей обоего



-  468 —

пола ібо человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. земской управы. 
Ученыя записки Импер. Казан. Университ. 1907 г., кн. 6 и 7, 
стр. 137; Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 38, 152, 
165 и х 66; Церкви и приходы Екатеринбург, епархіи стр. 186; 
Историч. очеркъ Пермской губ. и Верхотурскаго уѣзда Марты
нова, стран. 7 и Горный журналъ 1883 года, книга 2-я статья 
Носилова.

Кошма горный хребетъ, сплошь покрытый лѣсомъ, только 
мѣстами на склонахъ виднѣются оголенныя осыпи. Хребетъ сло
женъ изъ зернистаго сіенита и діорита. Съ запада подошва 
Кошмы омывается рѣкой Тумпъ-соль-сосъ, правымъ притокомъ 
Анчуга, съ юга къ нему примыкаетъ хребетъ Кентъ-Ныръ, а 
на сѣверъ хребетъ заканчивается горой наз. Малой-Кошмой, уже 
на берегу рѣки Вижая. Абсолютная высота Большой Кошмы 
2366 фут. или 338 саженъ, по опредѣленію г. Ѳедорова. Геоло
гическое изслѣдованіе на сѣверномъ Уралѣ г. Ѳедорова, стр. 40 
42 и 99.

Крапивный поселокъ №  г г, на рѣкѣ Лялѣ, причисленъ 
временно къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 
57 верстахъ. Земля подъ поселеніе отведена Переселен. У правд, 
въ 1902 году въ количествѣ 615 десятинъ удобной И 21 десят. 
неудобной. Въ селеніи водворились 13 семей, состоящихъ изъ 
47 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вятской губерніи и іо се
мей съ 48 человѣк. обоего пола - Пермской губерніи. Свѣдѣнія 
Пересел. Управл. 1909 года-

Красногорское село, на правомъ возвышенномъ берегу 
рѣки Туры, Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 
23 верстахъ. Красногорскій погостъ въ первый разъ упоми
нается въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году Львомъ 
Поскочинымъ, въ погостѣ описывается церковь Спаса Неруко- 
твореннаго образа со всякой церковной утварью. У той церкви 
дворы: попа Михаила Юрьева, дьячка Ивашки Путимцева и па
шенныхъ крестьянъ 12 дворовъ. Красногорскій погостъ числился 
въ составѣ Подгородней волости и въ округѣ его имѣлось 21 
деревня, какъ-то: Корчемкина съ і дворомъ, Чебыкина съ 3 
дворами, Костылева съ г дворами, Торговская — нынѣ Торговая 
гора съ 4 дворами и др.; по ландъ-картѣ 1 7 3 4 —6 г.г. Екате-
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ринбзфгской провинціи село названо Екатеринскимъ. По цер
ковной лѣтописи имѣется указаніе на роспись Красногорскаго 
прихода, въ которой запоминаются за 1788 годъ селенія прихо
да: Кутькина, Корчемкина, Макарихина, Путимцева, Усть-Салда, 
Барихина, Лебедева, Торговая гора, Пинягина, Бердзтнова, Злы- 
гостева и дрзтг. Изъ этой же церковной лѣтописи видно, что 
въ 1820 году разобранъ ветхій деревянный храмъ, а слзпкеніе 
въ немъ прекращено еще въ 1806 году, существз’іощій камен
ный сооруженъ въ 1804 году и расширенъ въ 1874 году. Въ 
церкви села находится явленный особо-чтимый народомъ образъ 
Нерукотвореннаго Спаса, съ которымъ совершаются крестные 
ходы въ г. Верхотурье съ 173^ года, по слз’чаю бывшаго тамъ 
сильнаго пожара и служатся молебны. Волостное правленіе Кра
сногорской волости находится въ селѣ Салдинскомъ. Въ селѣ 
существуетъ съ 1872 года земское училище, торговыхъ лавокъ 
4 и одна казенная винная. Торжекъ бываетъ 23 — 26 ноября. 
Средства къ существованію жители села извлекаютъ отъ земле
дѣлія, подсобными промыслами являются: заготовка и сплавъ лѣ
совъ по Турѣ до гор. Тюмени, поставка з г̂ля въ заводы Нижне- 
Тагильскаго округа, охота и частію сборъ кедровыхъ орѣховъ 
въ урожайные годы. Въ волости имѣются кустарные древо- 
издѣльные промыслы, приготовленіе посуды берестяныхъ бура
ковъ и тканье рогожъ. Въ селѣ дворовъ, принадлежащихъ ко
ренному населенію 25 и разночинцевъ 2 двора, въ нихъ жите
лей обоего пола 149 человѣкъ, по списку населенныхъ мѣстъ 
1904 года, издан. Пермскаго гз^берн. земства. Пермская старина 
Димитріева вып. V II стр. ю о — 198; Географ, и статист, словарь 
Чупина т. II, стр. 11 з; Церкди и приходы Екатеринб. епархіи, 
стр. 187—9; «Екатеринб. Епарх. Вѣдомости» 1901 г. № №  13 
и 14, статья В. Мартынова и Сборникъ Пермск. губ. земства 
1888 годъ М  і.

Краснопольское село на рѣкѣ Вилюѣ, въ і'/> верстахъ отъ 
рѣки Нейвы, отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ, упоминается 
въ первый разъ въ 1645 г., когда Верхотурскій боярскій сынъ 
Андрей Бз'жаниновъ построилъ въ урочищѣ наз. Красное поле — 
новую слободзт Краснопольскую, вновь прибранные поселенцы 
были: изъ Соликамска, Чердыни, Кайгорода и Вятки. Но зоке
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въ 1667 Г ° Д У )  т -  е. черезъ 22 года по заселеніи, Краснопольская 
слобода подверглась нападенію башкиръ, во время знаменитаго 
Сеитовскаго бунта, продолжавшагося б лѣтъ, когда русскіе ко
лонисты сильно пострадали не только на Нейвѣ, но на ІІышмѣ 
и Исети, не говоря о прикамьи. Тогда Краснопольская слобода 
была выжжена и разорена, при чемъ была оказана разорен
нымъ помощь отъ казны, такъ стрѣлецъ Иванъ Балакинъ выдалъ 
пособіе Козьмѣ Шешукову одинъ рубль, Зотѣю Южакову — 
полтину, всего 13 человѣкамъ выдано іо рублей, въ чемъ съ 
Краснопольцевъ въ съѣзжей избѣ взята заемная кабала. Въ томъ 
же 1667 году, уже возведенъ острогъ для защиты жителей сло
боды и окрестныхъ деревень отъ башкирскихъ набѣговъ. При 
переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году Львомъ Поскочи- 
нымъ о слободѣ говорится: Краснопольская слобода на рѣкѣ 
Вилюѣ, въ ней острогъ рубленый, въ острогѣ церковь во имя 
пророка Иліи, да въ предѣлѣ служба св. Николая чудотворца, 
у той церкви дворъ попа Петра Иванова, пашни, и сѣнныхъ 
покосовъ у него нѣтъ, кормится отъ мірскихъ людей доходомъ, 
дворы дьячка и пономаря. Дворъ бѣломѣстнаго казака и 17 дво
ровъ оброчныхъ крестьянъ. Къ округу Краснопольской слободы 
принадлежали деревни: Дрягунова съ 2 дворами, Воровская съ 
5 дворами, Темная съ 2 дворами, Бродовая надъ рѣкой Бродо- 
вой съ і і  дворами, нынѣ село, Соловьева съ і дворомъ, Гаева 
надъ Нейвой съ 7 дворами и Фотіева на рѣкѣ Тагилѣ съ і дво
ромъ. Кромѣ того у сказанныхъ селеній имѣлось 5 мельницъ и 
двѣ кузницы. Для иллюстраціи бытовыхъ отношеній первыхъ 
колонистовъ за Ураломъ интересна грамота Царя Алексѣя Ми
хайловича отъ 1674 года, іо января. Денисъ Дедюхинъ съ сы
номъ Семеномъ выпросили за установленный ясакъ у воеводы 
ясашныя угодія Чусовскаго вогула Кильды по верхнему теченію 
рѣки Нейвы и рыбныя ловли въ озерахъ Шайтанскомъ и Ши- 
гиртскомъ (нынѣ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ). Но Краснополь
скій староста Митрофанъ Осиповъ съ товарищами эти угодія 
захватили и стали ловить рыбу и охотиться на звѣря. Тогда 
Дедюхинъ подалъ жалобу Государю Алексѣю Михайловичу, ука
зывая, что захваченныя угодія принадлежали всегда вогуламъ 
Кильдѣ съ дѣтьми и племянниками. На просьбу Дедюхина по
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слѣдовалъ указъ передать вогульскія земли Дедюхину съ упла
той тройного ясака ежегодно впредь, и другимъ претендентамъ 
на нихъ отказать. Въ 1703 году Краснопольская и Аятская 
слободы и село Покровское (Ирбитскаго уѣзда) со всѣми при
надлежащими къ нимъ деревнями и угодьями отданы Никитѣ 
Демидову для выполненія работъ на Невьянскомъ заводѣ, тогда 
на земляхъ Краснопольской слободы находились деревни: Федь- 
кова. Сыпковская, Растрепная, Товалга (нынѣ въ Ккатеринбург- 
скомъ уѣздѣ), Драгунова, Мартынова или Шешукова, Сосѣдкова, 
Боровая, Темная,. Бабайлова и Бродовая. По 9-й ревизіи народо
населенія въ Россіи въ 1850 году, село Краснопольское съ 14 
деревнями составляло особое общество государственныхъ кресть
янъ и числилось въ составѣ Башкарской волости. Въ селѣ чи
слилось 97 дворовъ, 356 муж. иола и 382 жен. пола. Первая 
церковь, какъ мы уже упоминали, возникла въ селѣ одновре
менно съ острогомъ. Имѣются указанія, что въ 1763 году цер
ковь въ селѣ Краснопольскомъ находилась внутри редута съ 
земляными валами, слѣды которыхъ видны и понынѣ. Возникно
веніе редута приписывается Демидовымъ. Существующая камен
ная церковь сооружена на средства прихожанъ въ 1828 год}’. 
Въ селѣ двухклассное училище, волостное правленіе, торговыхъ 
лавокъ 7 и одна винная; земскій фельдшеръ и земская станція. 
Рлавное занятіе населенія -  земледѣліе, культивируются пшеница, 
овесъ, рожь, ячмень и частію ленъ и конопля. Въ свободное 
время отъ нолевыхъ занятій подзаводскія работы на Нижне-Та
гильскихъ заводахъ и пріискахъ. Промыслы: промывка золота 
на собственныхъ надѣлахъ и добыча асбеста какъ въ надѣлахъ, 
такъ и во владѣльческой дачѣ и выжегъ угля и продажа его 
кустарямъ въ Невьянскомъ заводѣ. Кустарный промыселъ въ 
селѣ: экипажный, кузнечный, гонка смолы и дегтя и пимокат- 
ный. Дворовъ въ селеніи 269, въ нихъ, жителей: 411 муж. пола 
и 425 жен. пола. По списку населенныхъ мѣстъ Пермской губ. 
1904 г. изд. Перм. губ. земства. Пермская старина Димитріева 
вып. VII, стр. 73, 79, 8 1, ю і  и 190; Пермск. лѣтопись Шишонко 
III  томъ, 316 стр.; География, и статист, словарь Чупина II т. 
121 стр.; Исторія Сибири Словцева стр. 40; Церкви и приходы
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Екатеринб. епархіи стр. 292; Архивъ Верхот. казначейства и 
личн. наблюд. автора въ 1908 году.

Красноярскій поселокъ Л? 131, на рѣкѣ Лобвѣ, притокѣ 
рѣки Ляли, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 40 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 542 
десятинъ удобной и іо десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво
рились іо семей, состоящихъ изъ 51 человѣка обоего пола, пе
реселенцевъ разныхъ уѣздовъ Пермской губерніи и три семьи 
въ 15 человѣкъ обоего пола -  выходцевъ изъ Вятской губерніи. 
Свѣд. Пересел. Управл. 1909 года.

Красный камень выше устья рѣки Вязовки, на правомъ 
берегу рѣки Тагила, сложенъ изъ порфира, миндалевиднаго пор
фира съ переходомъ въ зернистый полевой шпатъ и траппъ. 
Свѣд. геолог, бюро округа Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

Красный камень, въ вершинахъ рѣки Малой Тошемки, 
лѣваго притока Большой Тошемки, впадающей въ Лозьву, со
ставляетъ одну изъ возвышенностей водораздѣла Урала, назыв. 
хребтомъ Оше-Ньеръ; абсолютная высота его по опредѣленію 
Ѳедорова 480 саженъ. Гора сложена изъ кристаллическихъ слан
цевъ. Геологическое изслѣдованіе сѣвернаго Урала Ѳедорова, 
Геологическая карта, стр. 13.

Красный яръ, поселокъ на лѣвомъ берегу Сосьвы, Турьин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 182 верстахъ. Поселеніе 
видимо вознило недавно, такъ какъ по списку населенныхъ 
мѣстъ Пермской губерніи изд. 1898 года, этого поселка не зна
чится. Дворовъ въ селеніи 2, въ нихъ жителей обоего пола 8 
человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Богословскій горный округъ Ѳедорова и Никитина, гипсометри
ческая карта.

Краюхина, или Логинова она же Нехорошкова и Локшата, 
деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Ѳоминской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 118 верстахъ. Поселеніе это при ревизіи населенія въ 
Россіи въ 1816 году числилось въ составѣ Топорковской воло
сти, въ немъ было 4 двора съ 19 жителями. Въ настоящее время 
принадлежитъ . къ приход}'' Ѳоминской церкви и вошла въ со
ставъ вновь отдѣлившейся Ѳоминской волости изъ состава Мах-



невской волости. Средства къ существованію —земледѣліе, под
собными промыслами являются заготовка лѣсу и сплавъ его въ 
Тюмень, частію рыбная ловля и охота за звѣремъ и птицею. 
Дворовъ въ селеніи съ Локшатами 13, въ нихъ жителей обоего 
пола 78  человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской зем. управы- 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи стр. 223 и Архивъ Вер
хотурскаго казначейства.

Крестовоздвиженскій платиновый пріискъ (см. пріиски).
Кривая-Лука, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской во

лости, отъ уѣзднаго города въ 40 верстахъ. Селеніе это по ре
визіи населенія въ Россіи въ 18 16 году числилось въ составѣ 
Меркушинской ВОЛОСТИ, ВЪ немъ было 1 5  дворовъ СЪ 1 1 2  жите
лями обоего пола. По списку населенныхъ мѣстъ Пермской губ- 
1898 года въ Кривой-Лукѣ было іо дворовъ, въ нихъ жителей 
обоего пола 53 человѣка. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
Меркушинской церкви. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія, заготовки и сплава лѣса по Турѣ 
и частію заготовки мочала и тканья рогожъ. Дворовъ въ селеніи 
8, въ нихъ жителей обоего пола 70 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхот. земск. управы. Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, 
стр. 19 1 и Архивъ Верхот. Казначейства.

Кривинская сопка, находится на западной границѣ Бого
словскаго округа, но правую сторону рѣки Сосьвы, противъ 
устья р. Супрей, впадающихъ съ лѣвой стороны и на югъ 
отъ Денежкина камня. Г. Федоровъ считаетъ, что цугъ горъ 
Кривинской сопки принадлежитъ уже къ пониженной полосѣ 
Урала, «здѣсь наиболѣе распространены разности содержащія 
одновременно и оливенъ и весьма основной плагіоклазъ и діал- 
лагъ, или разности съ болѣе кислымъ плагіоклазомъ, діаллагомъ, 
зеленой роговой обманкой и небольшой примѣсью ромбическаго 
пироксена». Породы, слагающія Кривинскую сопку подвергались 
размыву еще до изверженія андезинофировъ, которые залегаютъ 
на ея поверхности размытой нѣкогда прибоемъ морскихъ волнъ, 
хотя геологамъ, говоритъ г. Федоровъ, никогда не удавалось 
видѣть и слѣда морскихъ отложеній, древнѣе третичныхъ. Абсо
лютная высота Кривинской сопки по опредѣленію г. Федорова
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Словарь Верхотурскаго уѣзда. 31
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2525 Фз?т- или 375  саженъ. Богословскій горн, окрз^гъ Федорова 
и Никитина, ч. I  стр. і і  и ч. IV  стр. 77, 8о и 89.

Крутинскій поселокъ Ж  129, вблизи рѣки Лобвы, притока 
Ляли, временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 38 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 1024 
десятины удобной и 228 десятинъ неудобной. Въ селеніи водво< 
рились іб семей, состоящихъ изъ 8і челов. обоего иола, пере
селенцевъ разныхъ уѣздовъ Пермской губерніи, 2 семьи изъ 
і і  человѣкъ обоего пола—Витебской губерніи и одной семьи 
изъ 2 человѣкъ—Вятской губерніи. Свѣдѣнія Переселенческаго 
Управленія 1909 года.

Крутой логъ, поселокъ Ж  15 на рѣкѣ Сосьвѣ, временно 
причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 
62 верстахъ. Земля подъ селеніе отведена Пересел. Управлен. 
въ 1902 году въ количествѣ 438 десятинъ удобной и 42 десят. 
неудобной. Въ селеніи водворились 4 семьи выходцевъ изъ Вят
ской губ. Свѣд. Пересел. Управл. 1909 года.

Крутоловская сопка въ дачѣ Богословскаго округа, на пра
вомъ берегу рѣки Колонги, противъ устья рѣки Крутоловки, 
впадающей въ Колонгу съ лѣвой стороны, находится подъ 
6o09'42,, сѣв. шир. и 29°4і'58" воет, долг., имѣетъ абсолютной 
высоты іо і2  футовъ или 144,5 саж. Въ строеніи, горы прини
маютъ }?частіе діоритъ, альбитофиръ и частію нижнедевонскіе 
известняки. Богословскій горный округъ Федорова и Никитина.

Кудрявый камень, такъ называется вершина съ шиханами 
Синей горы, находящейся къ юго-западу отъ Баранчинскаго 
завода. Названіе свое шиханы эти получили за причудливую 
форму очертаній скалъ, Со скалъ этихъ открывается красивая 
панорама, отсюда видны: Ку шва, гора Кочканаръ, заводы Нижне- 
Туринскій, Лайскій, Баранчинскій и частію Нижній-Тагилъ и 
Невьянскъ и наконецъ на западъ рельефно выступаетъ осевой 
водораздѣлъ Уральскаго хребта. Здѣсь на вершинѣ Синей горы 
въ скалахъ происходятъ еженедѣльно моленія іеговистовъ, осо
бенно многочисленныхъ въ Баранчинскомъ и сосѣднихъ заво
дахъ. Основателемъ этой секты, какъ было уже сказано въ
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общемъ очеркѣ Верхот. уѣзда, былъ артиллерійскій капитанѣ 
Ильинъ. Путеводит. по Урал}’ Весновскаго, стр. 185.

Кудрявый камень, гора въ округѣ Гороблагодатскихъ за
водовъ, къ юго-западу отъ Баранчинскаго завода, въ 7 верстахъ, 
расположенъ по правую сторону рѣки Актая, притока Баранчи, 
составляетъ одинъ горный цугъ съ Синей горой и Ножевскимъ 
камнемъ. Географическій и статистическій словарь Чупина> 
томъ II, стр. 172.

Кузина, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 8о верстахъ. Селеніе возникло видимо не 
давно, такъ какъ въ ревизскихъ спискахъ, даже послѣдней ре
визіи половины прошлаго столѣтія этой деревни не упоминается- 
Селеніе находится въ одной верстѣ отъ дер. Махневой. Сред
ства къ существованію — земледѣліе. Дворовъ въ селеніи 7, въ 
нихъ жителей обоего пола 43 человѣка, по свѣдѣн. 1908 года 
Верхот. земской управы.

Кукарекая или Казанята, (см. послѣди, назв.).
Кулига деревня на рѣкѣ Шайтанкѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки 

Режа, Арамашевской волости, отъ уѣзднаго города въ 180 вер
стахъ. Селеніе по переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году 
уже числилось въ округѣ Арамашевской слободы съ 4 дворами 
пашенныхъ крестьянъ. Въ селеніи имѣется земское училище и 
одна торговая лавка. Средства къ существованію населеніе из
влекаетъ отъ земледѣлія, которое здѣсь подъ вліяніемъ Арама- 
шевскаго сельско-хозяйственнаго общества, видимо, дѣлаетъ ус
пѣхи, судя по наличности сельско-хозяйственныхъ машинъ и 
орудій, которыхъ въ 1908 году было въ селеніи: жатвенныхъ 
машинъ і, сѣялокъ і, молотилокъ 5, вѣялокъ свыше 30. Под
собными заработками являются подзаводскія работы, рубка 
дровъ, перевозка рудъ и желѣза въ заводахъ Алапаевскаго ок
руга. Въ 1901 году въ іюнѣ былъ пожаръ, истребившій на 8 
усадьбахъ 47 строеній. Вблизи деревни находится мѣдный руд
никъ, разработывавшійся въ крѣпостное время. Кузницъ въ се
леніи' і и кожевенное заведеніе, переработывающее до 200 кожъ 
въ годъ. Въ окрестностяхъ много палеонтологическихъ нахо- 
докъ, какъ то костей и зубовъ мамонта и другихъ животныхъ. 
Дворовъ въ селеніи 87, въ нихъ жителей обоего пола 583 чело-

*
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вѣка, по свѣдѣніямъ 1908 года Верхотурской земской управы. 
Пермская старина Димитріева вын. VII, стр. 208, словарь дачи 
Алапаевскихъ заводовъ Копалова, стр. 71 и личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

Куликова, деревня на колодцахъ, Монастырской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 145 верстахъ. Поселеніе находится на 
днѣ высохшей громадныхъ размѣровъ котловины, заболотнѣлость 
мѣстности чувствуется даже въ самое сухое время года, видимо, 
вся низина нѣкогда была занята большимъ воднымъ бассейномъ.
0  времени возникновенія поселка Поскочинъ въ переписи Вер
хотурскаго уѣзда указываетъ въ округѣ Невьянской слободы 
въ 1680 году на деревню Куликову надъ озеркомъ съ 7 дво
рами, въ настоящее время слѣдовъ этаго озера нѣтъ, кромѣ нѣ
сколькихъ заболотнѣлыхъ низинъ. Типичный примѣръ усыханія 
Зауральскихъ озеръ, подтверждаемый письменными памятниками. 
Въ селеніи каменная православная часовня, церковная школа, 
торговыхъ лавокъ въ селеніи і. Торжки въ селеніи происходятъ
1 января, въ 9-ю пятницу по Пасхѣ и 30 августа. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, культивиру
ются: ячмень, овесъ, пшеница, озимовая рожь, ленъ и конопля. 
Огородничество существуетъ въ размѣрахъ для удовлетворенія 
жителей деревни, капзюта родится при самомъ заботливомъ уходѣ 
неудовлетворительно, огуфцы вызрѣваютъ на грядахъ, конечно, 
въ сухіе благопріятные годы. Скотоводство, благодаря обширной 
поскотинѣ, находится въ хорошихъ условіяхъ, но по временамъ 
на скотѣ бываетъ корбункумъ и ящуръ. Изъ птицъ исключи
тельно разводятся куры, водяной птицы за отсутствіемъ вблизи 
деревни водныхъ бассейновъ совсѣмъ не разводится. Пчеловод
ства въ селеніи не существуетъ. Сельскому хозяйству деревни вре
дятъ волки, давятъ мелкій скотъ. Мыши—годами, туманы лѣтніе 
или мгла уничтожаютъ посѣвы, ржавщина и спорынья такъ же 
явленіе заурядное, а иногда на посѣвы хлѣбовъ нападаетъ червякъ. 
Подсобными промыслами являются подзаводскія работы въ ок
ругѣ Алапаевскихъ заводовъ, а нѣкоторые въ пріисканіи зара
ботковъ доходятъ до Богословскаго завода за 265 верстъ. Изъ 
кустарныхъ промысловъ: кузницъ і, сапожниковъ 3, сохолад- 
ныхъ мастерскихъ 2. Изъ сельско-хозяйственныхъ машинъ въ
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селеніи имѣются: молотилокъ і, вѣялокъ 5, и плугъ і. Заболот- 
нѣлость мѣстности на здоровье жителей не вліяетъ, какъ пока
зали разспросы. Въ засушливые годы уровень грунтовыхъ водъ 
понижается на 3 и даже 4 сажени отъ дневной поверхности, 
въ дождевое время является полное заболотнѣніе мѣстности. Въ 
селеніи хлѣбо-запасный магазинъ и неподалеку отъ деревни на
ходится ломка плитняка состоящаго изъ кристалическихъ слан
цевъ. Дворовъ въ селеніи 83, въ нихъ жителей обоего пола 467 
человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Личныя наблюденія автора въ 1908 году и Пермск. стар. Дими
тріева вып. VII, стр. 206.

Кульмыш ъ горный хребетъ въ с.-заозерской дачѣ, съ юга 
отъ Шегзоіьтана къ нему примыкаютъ болота и онъ тянется 
узкой грядой по лѣвой сторонѣ рѣки Лаксій, приток}^ Ивделя, 
къ с. расширяется, не доходя рѣки Ивделя. На с. в. къ нему 
примыкаетъ Ивдельская сопка. Хребетъ сложенъ изъ зеленова
тыхъ и красновитыхъ сланцевъ, кромѣ восточной стороны увала, 
гдѣ преобладаютъ мелкозернистые туфы, массивные на видъ- 
Гребень увала состоитъ изъ невысокихъ каменистыхъ сопокъ. 
Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ с.-заозерской дачѣ 
Полѣнова стр. 40—41.

Кулинскій камень составляетъ водораздѣльную ось Урала, 
съ ю. къ нему примыкаетъ хребетъ Наятый-Тумпъ, а съ с. ка
мень незамѣтно сливается съ Молебнымъ камнемъ, или Елпингъ- 
Ньеромь. На западномъ склонѣ съ камня получаютъ начало 
истоки рѣки Велса, притока Вишеры, а на восточномъ склонѣ 
беретъ начало Малый Вижай и притоки рѣки Кула, праваго 
притока Больш. Вижая. Абсолютная высота камня, по опредѣ
ленію г. Федорова, 3143 фз'та, или 449 саженъ. Характеръ по
роды, слагающей этотъ горный гребетъ, слюдисто-кварцитовый 
сланецъ до того густо загроможденъ валунами громадныхъ раз
мѣровъ, что невозможно видѣть выходовъ коренныхъ породъ, 
говоритъ г. Федоровъ. Геологическ. изслѣд. на сѣверн. Уралѣ 
Федорова, стр. іоб.

Кумта гора на западной границѣ дачи Богословскаго 
округа, расположена въ вершинахъ рѣки Колонги и лѣ
выхъ притоковъ Ваграна, находится подъ 6о° Г сѣверной
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ширины и 770 17' восточной долготы. Абсолютная высота ея 
сѣверной части, т. е. настоящей Кумбы 3115 фут., или 445 са
женъ, по опредѣленію Гельмерсеиа, по опредѣленію г. Федорова 
2705 фут., или 395 саж.; южная сопка Кумбы называется золо
тымъ камнемъ, имѣетъ, по опредѣленію Федорова, абсолютной 
высоты 340 саженъ. Гора сложена изъ оливенавого габбро и 
принадлежитъ къ пониженной полосѣ Урала. Г. Федоровъ гово
ритъ: тентакулитовое море въ предѣлахъ Богословскаго округа 
представляло скорѣе заливъ, соединявшійся съ моремъ многими 
проливами и въ это время уже началось образованіе восточной 
предуральской гряды, къ которымъ относятся высокія горы этого 
поднятія Кумбы съ Золотымъ камнемъ и недалеко возвыша
ющимся Денежкинымъ камнемъ. Въ этотъ возрастъ нашей пла
неты, или земли, складка увалистой полосы проявлялась въ видѣ 
ряда острововъ и мелкихъ проливовъ между ними. Вдоль длин
наго хребта горы торчитъ много огромныхъ камней, имѣющихъ 
то видъ обелисковъ, то развалинъ башенъ. Все это придаетъ 
Кумбѣ большую красоту и отличаетъ ее отъ другихъ горъ сѣ
вера. По вогульски гора называется Коюмба. Словарь Россій
ской Импер. Семенова т. II, стр. 835; географическій статисти
ческій словарь Чупина т. I, стр. 186; Богослов, горный округъ 
Федорова и Никитина часть IV, стр. і і , 77, 8о и 90.

Курвинскій поселокъ ЛФ 14 на рѣкѣ Сосьвѣ, временно 
причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 72 верстахъ. Земля подъ селеніе отведена Переселенческимъ 
Управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 465 десятинъ удоб
ной и 258 десят. неудобной. Въ селеніи водворились 14 семей, 
состоящихъ изъ 70 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Мин
ской губ. свѣд. Пересел. Управл. 1909 года.

Кутенева деревня на рѣкѣ Му гаѣ, Топорковской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 97 верстахъ. Селеніе это съ сосѣдними 
деревнями по рѣкѣ Мугаю: Сѣрятами, Измоденовой, Шаровой и 
Фексиной составляетъ почти одно селеніе, отдѣляется самыми 
незначительными разрывами. При ревизіи населенія въ Россіи 
въ 18 16 году Кутенева значится въ составѣ Топорковской во
лости съ 11 дворами, въ которыхъ было 62 жителя обоего пола. 
Селеніе принадлежитъ къ приходу Шипицинской церкви. Сред



—  4 7 9  —

ства къ существованію жители извлекаютъ отъ земледѣлія; под
собными промыслами являются переторжка хлѣбомъ, набираемымъ 
въ окрестностяхъ и Ирбитскомъ уѣздѣ, который затѣмъ сбы
вается на заводахъ Верхотурскаго уѣзда. Дворовъ въ селеніи 29> 
въ нихъ жителей обоего пола 18 1 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхотурской земской з’правы. Церкви и приходы Екатерин- 
бургской епархіи, стр. 222.

ІСуткинскій поселокъ №  іоб, на рѣкѣ Куткиной, вблизи 
рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 24 верстахъ. Земля подъ селеніе отве
дена Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 
1098 десятинъ удобной И  151 десятины неудобной. Въ селеніи 
водворились 30 семей, состоящихъ изъ 143 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ Вятской губерніи и одной семьи изъ двухъ человѣкъ — 
Пермской губерніи. Свѣдѣн. Пересел. Управл. Х9 ° 9  г°Да-

ІСутькина деревня на рѣкѣ Турѣ, Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 23 верстахъ. Селеніе отъ села Красно
горскаго отстоитъ менѣе чѣмъ въ полуверстѣ; существуемъ, какъ 
видно изъ метрикъ церкви села, давно, уже въ 1788 г. Куть- 
кина, Макарихина, Путимцева, Усть-Салда и другія составляли 
Красногорскій приходъ. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами являются 
сплавъ лѣса, заготовка его для лѣсопилокъ, поставка угля на 
заводы Нижне-Тагильскаго округа, охота, а въ урожайные годы 
сборъ кедровыхъ орѣховъ и частію выдѣлка деревянной посуды. 
Дворовъ въ селеніи 15, въ нихъ жителей обоего пола 73 чело
вѣка, по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. Историч. 
очеркъ села Красногорскаго, стр. 9, Мартынова; церкви и при
ходы Екатеринбург. епархіи стр. 189.

Куш айка незначительный притокъ р. Прокопьевской Салды, 
въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, получила извѣстность по на
хожденію здѣсь алмазовъ, первый найденъ въ 1838 году въ 7/і в 
карата. При развѣдкѣ на алмазы здѣсь встрѣчены залежи сѣрыхъ 
и мѣдныхъ колчедановъ, которые добывались для химическихъ 
заводовъ въ г. Елабугу. Въ золотоносныхъ розсыпяхъ на Ку- 
шайкѣ на глубинѣ одной сажени встрѣчаются кости и зубы ма-
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монта. Словарь Рос. Импер. Семенова т. II, стр. 835, Географ, 
и статист, словарь 4 }шина т. I, стр. 191—2.

Куш винскій заводъ на рѣкѣ Ку швѣ, притокѣ рѣки Туры, 
Кушвиыской волости, отъ уѣзднаго города въ 103 верстахъ, отъ 
станціи Гороблагодатской Пермской жел. дороги въ 4 верстахъ, 
а отъ станціи Кушва Богословской жел. дороги въ х верстѣ. 
Селеніе находится подъ 58°17' сѣв. шир. и 29°2І- воет, долг., 
на абсолютной высотѣ 8оо футовъ или 114,2 саж. До 1735  г- 
когда вогулы, Чумиинъ и Ватинъ, указали начальнику ураль
скихъ горныхъ заводовъ Василію Никитичу Татищеву рудныя 
богатства горы Благодати, мѣстность была пустая, только окрест
ные вогулы, жившіе въ деревняхъ, знали мѣстность, но русскихъ 
поселеній за исключеніемъ Выйскаго и Тагильскаго заводовъ на 
югѣ въ 40 верстахъ и къ сѣверо-востоку по направленію къ 
Верхотурью, кромѣ деревни Трофимовой, или Вологдиной, не 
было. Но съ начала сентября 1735  г°Да> здѣсь появились рус
скіе люди, начавшіе по распоряженію В. Н. Татищева разра
ботку желѣзной руды въ горѣ Благодати, это есть основатели 
ядра заводскаго поселка, получившаго названіе Кушвинскаго за
вода. Гора Благодать представляетъ возвышенность расположен
ную среди слегка холмистой мѣстности, съ востока къ Благо
дати примыкаетъ небольшая гряда холмовъ, извѣстныхъ подъ 
названіемъ Каменной горы: и Клады, отдѣляющей Благодать отъ 
Салдинскаго болота, къ сѣверу продолженіемъ, являются горы 
Высокая и Сопка, а съ запада примыкаетъ Малая Благодать или 
Благодатка, на склонахъ которой расположено селеніе Кушвин
скаго завода; южный склонъ Благодати кончается пологой мѣст
ностью доходящей до Кушвинскаго пруда. Протяженіе горы по
чти мередіональное до 2 верстъ длины. Н. В. Татищевъ лично 
осматривавшій въ сентябрѣ 1735 г°Да> въ оффиціальномъ путе
вомъ журналѣ отъ 9 сентября, такъ говоритъ о вновь открытомъ 
мѣсторожденіи желѣзной руды: «Осматривалъ гор5г и шурфы или 
копи рудныя. Оныя по верху и въ срединѣ горы копаны въ 
длину саженъ на 200, поперекъ до 6о. Вся руда ружная іюльянъ 
съ вохрою, сплошь съ разсѣдинами*). Горы оныя вверхъ остры,

*)  Ч у п и н ъ  в ъ  с в о е м ъ  с л о в а р ѣ  э т о  в ы р а ж е н іе  Т а т и щ е в а  п е р е в о д и т ъ  т а к ъ :  р у д а  

в ы х о д я щ а я  н а р у ж у , н а  п о в е р х н о с т ь  з е м л и , о б н а ж е н н а я , г о л а я , м ѣ с т а м и  п о к р ы т а я  

ж е л ѣ з н о й ^ о х р о ю , с п л о ш н а я  и л и  п л о т н а я , с ъ  т р е щ и н а м и .
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одна другой выше. На одной рудный камень выставился вверхъ, 
какъ столбъ, сажени три, а другой меньше. Съ средней горы 
видно Павдинскій камень и за Верхотурье, какъ вогулякъ ска
зывалъ, и видно горы со снѣгомъ, до которыхъ верстъ около 
ста считаютъ. На верхнюю жъ въѣздъ труденъ, а пѣшкомъ я 
идти не могъ. Штейгеръ сказалъ, что и на той такая же руда. 
И я, видя, что оное сокровище подлинно можно благодатію 
Вышняго назвать, того ради самую высшую Благодать, которая 
значитъ собственно Ея Императорскаго Величества (т. е. цар
ствовавшей тогда Императрицы Анны Іоанновны). Анна —по 
еврейски благодать, а прочимъ пригоркамъ, или нижайшимъ го
рамъ— по сдѣланіи чертежа имена дать впредь». Такъ описы
ваетъ впечатлѣнія, двѣсти лѣтъ том}' назадъ, человѣкъ въ пер
вый разъ увидавшій рудныя богатства Благодати. Въ ту же 
осень 1735 г°Да начата постройка Кушвинскаго завода по одо
бреніи выбраннаго мѣста подъ заводъ В. Н. Татищевымъ. По
стройка завода шла съ промедленіями, затяжки происходили отъ 
высшаго горнаго вѣдомства въ Петербургѣ. Въ маѣ 1737  г0Да 
Татищевъ былъ переведенъ съ Урала въ Оренбургскій край и 
заводы, начатые имъ, остались не достроенными. Указомъ 3-го 
марта 1739  г °Да  заводы были переданы саксонцу Шембергу, 
покровителемъ котораго былъ извѣстный Биронъ. Шембергъ обя
занъ былъ учредить горную компанію для разработки рудъ и 
за заводскія казенныя сооруженія и припасы уплатить казнѣ, 
ни того, ни другого Шембергъ' не выполнилъ, но успѣлъ полу
чить изъ казны субсидію въ 50 тыс. руб. Къ бывшимъ въ рас
поряженіи заводовъ Кушвинскаго и Верхъ-Туринскаго находи
лось 632 работника, въ числѣ ихъ и мастера разныхъ цеховъ, 
Шембергъ еще выхлопоталъ приписку 3 тыс. крестьянъ для 
горныхъ работъ. Управители Шемберга Фохтъ и Бложкенгагенъ, 
считались на казенной ссужбѣ и получали казенное жалованье- 
Такъ распоряжались ставленники Бирона съ народнымъ богат
ствомъ въ тогдашней Россіи. Кромѣ того Шембергу было про
дано казенное желѣзо въ долгъ, въ количествѣ 570 тыс. пудовъ, 
денегъ за желѣзо Шембергъ не уплатилъ, а также не вносилъ 
и пошлины съ вырабатываемыхъ металловъ въ размѣрѣ 6/т. руб. 
въ годъ, но съ воцареніемъ Императрицы Елизаветы Петровны
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въ 1742 году заводы и рудники отъ Шемберга были отобраны, 
онъ за хищничество посидѣлъ въ тюрьмѣ и былъ выдворенъ 
изъ предѣловъ Россіи, но ни долговъ, ни пошлины въ казну не 
уплатилъ. Заводы послѣ Шемберга находились въ казенномъ 
управленіи до 1754 года, къ этому времени ихъ уже было че
тыре: Кушвинскій 1735 г., Верхне-Туринскій въ 1739  г-> Варан- 
ЧИНСКІЙ ВЪ 1743  Г- и ВНОВЬ строющійся Нижне-Туринскій, въ 
этомъ году были опять отданы Петру Ив. Шувалов}’. Вмѣстѣ 
съ заводами Шуваловъ получилъ не только все количество имѣв
шихся на нихъ въ готовности чугуна и желѣза, но и желѣзо 
уже отправленное съ Гороблагодатскихъ заводовъ съ караваномъ 
и даже доставленное въ разныя мѣста, но еще не проданное. 
Для управленія заводами Шувалову даны горные офицеры Сте
пановъ и Москвинъ. Множество крестьянъ приписано было къ 
заводамъ въ добавокъ къ прежнимъ. Уплата денегъ за заводы 
и готовыя заводскія издѣлія разсрочена Шувалову на іо  лѣтъ. 
Шуваловъ также ничего не заплатилъ какъ за заводы, такъ и 
за металлы полученные имъ въ готовомъ видѣ. За время поль
зованія заводами Шуваловымъ построены Воткинскій и Ижев
ской заводы по правую сторону рѣки Камы, нынѣ въ Сара
пульскомъ уѣздѣ, Вятской губерніи. По смерти П. И. Шувалова 
за нимъ осталось 68о тыс. руб. казенныхъ долговъ, вслѣдствіе 
чего Императрица Екатерина II  повелѣла за долгъ взять заводы 
наслѣдниковъ Шувалова въ 1769 Г°ДУ- Съ этого времени заводы 
Гороблагодатскаго округа уже все время остаются въ казенномъ 
завѣдываніи. Кушвинскій заводъ благодаря нахожденію своему 
вблизи Благодати, былъ посѣщенъ выдающимися учеными такъ:
Гмелиаъ осматривалъ Благодать въ 1762 году, Палласъ осмат-

(

ривалъ гору въ 1770 году и упоминаетъ на вершинѣ ея объ 
увеселительномъ домикѣ и магнитахъ, которые были еще въ его 
время. Первая деревянная церковь въ Кушвинскомъ заводѣ со
оружена вновь населенными жителями ВЪ 1 7 4° Г О Д У Й  въ своемъ 
первоначальномъ видѣ существовали до 1782 г. Въ этомъ году
рядомъ съ деревянною церковью построенъ каменный храмъ, а 
деревянная церковь перенесена на кладбище и существуетъ по 
настоящее время. Рядомъ съ этой деревянною церковью мѣст
нымъ купцомъ Ушковымъ построена каменная въ 1893 году.
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Соборная церковь, заложенная въ 178? году, была освящена въ 
1790 году въ честь Симеона и Анны, была переименована въ 
Свято-Троицкій соборъ. Въ 1870 и 1874 г. къ нему пристроены 
два придѣла. Единовѣрческая Срѣтенская церковь перестроена 
изъ старообрядческой часовни построенной въ 1808 году и пре
образованной въ храмъ, съ значительными перестройками въ 
1851 году. Постройкѣ единовѣрческой церкви много содѣйство
валъ начальникъ горныхъ заводовъ Глинка и начальникъ Горо
благодатскаго округа Фелькнеръ. Крестный ходъ къ Преобра
женской часовнѣ на горѣ Благодати существуетъ съ 1740 года, 
онъ совершается б августа. Кромѣ того въ селеніи имѣется ме
четь, магометане въ Кушвѣ появились вслѣдствіе военныхъ ре
крутскихъ наборовъ въ первой половинѣ XIX столѣтія, рекрута 
изъ татаръ и другихъ народностей исповѣдующихъ магометан
ство зачислялись въ горнозаводскія работы и постепенно сели
лись и обзаводились домами, число уже къ 1860 года было на
столько значительно, что въ эти года въ Кушвѣ содержался 
мулла и была магометанская молельня. Въ селеніи имѣются: го
родское училище, женская, прогимназія, два земскихъ одноклас
сныхъ, одно женское содержимое горнымъ вѣдомствомъ, суще
ствуетъ съ 1828 і\ и три церковныхъ школы: Троицкая, Архан
гельская и Срѣтенская; библіотека, горный музей на горѣ Бла
годати, созданный трудами управителя разработокъ въ горѣ 
Апухтина; употребившаго на его созданіе іо лѣтъ жизни; метео
рологическая станція основана въ 1875 году, до 1890 года на
ходилась на Благодати и перенесена въ самое селеніе на Бла- 
годатку, такъ именуется малая Благодать въ просторѣчіи. Памят
никъ Императору Александр}^ III, сооруженъ въ 1901 году. 
Волостное правленіе Кушвинской волости, казначейство, почтово
телеграфная контора, общество потребителей, ведущее торговлю 
съ годовымъ оборотомъ на 170 — 180 тыс. руб.; торговыхъ ла
вокъ въ 7 корпусахъ на площади и въ разныхъ частяхъ селе
нія находится 58, казенные: складъ и 4 винныхъ лавки съ обо
ротомъ на 123 тыс. рублей, пивныхъ 5 и ренсковый погребъ. 
Бъ селеніи бываютъ ярмарки 25 января по 5 февраля, Троиц
кая 5-ти дневная, 5 — 6 августа и 13 — 14 сентября. Казенный 
горный заводъ въ селеніи имѣетъ устройства: паровыхъ машинъ
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одна, доменныхъ печей 4, при нихъ воздуходувныхъ машинъ і, 
воздз^хонагрѣвательныхъ приборовъ 4, чугуна выплавлено по 
свѣд. 1900 года 985149 пудовъ, на 12 кз^знечныхъ горнахъ при
готовлено стальныхъ и желѣзныхъ издѣлій 5740 пудовъ. Горю
чаго расходовалось: дровъ 1510 куб. саж., угля 71614 коробовъ 
и задолжалось рабочихъ на заводскихъ работахъ 122 человѣка, 
а вспомогательныхъ і ю і  человѣкъ. Заводъ соединенъ съ горой 
Благодатью и Богословской желѣзн. дорогой рельсовыми путями. 
При заводѣ имѣется главная контора округа Гороблагодатскихъ 
заводовъ, больница и при ней врачъ и квартира окрз^жнаго инже
нера. Въ селеніи завода находятся: камера сзщебнаго слѣдова
теля, земскаго начальника, становая квартира, раскладочное про
мысловое присутствіе, клз'бъ, театръ, благотворительное обще
ство, похоронная касса и ироч. Средства къ существованію по
мимо заводскихъ работъ населеніе извлекаетъ отъ заработковъ 
на золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ, ремонтныхъ работъ на 
желѣзныхъ дорогахъ и только частію отъ земледѣлія. Кустарные 
промыслы въ селеніи: столярныхъ мастерскихъ 5, кожевенныхъ і, 
сапощныхъ і, выдѣлка колесной мази і, синильныхъ заведеній і, 
салотопня і, дуботолчея і, слесарныхъ заведеній 2, кузницъ 7, 
вагранокъ 2, спичечная фабрика і, экипажныхъ заведеній 6, 
гончарныхъ і, садоводство и оранжерея і. Промышленныхъ за
веденій: фотографія і, колбасное заведеніе і, складъ керосина і, 
паровая мукомольная мельница і, кирпичедѣлательныхъ заведе
ній 2. Къ числу памятныхъ явленій природы, наблюдавшихся въ 
Кушвѣ, нужно отнести землетрясенія, наблюдавшіеся здѣсь: 12 
мая 1798 года, это явленіе наблюдалось на огромномъ простран
ствѣ, начиная отъ города Перми и по обѣ стороны уральскаго 
хребта и слѣдовательно въ Кз'швѣ. Въ 1847 Г 0 ДУ) х5 апрѣля 
въ 12 час. дня во многихъ мѣстахъ Гороблагодатскаго окрз'га 
наблюдалось землетрясеніе, которое продолжалось около 3 сек. и 
сопровождалось глз'химъ гуломъ, на подобіе отдаленныхъ раска
товъ грома, то же самое явленіе наблюдалось одновременно въ 
Крестовоздвиженскихъ промыслахъ и селѣ Сѣверномъ Пермскаго 
уѣзда. Въ томъ же 1847 году, 3 0 4  мая въ Кушвинскомъ за
водѣ землетрясеніе повторилось, въ домахъ тряслась мебель, кача
лись лампы, въ стѣнахъ Кушвинскаго собора отъ него* произо-
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или трещины, подъ землей наблюдался гулъ на подобіе пушеч
ныхъ выстрѣловъ. Одновременно съ этимъ землетрясеніе наблю
далось въ Верхне и Нижне-Туринскихъ заводахъ и Бисерскомъ 
іо другз^ю сторону Урала въ Пермскомъ уѣздѣ. Рядомъ съ только, 
что описанными явленіями природы приводимъ труды Кушвин- 
ской метеорологической станціи. Количество водныхъ осадковъ 
по пятилѣтіямъ изъ 20-ти лѣтняго періода наблюденій:
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Въ селеніи завода въ 1895 году, 18 октября былъ большой 
пожаръ, на 50 усадьбахъ сгорѣло 176 строеній. Внѣшнимъ ви
домъ селеніе завода производитъ выгодное впечатлѣніе и похо
дитъ на небольшой уѣздный городокъ, чему не мало способству
ютъ каменныя постройки, число которыхъ доходитъ до 50. Дво
ровъ въ селеніи 19-5' въ нихъ жителей 4610 муж. пола, 5 275 
жен. пола, по свѣд. І 9 ° 9  года Пермскаго губернскаго • земства. 
Путеводитель по Уралу Весновскаго стр. 169 -  172; Географ, и 
статист, словарь Чупина томъ I стр. 162—3, томъ II стр. 195; 
Памятная книжка ІІерм. губ. Гасобова за 1880 г. стр. ю о — 2» 
Горнозаводская промышленность Россіи за 1900 г. стр. 222 — 3, 
288—9 и 864—5; Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи 
стр. 244—598; Мелк. промышл. предпр. Пермской губ. 1908 г. 
стр. 19 — 38; Труды Общества Естествоиспыт. при Казанскомъ 
университетѣ томъ III, вып. з стр. 4 — 5 и списокъ о числѣ ка
баковъ и продажи водки въ Верхотурскомъ уѣздѣ за 1907 годъ 
изд. Верхотурскаго земства.

Куш винскій поселокъ у станціи Гороблагодатской Перм
ской желѣзной дороги, отъ селенія завода въ 3 верстахъ, а отъ 
уѣзднаго города въ 103 верстахъ, Кушвинской волости. Посе
локъ возникъ съ проведеніемъ Пермской желѣзной дороги въ 
1878 году. Въ поселкѣ имѣется одна торговая лавка, гостинница 
для проѣзжающихъ и вагранка, вырабатывающая разныя чугун
ныя издѣлія. Дворовъ въ селеніи 24, въ нихъ жителей обоего 
пола 84 человѣка, по свѣд. 1909 г. Перм. гз̂ б. земства. Личныя 
наблюденія автора.

Куш ва рѣка, правый притокъ рѣки Туры, беретъ начало 
у подножія горы Разрубнаго камня. Кушва ниже устья Малой 
Кушвы запружена заводской плотиной Кушвинскаго завода, на 
правомъ 6ерег}г ниже завода находится извѣстная гора Благо
дать. Географическій и статистическій словарь Чупина, томъ II, 
стр. 193.

Куш ва рѣка, въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, правый 
притокъ рѣки Лобвы, никакихъ поселеній на ней нѣтъ. Кромѣ 
того въ Верхотурскомъ уѣздѣ еще есть двѣ рѣки Кушвы, впа
дающія въ Нижне-Тагильскій прудъ, по берегамъ ихъ разрабо- 
тывались золотоносныя розсыпи, и въ одной изъ разработокъ



найдена въ 1830 году мѣдная рукоять отъ какого то орудія за
мѣчательная по фигурѣ и красивой отдѣлкѣ. Географ, и статист, 
словарь Чунина, т. II, стр. 193.

Куш пайекая гора, въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, 
на водораздѣлѣ между рѣкой Юлвой, притокомъ рѣки Лобвы и 
Лялей, съ этого громаднаго кряжа беретъ начало рѣка Кушпай- 
ка, притокъ Ябуровки, впадающей въ рѣку Лялю у дер. Меле- 
хиной. Гора сложена изъ біотитово-роговообманковаго гранита. 
Гора находится почти на востокъ отъ Николае-Павдинскаго за
вода, въ 12 верстахъ. Геолог, изслѣд. Николае-Павдинской дачи 
Зайцева, стр. іо и 32 и Горный журналъ 1835 года, книга X, 
стран. 30.

Кыртомка или Юрты, деревня при впаденіи рѣки Кыр- 
томки въ Тагилъ, отъ уѣзднаго города въ 125 верстахъ. Селе
ніе это бывшихъ ясачныхъ вогулъ отдѣляется отъ села Болотова 
долиной рѣки Кыртомки. Кыртомскіе вогулы обращены въ хри
стіанство самимъ вогульскимъ апостоломъ схимникомъ Федоромъ 
бывшимъ митрополитомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ Филофеемъ) 
во вторую поѣздку въ г. ІІелымъ и рѣку Туру въ 1714 году, 
списокъ новообращенныхъ ’ въ христіанство вогулъ Тобольской 
консисторіи отъ і / 18 года подтверждаетъ это. Послѣ принятія 
христіанства Кыртомскіе вогулы въ числѣ 35 человѣкъ обоего 
пола были приписаны къ Дерябинскому приходу. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ рубки, вывозки и спла
ва лѣса по Турѣ въ Тюмень, охоты за лѣсной дичью и рыбной 
ловли. Земледѣліе находится въ забросѣ, такъ какъ вогулы хотя 
по виду совершенно обрусѣвшіе, не проявляютъ склонности къ 
веденію сельскаго хозяйства, да и земельная тѣснота и убогія 
почвы слабо вознаграждаютъ труды земледѣльцевъ. Дворовъ в*ь 
селеніи 2і, въ нихъ жителей обоего пола 49 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земск. управы. Ученыя записки Импе
раторскаго Казанскаго университета 1 9 0 7 года, книга 6 и 7, 
стр. 9 и 82, Вогулы Павловскаго; Пермская старина Димитріева 
вып. VII, стр. 152; Церкви и приходы Екатеринбургской епар
хіи, стр. 213.

Кыртомскій Крестовоздвижѳнскій мужской монастырь, въ 
верхней части теченія рѣки Кыртомки. Начало поселенію мона-
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стыря положено крестьяниномъ Топорковской волости, Андре
емъ Гавриловичемъ Медвѣдевымъ, въ иночествѣ «Адріаномъ» 
въ 1878 году. Затѣмъ здѣсь въ 1880 году Адріаномъ и его 
товарищами сооружена часовня, а въ 1890 году эта община 
отшельниковъ построила уже первый храмъ. По свѣд. за 1908 г. 
въ Кыртомской пустыни было болѣе сорока человѣкъ монаше
ствующихъ. При монастырѣ мастерская, кожевня, посудодѣла- 
тельная, готовится валяная обувь и проч. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 213; словарь дачи Алапаевск, 
завод. Копалова, стр. 71.

Кыртымъ, громадный горный кряжъ, является какъ бы сѣ
вернымъ продолженіемъ, или отрогомъ Коньжаковскаго камня въ 
Николае-Павдинской дачѣ. Цугъ возвышенностей Кыртыма съ 
юга омывается рѣкой Юлвой, а на западъ и сѣверо-западъ его 
огибаетъ рѣка Кыртымка, правый притокъ рѣки Каквы, на во
сточномъ склонѣ берутъ начало рѣка Гаревая и другіе притоки 
рѣки Юлвы. Гора сложена изъ амфиболитовъ, которые заклю
чаютъ въ себѣ кварцъ и сіенитъ, переходящій въ толковать™ 
сланецъ. Горн. журн. 1835 г. книга X, стр. іо, 15 и іб.

Лагунова, деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 52 верстахъ. При ревизіи населенія въ 
Россіи въ 1816 году деревня Лагунова числилась въ составѣ 
Меркушинской волости съ 8-ю дворами и въ нихъ жителей обо
его иола 46 человѣкъ. Средства къ жизни населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, вывозки и сплава лѣса по рѣкѣ Турѣ въ г. Тю
мень, частію отъ заготовки мочала и тканья рогожъ. Дворовъ 
въ селеніи 9, въ нихъ жителей обоего пола 36 человѣкъ, по 
свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. Церкви и при
ходы Екатер. епархіи, стр. 191.

Лансъ горный хребетъ, являющійся продолженіемъ горы 
Кошмы къ сѣверу и отдѣляющіся отъ Кошмы долиной р. Вижая. 
Хребетъ расположенъ между лѣвыми притоками Вижая р. Тох- 
той и Яхтильей, въ сѣверной своей оконечности заканчивается 
горой Мал. Лаисомъ. Отъ хребта Салатина, тянущагося съ за
падной стороны, отдѣляется долиной р. Тохты. Вершина хребта 
состоитъ изъ осыпей громадныхъ камней. Въ южной оконеч-
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ности хребта со стороны Вижая наблюдаются выходы сіенита. 
Абсолютная высота по опредѣленію Федорова 2296 фут. или 
328 саженъ. Геология, изслѣдован. на сѣвер. Уралѣ Федорова, 
стр. 40 и 48.

^¿Гайскій заводъ округа Нижне-Тагильскихъ заводовъ на 
рѣкѣ Лаѣ притокѣ рѣки Тагила Лайской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 136 верстахъ; отъ ст. желѣзной дороги въ 5 верстахъ. 
Селеніе по опредѣленію Верже и Алори находится на 232 метр, 
или 104 саж. абсолютной высоты. Первый поселокъ здѣсь обра
зовался вслѣдствіе постройки Никитой Демидовымъ горнаго за
вода въ 1726 году, затѣмъ сынъ Демидова Акинфій въ і ‘/г вер
стахъ выше по рѣкѣ Лаѣ построилъ въ 17 4 а Г°ДУ второй за
водъ, оба завода были задолжаемы исключительно для выдѣлки 
разныхъ сортовъ желѣза. Лѣтопись заводской церкви такъ гово
ритъ объ основаніи заводскаго поселка. Первыми поселенцами 
были старообрядцы безпоповщинскаго полка, бѣжавшіе въ глухіе 
Уральскіе мѣста со времени гражданскихъ и церковныхъ ре
формъ Петра Великаго и находившіе на Демидовскихъ заводахъ 
радушный и безопасный пріютъ. Бѣглецы были главнымъ обра
зомъ съ рѣки Керженца, Нижегородской гз^берніи, отсюда и 
мѣстное названіе раскольниковъ «киржакъ» или кержакъ. Но 
такъ какъ этихъ вольныхъ поселенцевъ недостаточно было для 
заводскихъ работъ, то Демидовы съ первой половины XIX сто
лѣтія переселили сюда крѣпостныхъ людей, купленныхъ у графа 
Разумовскаго въ Черниговской губерніи*). Для Черниговскихъ 
переселенцевъ построены были помѣщиками общія избы, вдали 
отъ болѣе раннихъ насельниковъ мѣста — старообрядцевъ. Спо
собные изъ новыхъ поселенцевъ были пріучены къ заводской 
работѣ. Затѣмъ Демидовымъ для Черниговцевъ была построена 
православная часовня, обращенная въ 1842 году въ православ
ную церковь, замѣненная въ 1903 году каменной, построенной 
на средства жителей. Въ селеніи земское училище, церковная 
школа, волостное правленіе Лайской волости торговыхъ лавокъ 
25, казенная винная лавка, ве'дущая обороты торговли водкой на

*) Дѣйствительно Малороссійскія фамиліи въ Лаѣ встрѣчаются очень часто; 
напримѣръ, Скрытникъ, Сащенко, Шкалабра, ІІупорѣзъ и др.
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2о/тыс. руб. въ годъ и пивныхъ лавокъ - г. При горныхъ заво
дахъ имѣются устройства, движущихъ машинъ: вододѣйствующихъ 

| колесъ 2, тюрбинъ і, приспособленій для выдѣлки желѣза пеней:
| пудлинговыхъ іо, сварочныхъ 2, молотовъ вододѣйствующихъ два, 
і паровыхъ і, прокатныхъ становъ 3, по свѣд. за 1900 годъ вы- 
| дѣлано пудлинговыхъ кусковъ 452282 пуд., израсходовано горю

чаго: дровъ 3175 кубичекихъ саженъ иней 1433 кубическихъ 
саженъ, сучьевъ 1301 куб. саж. и угля 179 коробовъ. Рабочихъ 
задолжалось на заводскихъ работахъ 154 и подзаводскихъ 816 
человѣкъ. Средства къ существованію населеніе, помимо завод
скихъ работъ, извлекаетъ частію отъ земледѣлія и старательскихъ 
работъ на пріискахъ. Кустарныя промыслы развиты слабо, изъ 
нихъ въ селеніи имѣются: сапожныхъ мастерскихъ і, кирпиче- 
дѣлательныхъ заведеній і, экипажное і, столярное і, занима
ющихся скупкой золота и платины но регистраціи податной 
инспекціи показано 5 лицъ, кузнечно-клепальное і, и кузницъ 2. 
Въ послѣднее время отъ остановки заводскихъ работъ въ округѣ 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ экономическое благосостояніе на
селенія находится въ угнетенномъ положеніи. Селенія обоихъ' 
заводовъ теперь уже слились и представляютъ одно растянутое 
селеніе. Дворовъ въ Лайскомъ заводѣ 717, въ нихъ жителей 
мужского пола 19и  челов. и женскаго пола 1794 че'1- 110 свѣд. 
1909 г. Пермск. губернскаго земства. Географ, и статистич. сло
варь Чупина т. I  стр. 254 путеводитель по Уралу Весновскаго 
стр. 2і 6, матеріалы для географіи и статист. Россіи, Пермск. 
губерніи Мозель, часть II стр. 225, церкви и приходы Ккате- 
ринбург. епархіи стр. 249 и 250; горнозавод. производ. Россіи 
въ 1906 году стр. 227—9 и 320 — і, мелкія промышл. предпріятія 
Пермск. губ., стр. 19—38.

Лангуръ рѣка лѣвый притокъ рѣки Сосьвы, истоки его 
начинаются на Кондинскомъ увалѣ въ сѣверо-заозерской дачѣ. 
Между Кондинскимъ уваломъ и камнемъ. Зарубнымъ. Лангуръ 
протекаетъ сравнительно въ неширокой горной долинѣ и вер
стахъ въ 15 отъ начала своихъ истоковъ, принимаетъ единст
венный значительный притокъ, южный Лангуръ съ правой сто
роны уже въ предѣлахъ южно-заозерской дачи. Далѣе до сліянія 
съ Сосьвой течетъ по низменности съ небольшими сопками, мѣ



стами болотистой и впадаетъ въ рѣку Сосьву не много ниже 
с. Адріановичева, или Ивановскаго. Лангуръ не имѣетъ прито
ковъ, за исключеніемъ нижней части теченія, съ лѣво-береж
наго увала, раздѣляющаго его отъ рѣки Лозьвы. Съ правой сто
роны Лангуръ принимаетъ, ниже южнаго Лангура: двѣ р.р. Алек
сандровы, Крапивную, Мостовую, Черную и др. рѣчки; боль
шинство притоковъ Лангура золотоносны. Въ аллювіи Лангура 
попадаются кости мамонта и быка (Bos latifrons). Въ древности 
Лангуръ назывался Лангулъ, на немъ проживали ясашные во- 
ѵу:іы въ 1626 году, юрты сотника Гриши Кумычева. Поселеній 
на Лангурѣ пѣтъ, крохмѣ пріиска Лангура, или усадьбы, нахо
дящейся вблизи Екатеринскаго пріиска — села. ІІермск. старина 
Димитр. вып. V II стр. 172, Географическ. и статистич. словарь 
Чупина т. II стр. 211 и геологич. очеркъ южно-заозерской дачи 
Левинсона-Лессингъ стр. 48, 58 и 67.

.Лангуръ пріиск. посол, смотри пріиски.
Лапаева, деревня на рѣкѣ Лобвѣ, притокѣ Ляли, Карауль- 

ской волости, отъ уѣзднаго города въ 88 верстахъ. -Это посе
леніе ясашныхъ вогулъ уже существовало въ 1734/ 6 г-г-> какъ 
видно изъ ландъ-карты Екатеринбургской провинціи, когда но
сила названіе Лобинской. Но изъ списка Тобольской духовной 
консисторіи отъ 1718 года видно что Лялинскіе вогулы были 
крещены въ 1718 году и составляла до 1898 года особую Ля- 
линскую волость, состоящую всего изъ трехъ селеній: Лаиаевой, 
Жарковой и сельца Юртъ, или Спасскаго, слѣдовательно въ 
упомянутомъ спискѣ новокрещенныхъ вогулъ въ 1718 году въ 
составѣ Лялинскаго прихода Спасской церкви входила и деревня 
Лобинская. Членъ Казанскаго общества естествоиспытателей 
г. Маліевъ, бывшій на сѣвѣрѣ Верхотурскаго Урала для изслѣ
дованія вогулъ въ 1878 году, былъ въ Чапаевой и нашелъ тамъ 
замѣчательно рослое и красивое населеніе, нисколько не похожее 
на своихъ сѣверныхъ соплеменниковъ. На основаніи церковныхъ 
метрикъ г. Маліевъ дѣлаетъ выводъ о ростѣ вогульскаго насе
ленія Лаиаевой, такъ въ 1806 году въ Лаиаевой было жителей 
обоего пола б2 челов., въ 1833 году 129 челов.; въ 1868 году 
260 человѣкъ изъ чего видно что населеніе учетверилось. Между 
тѣмъ обще-распространенное мнѣніе, что вогулы вымираютъ
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противорѣчитъ этимъ выводамъ. Росту вогульскаго населенія по
могаетъ метисація, такъ какъ вогулы женятся на русскихъ дѣ
вушкахъ и отцы ихъ охотно отдаютъ своихъ дочерей, какъ за 
трудолюбивыхъ, смышленныхъ и большею частію зажиточныхъ 
людей. Тотъ же Маліевъ константируетъ тотъ фактъ: что обру- 
сѣлые вогулы, вступая въ брачные союзы съ русскими, скоро 
теряютъ свой племенной типъ и безъ того не рѣзкій и ни на
ружностью, ни одеждой, ни языкомъ, ни образомъ жизни, ни 
обычаями не рознятся отъ русскихъ. Въ 1888 году епархіальное 
миссіонерство открыло въ Панаевой школу, въ видахъ укрѣпленія 
христіанизаціи, такъ-какъ Лапаевскими и другихъ селеній во
гулами выполнялась только одна обрядовая сторона, сущность 
же христіанства для нихъ была темна, затѣмъ училище передано 
земству. Средства къ жизни населеніе Папаевой извлекаетъ отъ 
земледѣлія, подзаводскихъ работъ, рубки и вывозки дровъ къ 
Коптяковскимъ углевыжигательнымъ печамъ, старательствомъ на 
золотыхъ пріискахъ и звѣроловствомъ. Въ селеніи двѣ торго
выхъ лавки и одна мукомольная мельница. Дворовъ въ селеніи 
68, въ нихъ жителей обоего пола 514 челов., по свѣд. 1908 г 
Верхотурской земской управы. Ученыя записки Императорскаго 
Казанскаго университета 1907 года., кн. 6 и 7, стр. 9 и 157. 
Географ. и статист, словарь Чупина т. II, стр. 21 г, справочная 
книга Перм. губ. за 1890 г., стр. 42, церкви и приходы Екате- 
ринб. епархіи, стр. 305.

Лапина или Паварня дѳр. смотри послѣди, слово.
Лаптева большая и малая, деревни на рѣкѣ Тагилѣ, Ѳомин- 

ской волости, отъ уѣзднаго города въ 113 верстахъ. Селенія 
отстоятъ другъ отъ друга въ одной верстѣ. По переписи 1680 г. 
деревня Лаптева значится съ 2 дворами. По ревизіи населенія 
въ Россіи въ 1816 году въ Лаптевой было 6 дворовъ, но малой 
Лаптевой не было, селеніе числилось въ тогдашней Ѳоминской 
волости государственныхъ крестьянъ. Въ настоящее время де
ревня принадлежитъ къ приход}' церкви села Ѳоминскаго. Сред
ства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, рыбной 
ловли въ р.р. Тагилѣ, Бобровкѣ и озерахъ, охоты за звѣремъ 
и птицей и частію лѣсопромышленностію—покупкой лѣсу въ 
казенныхъ дачахъ для продажи въ г. Тюмень. Дворовъ въ селе-
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ніяхъ: въ большой іо, въ ней жителей обоего пола 41 чело
вѣкъ и въ Малой 5 дворовъ съ 34 жителями обоего пола, по 
свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. Перм. стар. Ди
митріева вып. VII, стр. 203 и церкви и приходы Екатеринбург, 
епархіи, стр. 223.

Лаптева или Сычева, на рѣкѣ Турѣ, Меркупшнской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 53 верстахъ. Селеніе при
надлежитъ къ приходу Меркупшнской церкви. По ревизіи 
населенія въ Россіи въ 1816 году въ деревнѣ Лаптевой 
значится 5 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 28 человѣкъ- 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, 
торговли пушнымъ товаромъ, заготовки, вывозки и сплава лѣса 
по Турѣ въ г. Тюмень и частію заготовки мочала и тканья ро
гожъ и попонокъ. Дворовъ въ селеніи 16, въ нихъ жителей обо
его пола 79 человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 г. Верхотурской земской 
управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи и архивъ 
Верхотур, казначейства.

Ларькова рѣка, лѣвый притокъ рѣки Онти, впадающей съ 
правой стороны въ рѣку Волчанку, а послѣдняя правый притокъ 
рѣки Сосьвы. Благодаря развитію въ верхней части теченія 
роговообманковыхъ андезинофировъ и отчасти гранитовъ най
дены въ 1898 году крупные кварцевые валуны съ баснослов
нымъ содержаніемъ золота до 25%. Кварцевыя жилы на Ларь- 
ковкѣ, по выраженію г. Федорова, переполнены золотомъ, такъ 
первые куски кварца въ два пуда вѣсомъ при промывкѣ и про
толчкѣ дали 20 фун. этого металла. По поводу упомянутыхъ 
находокъ золота въ змѣевиковыхъ горстахъ, г. Федоровъ гово
ритъ, что на нихъ нужно смотрѣть какъ на площади, пода
ющія серьезныя надежды въ отношеніи коренныхъ мѣсторож
деній золота. Богословскій горный округъ часть IV, стр. 89 — 125 
Федорова и Никитина.

Лата рѣка правый притокъ рѣки Лобвы, впадаетъ въ по
слѣднюю у деревни Лапаевой и имѣетъ протяженіе теченія до 
30 верстъ. До 1902 года на Латѣ кромѣ Латинскаго зимовья, 
или Питателевой, не было никакихъ селеній, но съ организа
ціей переселенческаго управленія въ Верхотурскомъ уѣздѣ, 
здѣсь образовались 8 переселенческихъ поселковъ изъ жителей
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разныхъ губерній, которые здѣсь уже водворились и начинаютъ 
вести хозяйство. Личн. наблюд. автора.

Латинскій поселокъ №  48 на рѣкѣ Латѣ, притокѣ Лобвы, 
причисленъ временно къ Караульской волости, отъ уѣзднаі'о 
города въ 6 2 верстахъ. Земля селенію отведена переселенче
скимъ управленіемъ въ 1 9 0 2  году7, въ количествѣ 1 1 3 1  деся
тины удобной И  2 0 0  десятинъ неудобной. Въ селеніи водвори
лись ІО семей, выходцевъ И З Ъ  Минской І'Ѵ'бернІи И  3  семей съ 
1 9  жителями обоего пола—Вятской губерніи. Свѣд. переселен
ческаго управленія 1 9 0 9  года.

Латинское зимовье или вѣрнѣе деревня и она же Питате- 
лева, смотри послѣднее слово.

Лача, или Лачинскоѳ село на рѣкѣ Лозьвѣ, Лозьвинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 2 4 0  верстахъ. Жители полут- 
обруеѣлые вогуглы, крещены около і 7 2 9 г°Да) 130 время пропо
вѣди христіанства на рѣкѣ Тавдѣ Верхоту'рскимъ архимандри
томъ Сильвестромъ, такъ-какъ въ 1751 Г°ДУ Пелымскій священ
никъ и миссіонеръ Михаилъ Степановъ доноситъ Сибирскому 
митрополиту Сильвестру, бывшему Верхотурскому архимандриту7, 
что на новокрещенныхъ вог.улъ на рѣкѣ Лозьвѣ оказываютъ 
антихристіанское вліяніе остающіеся въ язычествѣ Вищерскіе 
ВОГулЫ, имѣющіе торговыя сношенія съ Лозьвинскими. Это до
несеніе священника Степанова едва ли не было причиною пере
селенія въ 1752 воду всѣхъ вогуличей, оставшихся въ языче
ствѣ, съ Лозьвы въ предѣлы Чердынскаго уѣзда на Вишеру. 
Такимъ образомъ Лозьвинскіе вогулы оставались въ язычествѣ 
долѣе, чѣмъ жившіе южнѣе ихъ соплеменники. Миссіонерскій 
епархіальный комитетъ для укрѣпленія вѣры среди вогушъ въ 
д. Лачѣ открылъ школу съ і-го ноября 1 8 8 7  года и затѣмъ еще 
нѣсколько другихъ, рядомъ съ этимъ Миссіонерами признавалось 
необходимымъ имѣтъ особый храмъ для вогулъ по р.р. Лозьвѣ, 
Вижаѣ и Тошемкѣ; въ 1 9 0 3  году была построена часовня на 
золотомъ пріискѣ Владимірскомъ и въ ней предполагалось по
ставить походный храмъ, который уже при этомъ былъ приго
товленъ и былъ сданъ походному священнику О. И. Мамину въ 
1 8 9 8  году7, но въ слѣдутощемъ году Маминъ сталъ ходатайство
вать, чтобы походной церкви было придано спеціально миссіо-
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нерское значеніе для укрѣпленія вѣры среди сѣверныхъ вогулѣ 
Верхотурскаго уѣзда. Въ заключеніе просилъ назначить посто
янное мѣсто жительства въ деревнѣ Дачѣ, гдѣ уже существовала 
церковная школа. Предполагалось Лачинскую церковь обратить 
въ приходскую, образовавъ приходъ изъ вогз'льскихъ деревень 
Лозьвинской волости: Митяевой, Горной, Аріи Ивашковой, Ека- 
терининки, поселеній кочевыхъ вогулъ и нѣкоторыхъ пріисковъ. 
Ходатайство Мамина было зщовлетворено и причту при поход
ной церкви разрѣшено было находиться въ деревнѣ . Дачѣ. По
именованныя селенія принадлежатъ къ Сосьвинско-Сыртыньин- 
ской церкви Березовскаго уѣзда, Тобольской губерніи, въ виду 
такихъ условій походному причту временно разрѣшено испра
влять требы въ чужой епархіи. Съ 1897 г. въ селеніи существуетъ 
часовня, которая по желанію жителей обращена въ церковь. Въ 
настоящее время въ Лачинской церкви причтъ села Петропав
ловскаго служитъ временно: въ ноябрѣ, декабрѣ, и январѣ, а за
тѣмъ на 2 и 5 недѣляхъ великаго поста и три раза послѣ 
Пасхи. Въ селеніи бывшее миссіонерское училище передано зем
ству и въ немъ 30 учащихся' обоего пола. Средства къ суще
ствованію населеніемъ извлекаются отъ пріисковыхъ работъ, 
сѣнокошенія, благодаря обилію природныхъ по долинѣ Лозьвы 
луговъ, сѣно ставится въ большомъ количествѣ каждымъ домо
хозяиномъ и сбывается въ Богословскій заводъ, Турьинскіе руд
ники и пріиски, охоты на звѣря и птицу, рыболовства и самаго 
незначительнаго по размѣрамъ -  земледѣлія. Жители села Дачи 
принадлежатъ къ двумъ волостямъ, Лозьвинской — 31 дворъ въ 
нихъ 30 м}окчинъ и 94 женщины и Турьинской —два двора, въ 
нихъ 19 муж. и і і  женск. пола по свѣдѣн. земской управы. 
Ученыя записки Императорскаго Казанск. университета 1907 г., 
книга 6 — 7, стр. 19, 155, 157 и 167. Перм. стар. Димитріева, 
вып. VII, стр. 150 и 152, церкви и приходы Екатеринб. епар
хіи, стр. 314 и 315.

Лая, деревня на рѣкѣ Лаѣ, притокѣ рѣки Тагила, Баран- 
чинской волости, отъ уѣзднаго города въ 126 верстахъ. О вре
мени возникновенія селенія свѣдѣній нѣтъ. Населеніе деревни 
состоитъ изъ православныхъ и старообрядцевъ. Здѣсь имѣла 
мѣсто проповѣдь сектанта изъ г. Кургана Федора Анисимовича
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Плотникова въ 1838 году на основахъ кормчей книги, онъ со
вершалъ браки, за что былъ сосланъ въ Обдорскъ. Ученіе это 
привилось и Плотниковъ имѣлъ послѣдователей въ деревнѣ Лаѣ, 
такъ мастеровые или непремѣнные работники Егоръ Лисинъ и 
Осипъ Савинъ въ 1840 году въ Нижнемъ-Тагилѣ и Лаѣ совер
шили до 184 брачныхъ сожитій. Лисинъ сосланъ на Кавказъ, 
а Савинъ посаженъ въ тюрму. Въ селеніи земское училище, три 
торговыхъ лавки. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ, заготовки дровъ 
и доставки з^гля для дѣйствія заводовъ Гороблагодатскаго округа. 
Селеніе часто подвергается пожарамъ, такъ въ 1894 году іб сен
тября на 14 усадьбахъ сгорѣло 98 строеній и въ 1900 году 
4 мая на 41 усадьбѣ сгорѣло 118 -строеній. Дворовъ въ селеніи 
148, въ нихъ жителей обоего пола 869 человѣкъ, по свѣдѣніямъ 
1908 года Верхотурской земской управы. Духовный собесѣд
никъ 1866 года, кн. і і ,  стр. 196 и 197, церкри и приходы 
Ккатеринбзфгской епархіи, стр. 250 и сообщ. страхов, агента 
А. И. Устинова.

Лая рѣка, лѣвый притокъ рѣки Тагила, верхняя часть те
ченія рѣки находится въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, а 
нижняя въ Нижне-Тагильскомъ окрзтгѣ, на этой нижней части 
теченія расположены Верхній и нижній — Лайскіе заводы. Зна
чительный притокъ Лаи рѣка Вандея.

Лая станція Пермь-Котласской желѣзной дороги въ 3 17 вер
стахъ отъ Екатеринбурга. Станція расположена на абсолютной 
высотѣ 736,1 фут. или 105,1 саж. Въ г 'Д  верстахъ отъ станціи 
находится Лайскій желѣзодѣлательный заводъ.

Лебедева, или Удинцѳва, на ручьѣ, впадающемъ съ правой 
стороны въ рѣку Тз7ру, отъ зтѣзднаго города въ 19 верстахъ. 
Красногорской волости по переписи 1680 года Верхотурскаго 
уѣзда показано двѣ Удинцевыхъ, первая съ 2 дворами надъ 
рѣкой Тз'рой, вторая съ 4 дворами надъ колодцемъ, которая изъ 
этихъ деревень должна считаться прародителемъ существующей 
Удинцевой, рѣшить трудно. Селеніе это по метрикамъ Красно
горской церкви упоминается въ 1788 году, какъ селеніе вхо
дившее въ составъ Красногорскаго прихода, къ которому при
надлежитъ и нынѣ. Средства къ существованію населеніе извле
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каетъ отъ земледѣлія, подсобными заработками являются заго
товка и возка лѣса на лѣсопилки, возникшія вблизи гор. Верхо
турья, поставка угля на заводы Нижне - Тагильскаго округа, 
сплавъ лѣсу но Турѣ до Тюмени, охота на звѣря и птицу, а 
въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ се
леніи 26, въ нихъ жителей обоего пола 177 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской з^правы. Пермская стар. Дими
тріева, выи. VII, стр. 199, описаніе села Красногорскаго Мар
тынова, стран. 9, церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 189.

Лебяжья, .или Лебяжинская гора въ дачѣ Нижне-Тагиль
скаго окр}ч'а но правую сторону рѣки Тагила, при впаденіи въ 
него рѣки Лебяжки. Лебяжья гора составляетъ южную оконеч
ность гулящихъ горъ. На склонѣ горы разработывается Лебя- 
жинскій рудникъ, съ залежами магнитнаго желѣзняка съ содер
жаніемъ металла до 65%. При подошвѣ горы находятся залежи 
краснаго мрамора, запасы котораго исчисляются въ сотни мил
ліоновъ пудовт>, но разработка этого мрамора до сихъ поръ не 
производилась. Гора сложена изъ порфира, миндалевиднаго пор
фира съ переходомъ въ полевой шпатъ и траппъ. Здѣсь же раз- 
работывались залежи огнеупорной глины; свѣд. геологич. бюро 
Нижне-Тагильскаго округа.

Левина деревня на рѣкѣ Турѣ, Красногорской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 28 верстяхъ. Селеніе, образовалось, видимо, 
недавно, такъ какъ въ ревизскихъ сказкахъ его не упоминается. 
Принадлежитъ къ Красногорскому приходу. Въ селеніи открыта 
земская школа въ 1906 году. Средства къ существованію насе
леніе извлекаетъ отъ земледѣлія. Дворовъ въ селеніи іо, въ нихъ 
жителей обоего пола 46 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотур, 
земской управы.

Лѳневка малая, рѣка, правый притокъ рѣки Нейвы, впа
даетъ ниже по теченію большой Леневки, составляетъ часть 
уѣздной границы между Верхотурскимъ и Екатеринбургскимъ 
уѣздами. По ней замѣчательно красивые берега, громадные ка
менные увалы производятъ впечатлѣніе, что рѣчка течетъ въ 
горной мѣстности. Теченіе сильно извилистое, такъ что черезъ 
каждыя ю о -200 саженъ русло дѣлаетъ поворотъ. На ней рас-



положено з мукомольныхъ мельницы. Словарь дачи Алапаевск, 
заводовъ Копалова, стр. 72.

Липинскій, или Ивонина поселокъ, смотри послѣди, слово.
Липовая гора въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, къ в. отъ 

Журавлева камня, по правую сторон}' рѣки Выи и ея праваго 
притока рѣки Березовки.

Липовая гора 1-я находится въ дачѣ Нижне-Тагильскаго 
округа, къ ю. з. отъ Лайскаго завода, между селеніемъ завода 
и Пермской желѣзной дорогой. С вѣдѣ н. лѣсничества Нижне-Та
гильскаго округа.

Липовая гора 2-я находится къ с. в. отъ Черноисточин- 
скаго завода Нижне-Тагильскаго округа, образуя правый берегъ 
рѣки Чернаго истока и лѣвый берегъ рѣки Медвѣдки, впада
ющей въ Черный истокъ. Гора сложена изъ порфира, миндале
виднаго порфира, съ переходомъ въ зернистый полевой шпатъ 
и траппъ. Вблизи находится мѣдный рудникъ. С вѣдѣн. геологич. 
бюро управлен. Нижне-Тагильск. заводовъ.

Липовая гора 3 -я находится въ дачѣ Нижне-Тагильскаго 
округа, расположена въ вершинахъ рѣки Мокрой, притока Ви- 
новки впадающей въ Тагилъ и Макинскимъ болотомъ, вблизи гра
ницы Гороблагодатскаго округа. Свѣд. лѣснич. округа Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ.

Липовая гора 4 -я въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, въ 
вершинахъ р.р. Бѣлой и Листвянки, правыхъ притоковъ Меже
вой Утки, въ 4 верстахъ на с. в. отъ Висимо-Уткинскаго за
вода. Гора сложена изъ слюдистыхъ, тальковатыхъ и метамор
фическихъ песчаниковъ. Абсолютная высота горы 447,5 метр, 
или 204,0 саж. Съ горы открывается красивый видъ на окрест
ности. Свѣд. геологич. бюро округа Нижне-Тагильскихъ заво
довъ и путевод. по Уралу Весновскаго, стр. 220.

Липовка, деревня на рѣкѣ Рублихѣ, притокѣ рѣки , Мугая 
и Верхотурско-Ирбитскомъ трактѣ, Монастырской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 125 верстахъ. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подсобными промыслами 
являются подзаводскія работы, рубка дровъ, извозъ и мелкіе под
ряды, какъ то по ремонту дорогъ и проч. Дворовъ въ селеніи 
18, въ нихъ жителей обоего иола 92 человѣка, по свѣдѣніямъ
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1908 года Верхотурской земской управы. Личныя наблюденія 
автора въ 1908 го,тут.

Липовка поселокъ .№ 162, па рѣкѣ Липовкѣ притокѣ Т у
ры, временно причисленъ къ Меркушинской волости, отъ уѣзд
наго города въ 65 верстахъ. Земля селенію отведена Пересел. 
Згправл. въ 1902 году, въ количествѣ 1051 десятины удобной 
и 306 десятинъ неудобной; Въ поселкѣ водворились 12 семей, 
состоящихъ изъ 7 1 человѣка обоего пола, выходцевъ Вятской 
іуберніи .и одной семьи изъ 3 человѣкъ обоего пола Пермской 
гз^берніи. Свѣд. Пересел, управл. 1909 года.

Липовскій поселокъ №  74 на ключахъ Новоселовской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 23 верстахъ. Земля селенію от
ведена Пересел, управ, въ 1902 году, въ количествѣ 850 деся
тинъ з’добной и 123 десятины незлобной. Въ селеніи водвори
лись 14 семей, состоящихъ изъ 77 человѣкъ обоего пола, вы
ходцевъ Минской губерніи. Свѣдѣи. Переселенченскаго управлен.
1909 года.

Лисья гора, иногда называютъ Лысой, находится виз^три 
селенія Нижяе-Тогильскаго завода по лѣвз^ю сторону пруда. 
Гора сложена изъ авгита и діабазо-порфиритовъ. На вершинѣ 
горы находится пожарная каланча. Съ этой каменной башни 
открывается одна изъ лучшихъ панорамъ на Нижній-Тагилъ и 
его окрестностности. Абсолютная высота горы 289 метровъ или, 
132 сажени. Личн. наблюд. автора.

Литва, или Власова деревня на р. Прокопьевской Салдѣ, 
Краснагорской волости, отъ уѣзднаго города въ 38 верстахъ. 
По ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи отъ 173Ѵ6 г-г- 
Власова показана существовавшей. Селеніе принадлежитъ къ 
нриходз' Красногорской церкви. Средства кт> существованію на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами явля
ются подзаводскія работы: рубка дровъ, перевозка угля, возка 
лѣса на вновь возникшія лѣсопилки около г. Верхотурья, сплавъ 
лѣса по Турѣ въ г. Тюмень, древоиздѣльный промыселъ, приго
товленіе деревянной посуды и частію рогожный промыселъ. Въ 
урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ даетъ нѣкоторое 
подспорье въ домохозяйствѣ. Дворовъ въ селеніи ІО, въ нихъ
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жителей обоего пола 68 человѣкъ, по свѣд. 1908 года, историч. 
очеркъ села Красногорскаго Мартынова, стр. 17.

Литовская деревня на рѣкѣ Тзфѣ Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 74 верстахъ. Поселеніе братьевъ Литов
скихъ, по переписи Тюхина въ 1624 г., упоминается съ 3 дво
рами, а въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году въ 
Литовской значится 5 дворовъ пашенныхъ крестьянъ. При ре
визіи населенія въ Россіи въ 1816 году въ Литовской значится 
17 дворовъ съ 93 жителями обоего пола, селеніе принадлежитъ 
къ Дерябинскому приходу. Средства къ жизни населеніе извлека
етъ отъ хлѣбопашества, подсобными промыслами являются за
готовки мочала, тканье рогожъ и попонокъ, заготовка и сплавъ 
лѣса по рѣкѣ Турѣ въ Тюмень; охота за пуганымъ звѣремъ и 
птицей частію и подзаводскія работы. Въ окрестностяхъ деревни 
Литовской находится крупный кварцевый песокъ, цѣнящійся 
высоко въ техникѣ язвино-литейнаго дѣла, матеріалъ этотъ утили
зируется Сосьвинскимъ заводомъ. Слѣдовало бы обратить вниманіе 
на это мѣсторожденіе и изслѣдовать его величину, по площади, 
качества кварца изслѣдованы и имѣются результаты анализовъ. 
Дворовъ въ селеніи 20, въ нихъ жителей обоего иола 199 чело
вѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. Богослов, 
горный округъ Федорова и Никитина, часть V, стр. юо, ІІерм. 
стар. Димитріева, вып. VII, стр. 168 и 199; церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 185 и архивъ Верхотурскаго 
казначейства.

• Лиханова деревня при впаденіи рѣки Юрьи въ Салду, Кра
сногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 34 верстахъ. По 
переписи Тюхина въ 1624 Г°ДУ на рѣкѣ Юрьѣ значится деревня 
Верхотурскаго Никольскаго монастыря, по переписи Льва ІІо- 
скочина въ 1680 году за Никольскимъ монастыремъ числится 
деревня вверхъ по рѣкѣ Салдѣ на рѣкѣ Юрьѣ съ двз^мя дво
рами. По ландъ-картѣ Екатеринбзфгской провинціи составленой 
въ 1 7 3 4 - 6  г.г. на рѣкѣ Юрьѣ значится деревня Городище. 
Но по списку населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи изданіе 
1898 года деревня эта называется выселкомъ съ 5 дворами. По 
разно-характерности источниковъ трудно опредѣленно сказать, 
дѣйствительно-ли приведенныя историческія справки относятся



къ деревнѣ Лихановой, или же къ выше-лежащимъ по той же 
рѣкѣ Юрьѣ д.д. верхней и нижней Шумковымъ. Дворовъ 7, въ 
нихъ жителей обоего пола 32 человѣка. Свѣд. 1904 года, спис. 
насел, мѣстъ Перм. губерніи и Перм. стар. Димитріева вып. VII, 
стр. 163 и 196.

Лобанова или Рѣши, Краснопольской волости, смотри слово 
Рѣши.

Лобанова или Таскина деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 76 верстахъ. Поселеніе 
Офоньки Таскина по переписи Тюхина въ 1624 году значится 
съ 2 дворами, по переписи же Верхотурскаго уѣзда въ 1680 г. 
въ деревнѣ Таскиной 9 дворовъ. При ревизіи населенія въ 
18 1 б году въ Таскиной было 41 дворъ и въ нихъ 88 человѣкъ 
мужскаго пола и 122 женщины, преобладаніе женщинъ надъ 
мужчинами объясняется усиленными наборами рекрутовъ въ вой
ны 1805 и 1812 г о д о в ъ . В ъ селеніи одна торговая лавка. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, 
подсобными промыслами являются: заготовка мочала, тканье ро
гожъ и попонокъ, сплавъ лѣса по Турѣ до Тюмени и охота на 
пушнаго звѣря и птицу. Дворовъ въ селеніи 35 въ нихъ жите
лей обоего пола 204 человѣка; по свѣд. 1908 г. Верхотурской 
земской управы. Пермск. стар. Димитріева, вып. VII, стр. ібб и 
199, церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 185 и 
архивъ Верхѳтурскаго казначейства.

Лобанъ или Каменка деревня, Топорковской волости, смо
три послѣднее слово.

Лобва рѣка, лѣвый притокъ рѣки Ляли имѣетъ протяженіе 
теченія до 225 верстъ. Истоки Лобвы начинаются между водо
раздѣльной осью Урала и предъуральекой грядой, состоящей изъ 
цуговъ горъ Павдинскаго и Семичеловѣчнаго камней. Первона
чальное теченіе Лобвы до 20 верстъ направляется по мередіо- 
нальной долинѣ съ ю. на с., около сопки Черной Лобва при
нимаетъ с. в. направленіе и постепенно таковое переходитъ въ 
ю. в,, описывая дугу, обогнувъ помянутую Павдинско-Семиче- 
ловѣчную гряду; Лобва впадаетъ въ рѣку Лялю нѣсколько выше, 
села Салтанова. Притоки Лобвы въ верхней части теченія: р.р. 
Кытлымъ, Кытышоръ, Коньжакова, Серебрянка и Ювъ берутъ
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начало на тянз'іцемся съ лѣвой стороны Лобвы массивѣ, дуга 
горъ Коньжаковскаго камня, кромѣ Кытлыма, берущаго начало 
на другомъ, сосѣднемъ великанѣ-камнѣ Косьвипскомъ. Далѣе 
внизъ но теченію Лобва принимаетъ въ себя незначительные 
притоки р. Кислую, Шайтаику и другія. Съ правой стороны, съ 
цуга горъ Семичеловѣчнаго камня въ Лобву текутъ: Березовка, 
Токайская, Ольговка, Черная, истокъ изъ озера Спасскаго и за
тѣмъ значительные притоки рѣки Ку швы и Юлвы, берз^щіе на
чало на Павдинско-Семичеловѣчной горной грядѣ, наконецъ Гу- 
севка, Кедровка и Лата впадаютъ уже въ части теченія, гдѣ 
начались поселенія по берегамъ Лобвы. Берега Лобвы часто 
болѣе или менѣе являются возвышенными и встрѣчающіеся здѣсь 
обнаженія достигаютъ значительной высоты. Встрѣчаются пе
щеры въ области залеганія известняковъ, такъ: извѣстна въ горѣ 
Бѣлой береговая пещера, осмотрѣнная Лепехинымъ въ 1770 г- — 
71 г., размѣры которой Лепехинъ описываетъ такъ: первая ка
мера была 2 сажени ширины и 3 сажени длины, высотой около 
сажени, изъ нея шелъ }щкій корридоръ, во вторую камеру, могу
щую вмѣстить до ю о человѣкъ, изъ этой послѣдней камеры еще 
шло зтзкое ущелье въ глубь горы, въ которое за тѣснотой, не 
было возможности проникнуть далѣе. Но преданію, сохранив- 
шемлюя среди мѣстныхъ жителей, здѣсь было вогульское капище 
и совершались жертвоприношенія. На Лобвѣ всего пять се
леній, Лобвинское зимовье на дорогѣ изъ Павдинскаго завода 
въ Богословскій, село Лобва по Богословскому тракту и село 
Коптяковское съ деревнями Ланаевой и Жарковой. Въ верхнихъ 
частяхъ теченія Лобвы разработывалось нѣсколько золотыхъ прі
исковъ. Мѣдныя руды извѣстны здѣ.сь 1709 г°Да, когда Верхо- 
тз'рецъ Коноид. Заворинъ заявилъ о залежахъ мѣдной руды, 
вслѣдствіе чего вскорѣ образовалось товарищество изъ Тоболь
скихъ жителей Замощикова, Неѣлова и Абрамова, которые раз- 
работывали здѣсь мѣдную руду въ 1725 году и проплавляли ее 
на Лялинскомъ казенномъ заводѣ. Затѣмъ ими руда проплавля
лась на мѣстѣ ея добычи въ маленькихъ ручныхъ печахъ, на 
рѣкѣ Замощиковой. О существованіи этого завода упоминаетъ 
Лепехинъ, но завода въ 177°  Г°ДУ уже не сз^ществовало. На 
нынѣшнихъ картахъ названія Замощиковой рѣчки нѣтъ. На той
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же Лобвѣ, въ другомъ мѣсторожденіи мѣдной руды Семенов
скомъ, вблизи праваго притока рѣки Лобвы, рѣки Гусевки, съ 
1806 года началась добыча мѣднаго колчедана съ примазками 
мѣдной зелени и малахита, также былъ устроенъ мѣднопла
вильный заводъ, носившій названіе Семеновскаго. Долина какъ 
самой Лобвы, такъ и ея притоковъ не широки и не обильны 
водой. Географ, и статист, словарь Лунина, т. II, стр. 2іб. Пол
ное собраніе ученыхъ путешествій по Россіи Лепехина, стр. 22, 
Геологическія изслѣдованія въ Николае-Павдинскомъ округѣ» 
стр. 4, 13 и 78 Зайцева.

Лобва село на рѣкѣ Лобвѣ и Богословскомъ трактѣ, Бого
словской волости, отъ уѣзднаго города въ 91 верстѣ. Селеніе 
ранѣе называлось тоже Лобвинскимъ зимовьемъ, видимо, основано 
ісакъ почтовая станція для смѣны лошадей. Въ 1861 год)' въ се
леніи было іо дворовъ и жителей обоего пола 48 человѣкъ. Въ 
настоящее время въ селеніи православная церковь, построенная 
въ 1891 году, земское училище и одна торговая лавка. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ старательства на 
золотыхъ пріискахъ и дворничества. Подсобными промыслами 
является скотоводство, рогатаго скота держатъ ію многу, хотя 
при лѣтней пастьбѣ онъ подвергается нападеніямъ медвѣдей. Ого
родничество существуетъ; изъ овощей созрѣваютъ: картофель» 
лукъ и капуста, но з'борка ихъ происходитъ въ половинѣ авгу
ста; при поздней уборкѣ овощей, онѣ или замерзнутъ, или же 
дожди не допустятъ ихъ уборки. Хлѣбопашество раньше суще
ствовало, но нынѣ имъ никто не находитъ выгоды заниматься. 
Лобва въ селѣ имѣетъ до 15— 20 саженъ ширины, на ней вблизи 
села работаютъ двѣ драги, промывая золото извлекаемое со дна 
рѣки. Дворовъ въ селеніи 21, въ нихъ жителей обоего 'пола 
120 человѣкъ, по свѣд. 1908 і'ода Верхотурской земсіюй управы. 
Личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Лобва станція Богословской желѣзной дороги на р. Лобвѣ 
отъ Надеждинсігаго завода 76 верстахъ, отъ гор. Верхотурья 
36 верстахъ и Гороблагодатской станціи въ 83 верстахъ. Весь по
селокъ состоитъ изъ квартиръ желѣзнодорожныхъ служащихъ и 
одного частнаго дома. Здѣсь рѣка Лобва изобилуетъ рыбой, а 
особенно: щукой, окунемъ и лещемъ, что является промысломъ
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для нѣсколькихъ десятковъ рыболововъ, сбывающихъ рыбу въ 
Надеждинскій заводъ. При станціи имѣется складъ лѣсныхъ ма
теріаловъ лѣсопромышленной фирмы Лаптева. Сообщеніе П. П. 
Щербинина.

Логинова деревня составляетъ съ Нехорошковой и Краю- 
хиной одно слившееся селеніе, Махневской волости, смотри слово 
Краюхина.

Ложкина деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 97 верстахъ. Селеніе въ переписи Верхо
турскаго уѣзда упоминается въ 1666 г., а въ переписи 1680 г., 
Ложкина надъ рѣкой Тагиломъ значится приписанной къ Верхо
турскому Николаевскому монастырю съ б дворами пашенныхъ 
крестьянъ и при ней мельница. При ревизіи населенія въ Россіи 
въ 1834 году, Ложкина значится деревней экономическихъ кре
стьянъ, въ Кишкинской волости съ 25 дворами и въ нихъ 163 
жителя обоего пола. Селеніе принадлежитъ къ приходу Кишкин
ской церкви. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія и заготовки и сплаву лѣса по Турѣ въ г. Тюмень 
и переторжки хлѣбомъ, скупаемымъ въ Ирбитъ и Туринскъ 
для сбыта въ сѣверныхъ волостяхъ Верхотурскаго уѣзда. Въ се
леніи і кузница. Дворовъ въ селеніи 52, въ нихъ жителей обо
его пола 296 человѣкъ, по свѣд. Верхотурской земской управы 
1908 года Пермская стар. Димитріева вып. VII, стр. 168 -196 , 
церкви и приходы Екатеринбург, епархіи, стр. 207 и архивъ 
Верхотзфскаго казначейства.

Лозьва рѣка, по вогульски именуется Лоссемъ-я, главная и 
самая большая рѣка сѣверной части Верхотурскаго уѣзда, въ 
предѣлахъ котораго имѣетъ протяженіе теченія до 435 верстъ 
и уходитъ въ Тобольскую губернію, гдѣ по соединеніи съ р. 
Сосьвой образуетъ рѣку Тавд}т впадающую у Іовлевой въ рѣку 
Тоболъ. Начальные истоки Лозьвы вытекаютъ съ горнаго кряжа 
Лундъ-Хусепъ, образовавъ въ одной изъ ложбинъ у подножія 
горы Лозьвинское озеро, дающее изъ себя истокъ вначалѣ въ видѣ 
небольшого ручья, къ которому съ ближайшихъ горъ сбѣгаютъ 
также ручьи и самый значительный изъ нихъ носитъ на
званіе Малой Лозьвы, берущей начало съ горщ Ауспіи-Тумпъ. Вер
стахъ ВЪ 2 0  отъ истоковъ, Лозьвы соединяется съ однимъ изъ
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значительныхъ лѣвыхъ притоковъ р. Сольною, или Сульбою, 
здѣсь она становится доступною для плаванія въ лодкѣ. Отъ 
истоковъ своихъ, какъ Лозьва, такъ и ея притокъ Сольна те
кутъ въ широкихъ долинахъ и имѣютъ посредственную быст
роту теченія. Въ части теченія рѣки, находящейся начиная съ 
устья второго лѣваго притока рѣки Актеля, Лозьва съзокивается 
и разбивается островками на отдѣльные притоки и принимаетъ 
своеобразный характеръ теченія. Здѣсь Лозьва пересѣкаетъ со
шедшую на нѣтъ восточную предуральскую грядз  ̂ и въ общемъ 
изъ восточнаго направленія теченія направляется на ю. в. Въ 
этой части теченія горы \-ходятъ далеко отъ рѣки. У юртъ 
Укладова она снова соединяетъ свои воды, продолжая сохранять 
характеръ рѣки горной полосы и принимаетъ въ этой части 
первый большой правый притокъ р. Ауспію. Только немного 
выше устья рѣки Ушмы появляются большіе береговые утесы 
и скалы, характерные для р.р. увалистой полосы Урала. На 
этомъ протяженіи Лозьва принимаетъ другіе значительные при
токи: р.р. Ушму, Тошемку, Вижай, а немного выше устья рѣки 
Сурпьи у такъ наз. Владимировской пристани, заканчиваетъ 
свой путь по горной полосѣ Урала Лозьвинскимъ водопадомъ и 
выходитъ въ полосу Сибирской равнины, придерживаясь пред
горій Урала, который остается на ея правомъ берегу до самаго 
устья рѣки Ивделя. Вначалѣ она продолжаетъ сохранять быстрое 
теченіе • и окончательно теряетъ горный характеръ немного 
выше Лозьвинской пристани вблизи Якшиныхъ юртъ, гдѣ весной 
поднимаетъ уже погруженныя барки и пароходы. Лѣвые при
токи равнинной полосы ^теченія Лозьва принимаетъ въ предѣ
лахъ уѣзда: р.р. Пыновку, Лявдинку, Квву съ ея большимъ при
токомъ Понгуромъ, р. Понылъ и Ку семью, а съ правой: Тальму 
и Ликину и затѣмъ уходитъ въ предѣлы Туринскаго уѣзда То
больской губерніи. При описаніи Лозьвинской волости было 
упомянуто, что населенность бассейна Лозьвы очень незначи
тельна, въ горной ея части теченія находится нѣсколько вогуль
скихъ паулей (деревень) и только начиная отъ деревни Перши
ной вблизи впаденія рѣки Ивделя въ Лозьву, начинаются на 
ней небольшія деревни осѣдлыхъ вогулъ и одно село Лача. 
При малой населенности Лозьвы, ея воды и окружающая при- 

Словарь Вер.ѵотурскаго уѣзда. 3 3
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рода сохранила дѣвственный характеръ. Не говоря о пригод
ности рѣки въ ея естественномъ состояніи для судоходства, отъ 
Лозьвинской пристани, гдѣ нагружались барки рудой, добыва
емой въ Сѣверномъ рудникѣ и таковыя сплавлялись въ Сосьвин- 
скій заводъ для проплавки, она богата рыбой въ особенности 
нельмой. Какъ соболь на суходолѣ для вогула составляетъ его 
богатство, такъ и нельма—въ водахъ Лозьвы. Уловы сѣжами 
(нѣчто въ родѣ витилей) за сутки доходятъ до 7 0 —80 пудовъ 
и только нельмы, на остальные сорта рыбы вниманія вогулами 
не обращается. Пойма равнинной части теченія рѣки даетъ 
такъ же громадныя средства къ существованію вогулъ, здѣсь 
ростъ травъ пырья, тимофеевки, лисохвоста и осокъ достигаетъ 
ДО 2 1/2 аршинъ и вогулы косятъ только лучшія части поймы, 
гдѣ ростутъ пырьи, лисохвостъ, оставляя менѣе съѣдобныя осоки 
и т. п. злаки на корню, при такихъ условіяхъ кошенія сѣно по
лучается весьма высокаго качества. Но оставляемые нескошен
ными злаки сгниваютъ, образуя кочки и заболачиваютъ пойму, 
черезъ что конечно уменьшается площадь для сѣнокошенія. Во
дяная дичь водится въ такомъ большомъ количествѣ, начиная съ 
.лебедей, дикихъ гусей, утокъ разныхъ видовъ, куликовъ и Т. II., 

что на нее не обращается никакого вниманія мѣстнымъ насе- 
ніемъ и она при такомъ благодушномъ отношеніи жителей только 
множится. Утилизирзются лѣсная дичь, имѣющая промышленное 
значеніе: рябчикъ, тетеревъ, глухарь, куропатки и другіе виды. 
Пароходы рейсируютъ на Лозьвѣ съ открытіемъ навигаціи отъ 
г. Тюмени до деревни Першиной и въ два пріема доставляютъ 
предметы первой необходимости и всѣ остальные продукты и 
товары на цѣлый годъ впередъ, для с. Никито-Ивдельскаго, на 
пристань «Кедръ», отстоящую въ 18 верстахъ отъ Екатеринин
скаго золотаго пріиска и всѣхъ ниже лежащихъ вогульскихъ 
деревень. Пароходы прилозьвинскимъ населеніемъ фрахтуются 
заблаговременно съ зимы. Съ 1908 года по притокамъ Лозьвы 
р.р. Еввѣ и Понылу Переселенческимъ управленіемъ начаты 
изслѣдованія этаго района въ отношеніи пригодности его къ за
селенію, результаты этихъ изслѣдованій хотя вполнѣ еще не 
выяснились, но есть факты, говорящіе въ пользу заселенія, по
чему И предположено ПО лѣту І 9 ° 9  г°Да Производить здѣсь на
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рѣзку переселенческихъ участковъ. Предполагается въ Лозьвин- 
скій районъ допустить переселенцевъ изъ жителей Вологодской 
губерніи — зырянъ и пермяковъ. Ничего не можетъ быть пра
вильнѣе этой мысли, если вѣрить Гельсингфорскому профессору 
г. Альквисту*). Еще вначалѣ восьмидесятыхъ годовъ минувшаго 
столѣтія, онъ высказывался за колонизацій зырянами Сибир
скихъ площадей между бо° и 65° сѣверной широты. Альквистъ 
говоритъ: «русскіе переселенцы отнюдь неспособны къ колони
заціи обширнаго и богатаго района въ нижней части теченія 
Оби и ея бассейна подъ сказанными широтами и остается одинъ 
народъ, который съ давнихъ поръ уже старается забрать весь 
этотъ край въ свои умѣлыя руки. Ловкій, довольствующійся ма
лымъ, дѣятельный и разсчетливый зырянинъ—пермякъ, всегда 
лучше русскаго, который на легкихъ хлѣбахъ Сибирской таеж
ной жизни облѣнился, сумѣетъ воспользоваться дарами страны; 
само собой разумѣется, что русскіе понимаютъ превосходство 
зырянъ—пермяковъ и стараются всячески помѣшать имъ забрать 
Обь съ притоками въ свои руки. Какъ русскіе, такъ и остяки 
видятъ въ зырянинѣ—пермякѣ, этомъ евреѣ финскаго міра, бу
дущаго владѣльца страны. Нѣсколько разъ ходатайствовали 
зыряне -  пермяки, чтобы имъ дозволили поселиться на р. Надымѣ 
впадающей въ Обскз^ю губу, но всѣ старанія ихъ остались до 
сихъ поръ тщетными, благодаря противодѣйствію мѣстныхъ вла
стей, которымъ вѣроятно гораздо удобнѣе управляться съ нераз
витыми остяками, нежели съ предпріимчивыми зырянами—пер
мяками. Профессоръ Альквистъ говоритъ: зыряне—пермяки пред
ставляютъ собой плодовитое и крѣпкое племя, которое словно 
создано для звѣроловства, оленеводства и рыбной ловли, а такъ 
же вообще для культуры. Они завели у себя посѣвы, злаковъ 
вплоть до 650 сѣверной широты. При этомъ профессоръ Аль
квистъ выражаетъ опасеніе, что пока власти надумаются о за
селеніи Оби и ея притоковъ, пройдетъ много лѣтъ какъ вогулы,

*) Профессоръ Гельсингфорскаго университета Альквистъ, лично въ теченіи 
ряда лѣтъ занимаясь изученіемъ Урало-алтайскихъ языковъ, жилъ на Сосьвѣ, Вышмѣ, 
Тансѣ, Пелымѣ, Тавдѣ, Турѣ, Кондѣ, и наконецъ на самой Оби, обслѣдовалъ вогулъ 
остяковъ, не какъ чиновникъ, а какъ ученый, говорившій съ инородцами на ихъ род
номъ языкѣ, Историч. Вѣсти. 1894 г* 4 книг., стр. 169.

♦
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такъ и зыряне -  пермяки успѣютъ окончательно вымереть». Т а
кимъ образомъ мысли, высказанныя профессоромъ Альквистомъ, 
только осуществятся черезъ тридцать лѣтъ и предпріимчивые 
зыряне—пермяки явятся жителями, хотя въ одной части бас
сейна Оби, на р. Лозьвѣ*). Съ водвореніемъ переселенцевъ Лозьва 
оживетъ, установится правильное рейсированіе пароходовъ, уси
лятся средства для воднаго сообщенія и оживетъ торговля и про
мышленность только приходится выразить сожалѣніе, что водя
ными путейцами не установлено водомѣрныхъ и метеорологи
ческихъ станціи на Лозьвѣ, въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда, 
а потому и нѣтъ свѣдѣній о продолжительности навигаціоннаго 
періода.

Геологическое изслѣдованіе на сѣверномъ Уралѣ Федорова» 
стр. 22, Историч. вѣстникъ за 1874 г., книга 4-я, стр. 169—70, 
Географическій и статистич. словарь Чупина, т. II, стр. 217 — 
2 20, сообщеніе переселенческаго агронома г. Бехли и ученыя 
записки Императорскаго Казанскаго университета 19°? г°Да> 
книга 6 — 7, стр. 186.

Лозьвинсвъ упраздненный городъ на рѣкѣ Лозьвѣ, постро
енный въ 1589 году, какъ этапный пунктъ на старой Москов
ской дорогѣ въ Сибирь. Городъ этотъ съ постройкой Верхо
турья въ 1598 году упраздненъ. Миллеръ, путешествовавшій по 
Сибири въ 1733—42 годахъ, говоритъ, что вогулы живущіе на 
Лозьвѣ показываютъ, гдѣ стоялъ городъ и въ то время видны 
были слѣды городского строенія и остатки укрѣпленій. Венге
рецъ Регули, путешествовавшій въ 1843 г. говоритъ, что около 
деревни Першиной на рѣкѣ Ивделѣ можно видѣть очищенное 
пространство отъ лѣса, называемое донынѣ туземцами город-

*) Переселенческій агрономъ С. Г. Бехли еще по лѣту 1908 года видѣлъ зы- 
рянъ-пермяковъ, жившихъ на Лозьвѣ въ ожиданіи нарѣзки земельныхъ участковъ, по 
ознакомленію съ ними, высказываетъ тѣ  же мысли, нс будучи знакомъ съ ст. Про
фессора Альквиста, признавая ихъ лучшимъ элементомъ для колонизаціи сѣверныхъ 
частей Верхотурскаго уѣзда г. Бехли поразила способность зырянъ-пермяковъ при
способляется къ новымъ условіямъ мѣстности, ихъ нетребовательность къ жизнен
ному комфорту, выносливость и проч. Зырянами-пермяками, мы признаемъ ихъ по
тому, что Пермскій апостолъ Св. Стефанъ крестилъ на Вычегдѣ и Выми, Пермь — 
Малую, т. е. зырянъ, инородцы пермяки, жители Пермской губерніи или Пермь-Вели- 
кая крещены уже Іоной четвертымъ Пермскимъ Епископомъ.
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скимъ лугомъ.Географическій и статистическій словарь Чугшна, 
ТОМЪ II, стр. 2 2 1.

Лозьвиыская волость занимаетъ самую сѣверную часть 
Верхотурскаго уѣзда и состоитъ изъ селеній бывшихъ ясач
ныхъ, нынѣ осѣдлыхъ и обрусѣлыхъ вогулъ- и нѣсколькихъ 
юртъ кочевыхъ. Съ подчиненіемъ ясачныхъ вогулъ общегуберн
скимъ учрежденіемъ въ 1898 году, административнымъ центромъ 
этой волости является село Ивановское, или Адріанычево на рѣкѣ 
Сосьвѣ. Территорія Лозьвинекой волости наслѣдникъ упразднен
ныхъ Лозьвинскаго города и уѣзда тянется на с.—на ю. до 240 вер., 
Шириной на юо и болѣе верстъ, на этомъ огромномъ прост
ранствѣ расположены 14 селеній обрусѣвшихъ вогулъ, вотъ спи
сокъ ,ихъ: два села, Ивановское, или Адріановичево и село 
Лача на рѣкѣ Лозьвѣ. По рѣкѣ Лозьвѣ кромѣ села Лачи нахо
дятся вогульскія деревни: Митяева, Боровая, Османкова, Арія и 
Горная; по рѣкѣ Сосьвѣ кромѣ Ивановскаго села расположены 
деревни: Петрова, Верхняя, Нижняя-Маслова или Танковичи, 
Мызникова, Стеничи и Таушканова. Всего въ волости 1582 че
ловѣка обоего пола, по свѣдѣн. 1908 года уѣздной земской 
управы.

Кочевые вогулы, называемые по мѣстному яранами, имѣютъ 
свои юрты на рѣкѣ Лозьвѣ:

1) Ниже устья рѣки Актеля—Алексѣя Укладова.
2) Около озера Сау-Пауля-Турь—Коврижиныхъ.
3) При впаденіи рѣки Карпіи въ Лозьву—Михаила Укла

дова.
4) Выше устья рѣки Талицы —Николая Кослопова.
5) Ниже устья рѣки Талицы—Петрушинскія.
6) При устьѣ рѣки Тоньша—Шеиныхъ.

На рѣкѣ Тошемкѣ правомъ притокѣ Лозьвы:

7) Выше устья рѣки Паулинъ-сосъ на рѣкѣ Тошемкѣ—То- 
шемскія.

8) При впаденіи Паулинъ-сосъ на рѣкѣ Тошемкѣ—Бахтія
рова.



На рѣкѣ Вижаѣ:

9) При впаденіи рѣки Анчуга въ Вижай—Степана Тошем- 
скаго.

10) На р. Анчугѣ притокѣ Вижая—Игнатія Тошемскаго.

На рѣкѣ Ивдѳлѣ:

и )  Н а рѣкѣ Тосемкѣ, лѣвомъ притокѣ Ивделя—Ивана 
Фаддѣева.

Приведенныя выше мѣстонахожденія юртъ взяты съ карты 
экспедиціи на сѣверный Уралъ Федорова, свѣдѣнія не могутъ 
быть названы свѣжими, но топографическая ихъ точность под
купаетъ въ свою пользу, чѣмъ всѣ разнорѣчивые устные разсказы 
о жительствѣ кочевыхъ вогулъ Верхотурскаго сѣвера.

Лозьвинская волость, какъ географическій терминъ, уже су
ществуетъ четвертое столѣтіе. Лозьвинскіе вогулы были сильны 
при Кочумѣ и потеряли свою силу съ паденіемъ его Сибир
скаго царства и ихъ судьба тѣсно связана съ судьбою стараго 
Вог}шьскаго Пелыма, говоритъ г. Димитріевъ. Уже черезъ ю л .  
по покореніи Лрмакомъ Сибири, ГІелымскій князь Аблегиримъ 
въ 1592— 3 Г°ДУ еще сдѣлалъ попытку возстановленія вог}шь- 
ской независимости, вслѣдствіе того, что этомз? возстанію при
давалось значеніе, то самъ Чердынскій воевода князь Петръ 
Горчаковъ долженъ былъ руководить этимъ походомъ. Суда для 
войскъ строилъ въ новомъ городѣ на рѣкѣ Лозьвѣ Лозьвинскѣ 
тамошній воевода Нагой, а боевые снаряды и хлѣбные запасы 
для того же похода готовили въ Чердыни князья. Михаилъ Вол
конскій, Матвѣй Львовъ и друг. Походъ этотъ закончился въ 
1592 году взятіемъ Пелыма и казнью самого князя Аблегирима, 
его старшаго сына Тагая, племянниковъ, внучатъ, 5 — б знатнѣй
шихъ вог}шъ. Только пощаженъ былъ' младшій сынъ Аблеги
рима съ женою и дѣтьми и отправленъ въ распоряженіе Тоболь
скаго воеводы князя Федора Лобанова-Ростовскаго. Старая сто
лица вогульская Пелымъ была совсѣмъ уничтожена и на новомъ 
мѣстѣ, ниже по Тавдѣ, устроена русская Пелымъ, гдѣ первымъ



воеводой былъ назначенъ князь Петръ Горчаковъ*). Такимъ об
разомъ старый Московскій путь черезъ Чердынь въ Заураль
ской части по теченію Лозьвы былъ прикрытъ и обезопашенъ 
двумя новыми городами: Лозьвинскомъ и Пелымомъ и рядомъ съ 
этимъ возникли при нихъ новые уѣзды Лозьвинскій и Пелым- 
скій. Вся верхняя часть теченія Лозьвы, отъ Кошутскаго села 
составляла новый уѣздъ, а также среднее теченіе сосѣдней съ 
Лозьвой рѣки Сосьвы, а на сѣверѣ простирался до сѣверной 
Сосьвы. Рядомъ въ верхней части Лозьвы и по ея притокамъ Ив- 
делю и Большой Вольѣ были уже Строгановскія вотчины, нынѣ 
Заозерская дача, гдѣ были русскіе поселки. Такіе же поселки 
Строгановыми были введены на Сосьвѣ и Вагранѣ, но названія 
ихъ не дошли до насъ, говоритъ г. Димитріевъ. Съ возникно
веніемъ г. Верхотурья Лозьвинскій уѣздъ раздѣлился между Бе
резовскимъ и Верхотурскимъ уѣздами. Черезъ 34 года, послѣ 
похода на Аблигирима въ 1626 году, Верхотурскіе вогулы уже 
были для отбыванія повинностей подѣлены на 12 волостей, въ 
числѣ ихъ была Лозьвинская волость, всего съ 26 человѣками 
ясашныхъ вогулъ, которые тогда составляли двѣ десятины—Бог- 
дашину и Алеметковзг. Въ 1684 году Лозьвинская волость со
стояла изъ 19 человѣкъ ясачныхъ вогулъ, которые по смѣтѣ 
должны были платить деньгами всего 49 рз^блей 20 алтынъ и 
х деньгзз или взамѣнъ его вносили ясака «67 соболей, бобровъ 
и рыжъ, 378 бѣлокъ по Сибирской оцѣнкѣ на 18 руб. 29 ал
тынъ и і деньгз? и кромѣ того требовалось донять деньгами 
на 30 рз'б., 24 алт. и 2 деньги». Лозьвинскіе вогулы приняли 
христіанство въ промежутокъ времени между 1726— 1752 годами, 
но большая часть ихъ была уже крещена въ 1714 годзз что 
видно изъ списка новокрещенныхъ: вогзглъ Тобольской ду
ховной консисторіи отъ 1718 года. Въ спискѣ этомъ, повиди- 
МОМ33 поименованы селенія вшулъ, живз^щихъ только по Сосьвѣ: 
юрты Мишины съ 36 жителями обоего пола, Кумычевы съ 14 
жителями, Ахмачевы съ 4 жителями, Сотрины съ 5-ю жителями, 
Моросковы СЪ 15 жителями, Ципилевы СЪ 3 3  жителями, Ониси-

*) Городъ предполагалось основать въ Таборахъ и с> этпмъ названіемъ, но 
царскій указъ почему то н'евыполненъ и русскій городъ ІІелымъ сохранилъ свое во
гульское названіе.
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мовы съ 38 жителями и Ваграцкой волости съ 24 жителями, 
мужскаго пола 103 человѣка и женскаго 66 человѣкъ, а всего 
новокрещенныхъ вогулъ было 169 человѣкъ, причисленныхъ къ 
приходу села Копгайскаго. Лозьвинскіе новокрещенные вогулы 
въ этотъ списокъ не вошли повидимому, такъ какъ издавна чи
слились въ составѣ Тобольской епархіи въ Сартынинскомъ 
приходѣ, но это видно изъ ревизіи населенія въ Россіи въ 
1816 году: Лозьвинская волость Верхотурскаго з?ѣзда ясачныхъ 
вогулъ состояла изъ юртъ:

Г рычакова 5 дворов. въ нихъ ч муж. и. и 2 I ж. п.
Останиновы і » » » I » » » оо »
Титовскіе 4 » » » 8 » » » 5 »
Лаутины і » » » 4 » » 5 »
Першины *5 » » » 31 » » » 26 »

26 дворов. въ нихъ 58 муж. п. и 6о ж. п.

Слѣдовательно всѣ поименованныя юрты принадлежали къ 
Сартынинскому приходу Березовскаго уѣзда, Тобольской гу
берніи. Самостоятельный приходъ, говоритъ г. Павловскій, въ 
селѣ Лачѣ для Лозьвинскихъ вогулъ открытъ по настоянію 
епископа Екатеринбз'ргскаго Никанора*) въ 1903 году. Христіа
низація большинства Пермскихъ вогулъ совершалась черезъ влі
яніе на нихъ мѣстнаго рзюскаго населенія и шла попутно съ 
ихъ обрзюѣніемъ. Вогзшы обрусѣвшіе —наилучшіе христіане изъ 
вогуличей, говоритъ г. Павловскій, при этомъ указываетъ на се
ленія: Ивановское, Богачеву, Петрову и дрз^гія.

Ксли большинство вогуличей, окрзгженные русскими, христі
анизировались черезъ нихъ, меньшинство, именно вогуличи Лоть- 
винскіе, Вижайскіе, Тошемскіе и др. жили внѣ сферы обрусѣ- 
нія, почему ихъ религіозно-нравственное состояніе, во второй 
половинѣ истекшаго столѣтія, представлялось мало удовлетвори
тельнымъ. Хотя съ внѣшней обрядовой стороны вогулы и выпол
няли требуемое церковнымъ уставомъ, но тайно выполняли свои 
суевѣрные обряды, по незнанію элементарныхъ христіанскихъ

*) Епископъ Никаноръ изъ Екатеринбурга перемѣщенъ въ г. Варшаву архіепи
скопомъ.



—  5 Х3 —

понятій*). Но такое состояніе усвоенія христіанской религіи, 
говоритъ г. Павловскій, обуславливается обширностью приходовъ 
и отсутствіемъ путей сообщенія, вогульскія поселенія отстоятъ 
отъ приходскихъ церквей на юо и болѣе верстъ, да и сообще
ніе во многихъ случаяхъ возможно только пѣшкомъ, слѣдова
тельно ни священникъ, ни прихожанинъ не имѣютъ доступа 
другъ къ друх'у. Только зимой съ установленіемъ саннаго пути 
эти препятствія исчезаютъ.

Въ послѣднее время Верхотурское земство также стало 
содѣйствовать просвѣщенію вогулъ. По иниціативѣ земскаго со
бранія возникъ вопросъ о передачѣ изъ вѣдѣнія полиціи вогуль
скихъ волостей и подчиненіи ихъ общегубернскимъ учрежден 
ніямъ, принято содержаніе миссіонерскихъ училищъ на земскій 
счетъ, установлена земская почта. Переселенческое управленіе 
проектируетъ заселить часть земель по рѣкѣ Лозьвѣ переселен
цами, для чего нарѣзываются установленные земельные паи и 
проектируется устройство грунтовой дороги отъ русскихъ се
леній на рѣк}г Лозьвз ,̂ а именно изъ д. Петровой на Митяеву*
т. е. черезъ водораздѣлъ между Сосьвой и Лозьвой.

Библіографія: Перм. стар. Димитріева, в ы п .  V, стр. 1 3 0  и 
1 3 1 , ВЫП. VI, стр. 1 2 — 1 4  И выпускъ V II стр. 2 4 ,  1 5 2 ,  2  2 0  И  

2 2 4 .  Ученыя записки Казанскаго з^ниверситета 1 9 0 7  г-> книги 
6 и 7  стр. 1 5 4  и 1 5 5  архивъ Верхотурскаго казначейства и 
сообщеніе переселенческаго агронома С. Г. Бехли.

Лозьвинское \ озеро находится у подножія горы Лунд- 
Хусепъ, съ ю. в. стороны, склонъ горы въ теченіи цѣлаго лѣта 
покрытъ большою толщею нестаивающаго снѣга. Здѣсь отъ таянія 
снѣга образовался прзщъ, извѣстный болѣе подъ именемъ озера 
Лз’ндхусепъ-Тзфъ, или Лозьвинскаго. Вся мѣстность вокругъ 
озерка, имѣющаго 3 0  — 4 0  саженъ длины, покрыта наносами, со
держащими большіе валуны, и представляется слабо холмистой,

'■ ) Трудно было крещенныхъ вогулъ обвинять въ суевѣріи, когда психика каж
даго вогула съ дѣтства уже была подавлена впечатлѣніями той грандіозной и вну
шительной обстановки совершенія жертвоприношеній на лонѣ природы, напримѣръ 
при обстановкѣ на Богомольномъ камнѣ. „Здѣсь на утесѣ въ 200 саженъ высоты, въ 
вершинахъ рѣки Лозьвы стоятъ 40 идоловъ различной величины и въ разнообраз
ныхъ украшеніяхъ. Идолы расположены полукругомъ на одномъ изъ выступовъ скалы“ . 
Павловскій, вогулы, стр. 186.



а между ними —топкія мѣста или же прямо стоитъ вода. Если 
смотрѣть на эту мѣстность съ западной стороны, съ высоты 
гребня горы Лундхусепа, то въ холмистой равнинѣ видно не 
одно озерко, а цѣлая группа маленькихъ озеръ, между которыми 
Лозьвинское выдѣляется по величинѣ. Изъ подъ толщи снѣго
вого покрова въ это озеро течетъ масса тончайшихъ струй, от
лагающихъ подъ собою глинистыя частицы, мѣстами окрашен
ныя въ интенсивных! кирпично-красный цвѣтъ, какъ это наблю
дается и на другихъ мѣстахъ гребня Урала. Лозьвинское озеро 
расположено на обсолютной высотѣ 2772 фут. или 392 сажени, 
изъ него изливается рѣка Лозьва, по соединеніи съ Сосьвой об
разуетъ пароходную рѣк}г Тавду въ предѣлахъ Тобольской Г37- 
берніи Геологическія изслѣдованія сѣвернаго Урала, стран. 175 
Федорова, Географическій и статистическій словарь 4 }щина, 
томъ II, стр. 217.

Лозьвинскій порогъ на рѣкѣ Лозьвѣ у Владимірскаго прі
иска, гдѣ громадная масса воды падаетъ съ высоты і — і Уз арш. 
между массой валуновъ, производитъ сильное впечатлѣніе, какъ 
своимъ шумомъ, такъ и вообще силой движущейся стихіи. Геолог, 
изслѣд. сѣверн. Урала, стр. 23 Федорова и записки Уральскаго 
общества любителей естествознанія 1876 года, томъ III  статья 
Вурнашева.

Локсинскій поселокъ «Л? 136 на рѣкѣ Локсѣ, притокѣ рѣки 
Ляли, поселокъ находится на самой линіи Богословской ж. д., 
отъ уѣзднаго города въ 18 верстахъ, причисленъ временно къ 
Караульской волости. Земля подъ селеніе- отведена Переселен
ческимъ управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 9 12 десятинъ 
удобной И  3 5 3  десятины неудобной. Въ селеніи водворились 
17 семей, состоящихъ изъ ю і  человѣка обоего пола, выходцевъ 
изъ Минской губерніи и з семей изъ 9 человѣкъ обоего пола — 
Витебской губерніи. Свѣд. Переселенческаго управленія 1909 г-

Локшита, или Логинова смотри послѣднее названіе.
Ломовскій поселокъ «Л£ 125, участокъ назначенъ къ засе

ленію, но переселенцевъ въ немъ нѣтъ.
Лапинекій поселокъ №  158 на рѣкѣ Молвѣ, притокѣ рѣки 

Сосьвы, причисленъ временно къ Меркушинской волости, отъ 
Звѣзднаго города въ 73 верстахъ. Земля селенію отведена Пере-
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селенческимъ управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 717 де
сятинъ удобной и 58 десятинъ неудобной. Бъ селеніи водвори
лись 13 семей, состоящихъ изъ 76 человѣкъ обоего пола, выход
цевъ Вятской губерніи и 9 семей съ 35 человѣками обоего 
пола Пермской гз^берніи и одна семья съ 7 челов. обоего пола — 
Уфимской Г}7берніи. Свѣд. Переселенческаго зшравленія 1909 г>

Лоеемъ-уръ, горный кряжъ, идущій параллельно правому 
берегу рѣки Лозьвы. въ колѣнѣ этой рѣки, гдѣ она изъ восточ
наго направленія теченія принимаетъ прямо-южное, между усть
ями р.р. С}'ль6ы И Аз'СІіІи, съ з. къ Лосемъ-уру, превосходя его 
абсолютной высотой, примыкаетъ хребетъ Чахлъ-ныеръ, а на ю- 
долиной А}юпіи отдѣляется отъ горы Хой-Эквы. Въ строеніи 
горы принимаютъ участіе роговообманковые сіенито-гнейсы (сіе
ниты и діориты). Абсолютная высота горы 287 саж., или 207 ф. 
Геологическое изслѣдованіе на сѣверномъ Уралѣ, стр. 170 — х 
Федорова.

Лосинскій поселокъ М  з на рѣкѣ Родничной, притокѣ 
Гзюихи, впадающей въ Лаі'33 временно причисленъ къ Кара- 
З'льской волости, отъ звѣзднаго города въ 75 верстахъ. Земля 
селенію отведена Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году 
въ количествѣ 1079 десятинъ зщобной и 54 десятины неудоб
ной. Въ 'селеніи водворились 2 семьи выходцевъ изъ Вятской 
губ. Свѣд. Пересел, управл. 1909 года.

Луговая, деревня на рѣкѣ Нейвѣ, Вашкарской волости отъ 
уѣзднаго города въ 193 верстахъ. По ландъ-картѣ Екатерин- 
бзтргской провинціи въ 173Ѵ6 г- значится деревня Лзтговая. Се
леніе принадлежитъ къ приходу церкви села Мурзинскаго. Въ 
селеніи церковная школа и одна торговая лавка. Средства къ 
сз7ществованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, земельнаго 
надѣла з7 селенія числится: зюадебныхъ 44 десятины, пахотной 
біо десятинъ. Подсобными заработками являются подзаводскія 
работы, старательскія работы, на золотоносныхъ россыпяхъ 
и добыча самоцвѣтовъ на близъ лежащихъ горахъ Ватихѣ 
и Тальянѣ. Кз7зницъ въ селеніи 3. Пожаромъ бывшимъ въ 
селеніи въ 1897 году на 20 мая, на 53 зюадьбахъ з7ничто- 
жено 298 строеній. Дворомъ въ селеніи 142, въ нихъ 
жителей обоего пола 625 человѣкъ по свѣд. 1908 г. Верхотур-



ской земской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи, стр. 295, Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копа- 
лова, стр. 74 и сообщенія страхового агента г. Устинова.

Луговая верхняя — смотри Верхняя луговая.
Луговая верхняя деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской 

волости, отъ звѣзднаго города въ 96 верстахъ. По переписи на
селенія въ Россіи въ 1834 году въ селеніи числилось 7 дво
ровъ, въ нихъ жителей обоего пола 44 человѣка. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія ,̂ подсобными 
промыслами являются продажа лѣсу и сплавъ его по Т}фѣ въ 
г. Тюмень и перевозка хлѣба изъ Ирбитскаго и Туринскаго 
уѣздовъ въ сѣверныя волости Верхот}фскаго уѣзда. Дворовъ въ 
селеніи іб, въ нихъ жителей обоего иола 94 человѣка, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 207.

Луиговая, или Попова Монастырской волости, смотр, послѣд. 
слово.

Лаундъ-Хусепъ горный хребетъ, громадный цугъ горъ 
расположенныхъ на водораздѣльной оси Уральскаго хребта, тя
нущихся съ с. на ю. Сѣверная оконечность хребта носитъ наз
ваніе горъ Отортень и имѣетъ абсолютную высот}’' 3654 фут. 
или 322 саж., непосредственнымъ продолженіемъ его является 
Лундхусепъ при абсолютной высотѣ 4396 фут., или 628 саж., 
продолженіе хребта къ ю носитъ названіе Пори-Тотенъ при 
абсолютной высотѣ 3346 фут., или 478 саженъ и оканчивается 
горой Ауспи-Тумпомъ, имѣющимъ абсолютную высоту 3668 фу
товъ, или 524 саж. На самой вершинѣ Ла}гндхусепа возвышается 
множество большихъ скалъ и столбовъ, сложенныхъ изъ слю
дисто-кварцитоваго сланца. Астрономъ Ковальскій, производившій 
здѣсь астрономическія измѣренія въ 1847 году говоритъ, что 
въ іюлѣ онъ засталъ еще значительныя массы нестаявшаго снѣга 
въ долинѣ Лозьвы, берущей начало изъ горнаго озерка Лаунд- 
хусепъ-Туръ. Этотъ горный хребетъ служитъ водораздѣломъ между 
истоками рѣки Печеры впадающей въ Ледовитый океанъ на 
европейской сторонѣ Урала и Лозьвы, принадлежащей къ бас
сейну рѣки Оби. Н а западномъ склонѣ берутъ начало притоки 
Печеры р.р. Елма и Хозья. Геологическія изслѣдованія на сѣ



верномъ Уралѣ, стр. 176 Федорова и Географ, и статистическій 
словарь Чучіина, т. II, стр. 217.

Лягушина, или Кочнева, деревня на рѣкѣ Лялѣ, Карауль- 
ской волости, смотри послѣднее слово.

V Лялинскій бывшій казенный горный заводъ построенъ въ 
1723 году вблизи села Караульскаго, какъ за постройку Лялин- 
скаго, такъ и возникшихъ одновременно -  заводовъ Екате
ринбургскаго, Япошинскаго или Мотовилихинскаго, а также 
за литье п) текъ и мортиръ и за доброе желѣзо съ заводовъ 
Уктусскаго, Каменскаго и Алапаевскаго тогдашній горный на
чальникъ де-Генинъ получилъ благодарность отъ Императора 
Петра і-го. О Лялинскомъ заводѣ сказано при описаніи села 
Караульскаго о его дѣйствіи, добычѣ рудъ и проч. Изъ мѣстныхъ 
преданій видно, что Лялинскій заводъ находился въ распоряже
ніи тогдашнихъ комендантовъ и при Алексеѣ Васильевичѣ Бекле- 
мышевѣ будто-бы чеканилась особая мѣдная монета съ именемъ 
и фамиліей этого коменданта и отверстіемъ по срединѣ монеты 
и что, одинъ изъ такихъ экземпляровъ монеты хранится въ 
Императорскомъ эрмитажѣ въ Петербургѣ, цѣнность у нумиз
матовъ этой монеты очень велика, насколько вѣрно это собще- 
ніе, провѣрять его правдивость не представлялось возможности. 
Пермск. стар. Димитріева, вып. VII, стр. 133, исторія Сибири 
Словцева, стр. 414 и сообщ. Алек. Егоров. Опокина.

Лялинское, или Караульское село, смотри послѣднее слово.
Лялинскій поселокъ №  146 на рѣкѣ Лялѣ, временно при

численъ къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 
53 верстахъ. Земля селенію отведена Переселенч. управленіемъ 
въ 1902 году въ количествѣ 945 десятинъ удобной и іб деся
тинъ неудобной. Въ селеніи водворились 39 семей, состоящихъ 
изъ 165 человѣкъ обоего пола жителей разныхъ уѣздовъ Перм
ской Г}'6ерніи и 3 семьи изъ 23 человѣкъ—Вятской губ. свѣд. 
Переселенч. управл. 1909 года.

Лялинскій камень находится на границѣ Пермскаго и 
Верхотурскаго уѣздовъ подъ 590 іГ  3" сѣв. шир. и 2 8 ° 43  

восточной долготы и имѣютъ абсолютную высоту 2794,3 Ф37Т., 
или 399,1 сажени. Лялинскій камень составляетъ одно изъ звень
евъ водораздѣльной оси Урала въ цугѣ горъ, имѣя на сѣверѣ



своимъ продолженіемъ горный кряжъ, соединяющійся черезъ 
Кедровый увалъ съ ІІавдинскимъ камнемъ, а на югѣ черезъ 
посредство такъ же горнаго кряжа, не имѣющаго особаго наз
ванія, соединяется съ Магдалинскимъ камнемъ. На западномъ 
склонѣ Лялинскаго камня беретъ начало рѣка Ляля, огибая его 
съ юга и направляется въ предѣлы Верхотурскаго уѣзда. Гор
ный журналъ 1833 года часть I книга 2, ст. Карпинскаго 2-го 
и астрономическія опредѣленія пунктовъ главнаго штаба.

Ляля рѣка, правый притокъ рѣки Сосьвы, имѣетъ длину 
теченія свыше зоо верстъ. Беретъ начало въ предѣлахъ Перм
скаго уѣзда съ Лялинскаго камня, расположеннаго на водораз
дѣльной оси Уральскаго хребта. Значительные притоки Ляли съ 
правой стороны: Мурзинка, Нясьма, а съ лѣвой Павда, Яборовка 
и Лобва. До ібоо и 1627 годовъ по Лялѣ были только селенія 
вогулъ, которые составляли двѣ сотни, Понгибала Шувалова, въ 
ней числилось два юрта, Подгородной и Соброва изъ 17 чело
вѣкъ вогуличей и Меркушиной сотни Пушкина состоявшей всего 
изъ одного юрта съ 15 вогулами, но уже въ 1607 году на Лялѣ 
были поселены русскіе выкликанцы въ Лялинскомъ Караулѣ, или 
нынѣшнемъ селѣ Караульскомъ и еще въ 1626 году былъ извѣ
стенъ одинъ юртъ вогуличей Гришиной сотни Кумычева на 
Усть-Лялѣ, принадлежавшей къ волости Сосьвинскихъ вогуличей* 
О появленіи русскихъ поселеній на Лялѣ говорилось при опи
саніи отдѣльныхъ населенныхъ пунктовъ, но о колонизаціи Ляли 
упоминалось съ 1902 года, когда здѣсь началось основаніе пере
селенческихъ поселковъ и таковыхъ къ 1909 году возникло но 
берегамъ ея болѣе 30. Ляля пересѣкается Богословской желѣзной 
дорогой у станціи «Ляли», гдѣ устроенъ желѣзный мостъ. По 
берегамъ Ляли въ разныхъ мѣстахъ были открыты еще въ 
1719 году мѣдныя руды Конономъ Заворинымъ. Бъ 1723 году 
вблизи Лялинскаго Караула на рѣкѣ Каменкѣ построенъ казной 
мѣдно-плавильный Лялинскій заводъ. По притокамъ Ляли много 
золотоносныхъ розсыпей, разработка которыхъ началась съ 
1820 годовъ, въ особенности достойна вниманія розсыпь на 
рѣкѣ Оленьей, впадающей въ рѣку Лялю съ лѣвой стороны, 
дававшей при промывкѣ отъ 2 до 4 фунтовъ на сто пудовъ про - 
мытаго песку, тутъ же рядомъ на этой Олене-Травянской роз-
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сыпи попадалось много киновари (красной ртутной руды, соеди
ненія ртути съ сѣрою) куски встрѣчались до i x¡2 фунтовъ вѣ
сомъ. Какъ сама Ляля, такъ и ея притоки имѣютъ неширокія 
долины и берега являются болѣе или менѣе возвышенными. 
Ляля и ея притоки не обильны водой и изобилз'ютъ перебо
рами. Но отъ села Салтанова, г. Носиловъ, на основаніи опы
товъ Товарищества Сосьвинскихъ заводовъ, производившаго 
сплавъ въ восьмидесятыхъ годахъ минувшаго столѣтія, считаетъ 
Лялю с}щоходной для небольшихъ с}щовъ съ грузоподъемомъ 
въ 5 — 7/т. пудовъ и пароходной отъ деревни Денисовой на 
основаніи опытовъ того же Сосьвинскаго товарищества. Геоло
гическое изслѣдованіе въ Николае-Павдинекой дачѣ, стр. 4 и 7 
Зайцева. Географическій и статистическій словарь Чупина т. II, 
стр. 225, Горный журналъ 1883 года, кн, 2, ст. Носилова и 
Пермская старина Димитріева, вып. V II стр. 65 и свѣд. Пере- 
селенч. }шравл. Верхотурскаго района.

Л яля станція Богословской желѣзной дороги на р. Лялѣ, 
отъ Надеждинскаго завода въ 65 верстахъ, отъ г. Верхотурья 
въ 31 верстѣ и отъ станціи Гороблаго датской въ 123 вер
стахъ. Поселокъ состоитъ изъ квартиръ желѣзнодорожныхъ слу
жащихъ, конторъ лѣсопильныхъ заводовъ Лаптева и товарище
ства Процвѣтъ, находящихся вблизи станціи. Здѣсь находится 
большой складъ разработанной древесины, сбываемой преимуще
ственно на станцію Котласъ на рѣкѣ Двйнѣ въ Вологодскую 
губернію и въ Сибирь. Сообщеніе II. П. Щербинина.

Магдалинскій камень находится въ дачѣ Николае-Павдин- 
скаго завода вблизи границы Верхотурскаго и Пермскаго уѣз
довъ подъ 59° о' зз ' сѣверн. шир. и 28o 47' 47" восточ. долготы, 
по опредѣленію Гофмана имѣетъ 33 7 2 фута, или 481,7 сажени 
абсолютной высоты. Магдалинскій камень составляетъ одно изъ 
звеньевъ водораздѣльной оси Урала и тянется въ мередіональ- 
номъ направленіи и имѣетъ двѣ выдающіяся вершины. Камень 
имѣетъ пологіе склоны и вершина его представляется въ видѣ 
горнаго плато. Гора сложена изъ сіенито-гнейсовъ. На восточной 
сторонѣ Магдалинскаго камня начинаются истоки р. Нясьмы, 
праваго притока рѣки Ляли. На вершинѣ Магдалинскаго камня
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находилась разработка желѣзнаго блеска, нынѣ оставленная. Но 
правому притоку рѣки Нясьмы, рѣчкѣ Банной находится группа 
золотыхъ пріисковъ извѣстныхъ подъ общимъ именемъ Баннаго 
промысла. Географическій и статистическій словарь Чучшна, 
т. II  стр. 229, 231 и Геологическія изслѣдованія Николае-Пав- 
динской дачи Зайцева, стр. 39.

Магдалинекій пріискъ на рѣкѣ Магдалинѣ, притокѣ рѣки 
Черной, впадающей въ рѣку Волчанку, въ 2 2 верстахъ отъ 
Турьинскихъ рудниковъ. Добыча золота здѣсь началась въ 1839 г. 
съ содержаніемъ до 4 золотниковъ, въ юо пудахъ песцу. Нынѣ 
пріискъ считается выработаннымъ. Въ пескахъ Магдалинскаго 
пріиска попадались киноварь мелкими реками, вениса, или гра
натъ въ сплошномъ видѣ, либо кристаллами. Неподалеку въ при
надлежащемъ къ этой же группѣ пріисковъ-Леонтьевекомъ встрѣ
чались въ довольно значительномъ количествѣ кусочки самороднаго 
свинца, вообще чрезвычайно рѣдкаго въ природѣ и тутъ же были 
находимы черепа носороговъ и клыки мамонтовъ. Географии, 
и статист, словарь Чупина, т. II, стр. 232—3.

Магина, или Постникова деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть- 
Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 59 верстахъ. Селе
ніе состоитъ изъ нѣсколькихъ частей, которыя носятъ особыя 
названія: заимка, на гарникѣ, на горѣ и старая деревня, или 
Постникова. Селеніе принадлежитъ къ приходу Семеновской 
церкви. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія и подзаводскихъ работъ, работъ на Сосьвинскомъ за
водѣ, рубки дровъ и ихъ сплава по Сосьвѣ въ заводъ. Дворовъ 
въ селеніи 58, въ нихъ жителей обоего пола 337 челов. по свѣд. 
1908 г. Верхотур, земск. управы. Личн. наблюд. автора.

Магнитная, или Магницкая гора она же Высокая, смотри 
послѣднее слово.

Маисъ-наръ-Тумпъ горный гребетъ, тянущійся съ восточ
ной стороны параллельно Молебному камню, или Яльпигъ-Ныеру 
и отдѣляется отъ него долиной рѣки Вижая. На сѣверной, око
нечности хребта беретъ начало рѣка Большая Тошемка, а съ 
восточной стороны хребетъ у подошвы омывается рѣкой Вижай- 
чикомъ, лѣвымъ притокомъ рѣки Вижая. Абсолютная высота 
хребта по Федорову 3206 фут., или 458 саженъ. Поверхность
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горы и склоны пересѣчены полосами крупныхъ камней. Въ сѣ
верной части у истоковъ Большой Тошемки Маисъ-паръ-тумпъ 
скалистъ и выступы скалъ тянутся иногда въ видѣ сплошной стѣны. 
Самая вершина горы находится выше предѣловъ лѣсной расти
тельности. Хребетъ сложенъ изъ кристаллическихъ сланцевъ. Гео
логическое изслѣдованіе на сѣверномъ Уралѣ, стран. ю 8 и 109 
Федорова.

Макарихина деревня на рѣкѣ Прокопьевской Салдѣ, при
токѣ р. Тагила, Красногорской вол., отъ уѣздн. города въ 30 вер
стахъ. Какъ деревня, Макарина уже упоминается въ метрикахъ 
Красногорскаго прихода въ 1788 году. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промы
слами является сплавъ лѣса по Турѣ, поставка угля на Салдин- 
скіе заводы, кустарные промыслы: изготовленіе деревянной по
суды, сбываемой на мѣстныхъ торжкахъ и даже въ сосѣднихъ 
уѣздахъ, въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ и охота 
на звѣря и птицу. Дворовъ въ селеніи 27, въ нихъ жителей 
обоего пола 193 человѣка, по свѣд. 1908 года, Верхотурской 
земской управы, Историческій очеркъ села Красногорскаго учит. 
Мартынова, стр. 9 и церкви и приходы Екатеринбург, епархіи, 
стр. 186.

Макарихина, или Худорожкова, деревня на рѣкѣ Турѣ} 
Меркушинской волости, отъ уѣзднаго города въ 44 верстахъ. 
Поселеніе Худорожковой на рѣкѣ Турѣ съ 2 дворами въ при
ходѣ села Красногорскаго уже упоминается въ переписи Верхо
турскаго уѣзда въ 1680 году. При ревизіи населенія въ Россіи 
въ 1816 г. въ Худорожковой значится три двора съ 21 человѣ
комъ обоего пола, тогда она уже числилась въ Меркушинской 
волости государственныхъ крестьянъ. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія подсобными промыслами 
являются заготовка и сплавъ лѣсу по Турѣ въ Тюмень, заго
товка мочала и переработка его въ рогожи и канаты, пере
торжка хлѣбомъ и пушнымъ товаромъ. Дворовъ въ селеніи 15, 
въ нихъ жителей обоего пола 84 человѣка, по свѣд. 1908 года 
Верхотурской земской управы. Перм. стар. Димитр. вып. VII, 
стр. 199, церкви и приходы Екатеринбург, епархіи, стр. 191 и 
архивъ Верхотур, казнач.

Словарь Берхотурскаго уѣзда. 34



Макаровскій предположенный поселокъ №  с на р. Крутой 
Латѣ, притокъ Ляли, причисленъ временно къ Караульской во
лости, на участкѣ жителей пока нѣтъ. Свѣд. ІІереселенч. управл. 
1909 года.

Максимовъ камень находится въ дачѣ Ыиколае-Павдинскаго 
завода, по лѣвую сторону рѣки Нясьмы, къ ю. в. отъ Собачин- 
скаго увала. Карта Россіи подъ редакціей Стрѣльбицкаго. План
шетъ №  137.

Малахова, или Толкова деревня на рѣкѣ Турѣ, Мерку- 
шинской волости, смотри послѣднее названіе.

Малая Бѣлоусова, деревня Топорковской волости, смотри 
Бѣлоусова.

Малая Благодать возвышенность на западъ отъ горы Боль
шой Благодати, на склонахъ ея расположено селеніе Кушвин- 
скаго завода. Путеводитель по Уралу изд. 1902 г. стр. 158.

Малая Ерзовка деревня, на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 83 верст., смотри слово Ерзовка 
Малая.

Малая Именная, деревня на рѣкѣ Турѣ и трактѣ, идущемъ 
изъ Кушвинскаго завода, въ Нижне-Туринскій заводъ, Нижне- 
Туринской волости, отъ уѣзднаго города въ 75 верстахъ. Се
леніе возникло послѣ основанія Нижне Туринскаго завода въ 
і 766 годзз вначалѣ сюда правительствомъ водворялись для завод
скихъ и подзаводскихъ работъ рекрута изъ губерній Вятской, 
Оренбургской и Симбирской, послѣдніе Симбирцы, водворенные 
здѣсь въ 1817 Г ° Д У ,  отъ неблагопріятныхъ климатическихъ усло
вій и истощенія перемерли отъ цынги. Послѣдній набор'ъ рекру
товъ для горнаго дѣла происходилъ въ 1855 году, а затѣмъ на
боры эти прекратились, говоритъ церковная лѣтопись Нижне- 
Т}?ринскаго завода. Торговыхъ лавокъ въ селеніи 3, казенная 
винная лавка одна и пивная. Средства къ сз^ществованію насе
леніе извлекаетъ отъ подзаводскихъ работъ, доставки дровъ и 
З’гля, старательства на пріискахъ, земледѣліе является подсоб
нымъ промысломъ. Въ селеніи находится кирпичедѣлательное 
заведеніе. Дворовъ въ селеніи 87, въ нихъ жителей обоего пола 
418 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской уѣздной земской 
управы. Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 277—8.



Малая Киселева, деревня Усть-Лялинской волости, на рѣкѣ 
Сосьвѣ, отъ села Семеновскаго, или Титовскаго находится въ 
полуверстѣ, отъ волостного правленія въ 41 верстѣ и отъ уѣзд
наго города въ 86 верстахъ. Первыми русскими поселенцами на 
вогульскихъ привольныхъ поймахъ рѣки Сосьвы были Верхо
турскіе стрѣльцы и посадскіе люди, имѣвшіе здѣсь земли для 
хлѣбопашества, сѣнокошенія и рыбной ловли, затѣмъ переписан
ные въ государственныхъ крестьянъ XIX столѣтіи; уже Левъ 
Поскочинъ въ переписи 1680 года на рѣкѣ Сосьвѣ указываетъ 
три деревни ,кромѣ села«Кошайскаго и одну изъ нихъ называетъ 
Верхне-Сосьвинскою. По ландъ-картѣ Екатеринбургской провин
ціи 173ѴС г.г., приблизительно около того мѣста, гдѣ нынѣ на
ходится село Семеновское и Малая Киселева показано селеніе, 
но названія его на картѣ не имѣется. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подзаводскихъ работъ 
на Сосьвинскомъ заводѣ, сбора брусники, охоты на рябчика и 
бѣлк}' и рыбной ловли. Дворовъ въ селеніи 7, въ нихъ жителей 
обоего попа 75 человѣкъ, по свѣд. Верхотурск. земской управы. 
Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 196 и 197 и со
общенія члена земской управы М. В. Корчемкина.

Малая Кошма гора, составляющая сѣверную оконечность 
большой Кошмы горнаго хребта на правомъ берегу рѣки Вижая 
притока Лозьвы. Гора сложена изъ рогообманковыхъ сіенито- 
гнейсовъ. ‘Геологическое изслѣдованіе на Сѣверномъ Уралѣ, 
стр. 42 Федорова.

Малая и Больш ая Лаптева деревня смотри Большая Лап
тева.

Малая Останина, или Подкорытова деревня смотри Под- 
корытова.

Малая Пія, или Завьялова на рѣкѣ Піѣ притокѣ Про
копьевской Салды, впадающей въ Туру, Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 38 верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ 
приходу села ІІіинскаго. Средства къ существованію жители 
извлекаютъ отъ земледѣлія, хотя окрестности болотисты и съ 
бѣдною глинистою почвою, требующею навоза; подсобными про
мыслами являются подзаводскія работы, доставка угля на Сал- 
динскіе заводы, а въ Урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣ
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ховъ. Дворовъ въ селеніи іб, въ нихъ жителей обоего пола 
99 человѣкъ, по свѣдѣніямъ Верхотурской земской управы 
1908 г. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 193 
и сообщенія члена земской управы М. В. Корчемкина.

Ма лая Трескова, или Столбовая смотри Столбовая.
Малая Черепанова деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской 

волости, отъ уѣзднаго города въ 73 верстахъ. Селеніе возникло, 
видимо, во второй половинѣ XIX столѣтія, такъ-какъ въ пере
писи населенія въ Россіи въ 18 16 году, въ Топорковской воло
сти упоминается одна Черепанова. Въ спискѣ населенныхъ мѣстъ 
П^рм. губ., издан. Пермск. губерн. земства въ 1898 г., Малая 
Черепанова.

Малая Шульгина на рѣкѣ Тагилѣ и отдѣляется отъ сосѣд
ней деревни Моршининой только логомъ, она въ просторѣчіи 
именуется Зиложеной, Топорковской волости, смотри Моршинина.

Маленькій поселокъ М  133 на рѣкѣ Коскиной, притокѣ 
рѣки Ляли, противъ села Ново-Титовскаго, временно причисленъ 
К Ъ  Усть-Лялинской ВОЛОСТИ, ОТЪ у. г. ВЪ 34  вер. Земля поселку от
ведена Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году въ коли
чествѣ 847 десятинъ удобной и 30 десятинъ неудобной. Въ се
леніи водворились 13 семей, состоящихъ изъ 69 человѣкъ обоего 
пола, выходцевъ Вятской губерніи, 2 семей изъ 9 челов. обоего 
пола Пермской губерніи, одной семьи изъ 4 человѣкъ обоего 
пола Вологодской губерніи, трехъ семей изъ 18 человѣкъ обоего 
пола Уфимской губерніи и ОДНОЙ семьи ИЗЪ ОДНОГО МЗ'ЖЧИНЫ —  

Подольской Г}'берніи свѣдѣн. Переселенческаго управл. І 9 ° 9  г-
Маломальскій плат, и зол. пр. смотри пріиски.
Малыгина деревня на ручьѣ, впадающемъ съ правой сто

роны въ рѣку Тагилъ, Махневской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 78 верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ приходу Тагильской 
слободы или села. По 8 ревизіи въ 1834 году Малыгина числи
лась въ составѣ Кишкинской волости государственныхъ кресть
янъ, въ селеніи тогда было 21 дворъ съ 135 жителями. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и работъ 
на заводахъ Богословскаго и Нижне-Тагильскаго округовъ. Дво
ровъ въ селеніи 39, въ нихъ жителей обоего пола 214 чело
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вѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. Церкви 
и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 220 и архивъ Верхо
турскаго казначейства.

Мамыгина, или Дунаева деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топор- 
ковекой волости, расположена на абсолютной высотѣ по опре
дѣленію Бержи и Алори 266 метровъ или 136 саженъ. Смотри 
слово Дунаева.

Малые Галашки деревня, Висимо-Уткинской волости, смо
три Галашки Малые.

Малый Мостовой поселокъ №  8о, на рѣкѣ Мостовой, лѣ
вомъ притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногор
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 9 верстахъ, земля посе
ленію отведена Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году 
въ количествѣ I I 2 десятинъ удобной и 65 десятинъ неудобной. 
Въ селеніи водворились 4 семьи, состоящихъ изъ 24 человѣкъ 
обоего пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи и одна семья изъ 
Пермской губерніи. Свѣд. Переселенческаго управл. 1909 г.

Малый мысъ, или Копылова, смотри послѣднее названіе.
Малый Шиханъ, гора въ округѣ Нижне Тагильскихъ за

водовъ, къ ю. в. отъ горы Большого Шихана, въ вершинахъ 
рѣки Волчевки, праваго притока рѣки Баранчи. Гора сложена 
изъ діорита съ переходомъ въ зеленый сланецъ, кварцъ, талькъ, 
змѣевикъ, траппъ и проч. Свѣд. геологич. бюро управ. Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ.

Мамонтова пещера находится на рѣкѣ Ивделѣ въ сѣверо- 
заозерской дачѣ. Главное отверстіе пещеры находитсь на высотѣ 
2— з саженъ надъ среднимъ уровнемъ воды, дно пещеры значи
тельно ниже дна рѣки Ивделя. Г. Полѣновъ предполагаетъ, что 
ранѣе она составляла часть русла и соединяла два сосѣдніе 
плеса Мининское съ Шевелинскимъ. Изслѣдованія ея можетъ 
дать интересные практическіе результаты Отчетъ геологическ. 
изслѣдов. въ сѣверо-заозерской дачи Полѣнова стр. 32.

Мамонтова пещера на берегу рѣки Ивделя, ея отверстіе 
обращено на сѣверъ и возвышается около сажени надъ основа
ніемъ скалы. Пещера представляетъ изъ себя неправильный про
долговатый гротъ, въ которомъ на правой сторонѣ глубокая 
воронка; брошенный въ нее камень черезъ нѣкоторое время
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разбивается объ ледъ. На стѣнахъ и потолкѣ маленькіе сталик- 
титы. Изъ грота поднимается въ глубь и нѣсколько къ верху 
темный ходъ. Геологическое изслѣд. сѣвернаго урала, Ѳедоровъ 
стр. 8і.

Мань-Онтыре горный хребетъ на границѣ Верхотурскаго 
и Чердынскаго уѣздовъ, раздѣляетъ лѣвыепритоки рѣки Печеры 
и сѣверной Сосьвы, впадающей въ рѣку Обь. Въ сложеніи горы 
принимаютъ участіе роговообманковые сіенито-гнейсы. Абсо
лютная высота, по опредѣленію г. Федорова, 2779 футовъ или 
397 саженъ. Геологич. изслѣд. сѣвер. Урала Федорова.

Мань-Палыпакъ, такъ называется горная возвышенность 
на правомъ берегу рѣки Вижая, расположена къ востоку отъ 
хребта Кошмы, съ нея начинаются истоки рѣки Малой То семьи. 
Геологич. изслѣд. сѣверн. Урала Федорова.

Мань-Хачетъ, большое горное плато, расположенное по лѣ
вую сторон}'' р. Сѣверной Сосьвы и къ востоку отъ горы Яны 
Потурнъ, на границѣ съ Тобольской губерніей. Гора сложена изъ 
х<ристаллическихъ сланцевъ. Абсолютная высота, по опредѣленію 
Федорова, 2898 фут. или 414 саженъ. Геологич. изслѣд. на сѣ
верн. Уралѣ, Федорова стр. 178.

Мань Холи-Чахль, громадная горная возвышенность по пра- 
вз'Ю сторону рѣки Лозьвы и вершинъ ея притока р. Ауспіи, 
составляетъ между ними водораздѣлъ и къ востоку отъ горы 
Ауспіи Тумпъ. Геологич. изслѣдов. Сѣверн. Урала Федорова.

Манья рѣка, правый притокъ рѣки Лозьвы, на ней нахо
дятся старые золотые пріиски Малиновскій и Спасовскій, раз
работка ихъ началась въ 1830—4 годахъ и въ рѣкѣ Малиновкѣ 
въ 1831 году уже было добыто 2 фунта золота. Въ 1838 году 
горный начальникъ Глинка настоялъ возобновить разработку на 
рѣчкѣ Малиновкѣ — было намыто і пуд. 6 фун. и въ томъ числѣ 
встрѣченъ самородокъ вѣсомъ въ і фунтъ 8 золотниковъ. Въ 
1860 годахъ Маньинскіе пріиски за убогостію оставлены. Гео
логическое изслѣдованіе Сѣвернаго Урала Федорова и географ, 
и статист, словарь Чупина, т. II, стр. 241.

Марганцовый рудникъ Сапальскаго, смотри послѣднее 
названіе,
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Марсята, или Петрова на рѣкѣ Сосьвѣ, Лозьвинской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 193 верстахъ. Тутъ же, ниже на 
лѣвомъ берегу по теченію Сосьвы находятся Марсята-Анисим- 
ковы, а на правомъ деревня Березовая, вся группа селеній но
ситъ названіе неопредѣленное, то Петровы, то Анисимковы и 
Марсята, а деревня Березовая по спискамъ населенныхъ мѣстъ 
совсѣмъ не выдѣляется въ особое селеніе, только на гипсометри
ческой картѣ Федорова показана деревня Березовая. По пере
писи .населенія въ Россіи въ 18 16 году въ деревнѣ Анисим- 
ковой, Сосьвинской волости ясачныхъ вогулъ ЧИСЛИЛОСЬ 7 дво
ровъ и въ нихъ 2і человѣкъ мужскаго пола и 25 женскаго, 
большинство носило фамилію Анисимковыхъ. Геологъ Гельмер- 
сенъ, изслѣдуя берега Сосьвы въ 1833 году, говоритъ о Марся- 
тахъ или Петровой, что по костюму жители деревни были со
вершенно рзюскіе крестьяне, но говорить по-русски могли только 
старшіе члены семействъ, молодежь и женщины русскаго языка 
не понимали. Но многіе вогулы, которыхъ видѣлъ Гельмерсенъ, 
имѣли близкое къ монгольскому очертаніе лица, узкіе каріе глаза, 
широкія скулавыя кости, плоскій носъ, черные прямые волосы, 
рѣдкую бороду И смуглую КОЖ}'. Выраженіе лицъ было’ добро
душное и разумное. Подать, или ясакъ платили звѣриными 
шкурами. Занятія, по Гельмерсену, жителей деревни состояли въ 
охотѣ и рыболовствѣ, но рядомъ съ этимъ существовало и земле
дѣліе, такъ какъ Гельмерсенъ видѣлъ посѣвы ржи и ячменя. 
Крещеніе жителей этихъ селеній нужно отнести къ 1714 ГОД}7 

и они обращены въ христіанство митрополитомъ Сибирскимъ 
и Тобольскимъ Ѳилофеемъ, какъ это подтверждаетъ списокъ 
новокрещенныхъ вогулъ Тобольской духовной консисторіи 1718 г., 
гдѣ указаны юрты Анисимковы, въ которыхъ числилось 27 муж
чинъ и 11 женщинъ, для требоисправленІй они были причислены 
къ Кошайскому приходу. Быстрому обрусѣнію жителей Мар- 
сятъ повидимому много способствовало нахожденіе вблизи Мар- 
сятъ рудника, разработываемаго съ тридцатыхъ годовъ мин}?в- 
шаго столѣтія, бурыхъ и марганцевыхъ желѣзныхъ рудъ, сбли
женіе вогулъ при добычѣ рудъ съ русскими рабочими несом
нѣнно сильнѣе всего ассимиллировало и христіанщировало ихъ? 
въ настоящее время эти бывшіе ясачные вогулы настоящіе под-
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заводскіе рабочіе округа Богословскихъ заводовъ. Земледѣліе 
является въ одинаковой мѣрѣ съ подзаводскими работами сред
ствомъ къ существованію, затѣмъ сѣнокошеніе по рѣкѣ Сосьвѣ, 
охота и рыбная ловля даютъ средства къ безбѣдному существо
ванію. Находящійся на правомъ берегу Сосьвы рудникъ у дер. 
Марсятъ имѣетъ большое значеніе для Богословскаго округа, 
здѣсь марганцевыя руды залегаютъ въ пластахъ третичныхъ по
родъ, всегда возлѣ самыхъ береговъ бывшаго третичнаго моря 
говоритъ геологъ Федоровъ. Руды этого мѣсторожденія - желѣз
ные пиролузиты съ среднимъ содержаніемъ отъ з °  — 35% мар
ганца и значительнымъ содержаніемъ фосфора, иногда достига
ющемъ до і%. Опыты плавки этихъ рудъ производились въ 
Сосьвинскомъ заводѣ въ 1897 году. Дворовъ въ Петровой и 
Анисимковой 22, въ нихъ жителей обоего пола 164 чело
вѣка, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. Бого
словскій горный округъ Федорова, часть IV, стр. 126 и часть 
V, стр. 77 и 78. Географическій и статистическій словарь Чу- 
пина, т. II, стр. 243, Пермская старина Димитріева вып. VII, 
стр. 252 и архивъ Верхотурскаго Казначейства.

Мартынова деревня на рѣкѣ Нейвѣ, Краснопольской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 198 верстахъ. При предоставленіи 
для руднаго дѣла земель, прилегавшихъ къ Невьянскому заводу» 
тогдашнему мастеру оружейныхъ дѣлъ Никитѣ Демидову, ука
зомъ Императора Петра і-го отъ 4 марта 1702 года, для ра
ботъ на заводахъ были приписаны къ нимъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
отданы въ распоряженіе слободы съ округами: Аятская, нынѣ 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, Краснопольская и слобода Мона
стырская или село Покровское. Въ числѣ отведенныхъ селеній 
для заводскихъ работъ въ округѣ Краснопольской слободы упо
минается деревня Мартынова. Мартынова возникла въ проме
жутокъ между 1680 г. и временемъ указа 4 марта 1702 года, 
но при переписи 168о г. въ Верхотурскомъ уѣздѣ ее еще не было. 
Селеніе принадлежитъ къ приходу Краснопольской церкви. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и 
частію подзаводскихъ работъ, подсобными промыслами являются 
кустарные промыслы, это изготовленіе телѣжныхъ ходковъ и 
кузовковъ къ нимъ, а также и саней, и зимнихъ экипажей-
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Этимъ въ Мартыновой занимаются б домохозяйствъ, имѣя свои 
кузнечно-слесарныя мастерскія, въ которыхъ помимо кузнечно
слесарныхъ работъ производится и отдѣлка экипажей, такъ ихъ 
окраска и т. п. Экипажи готовятся очень чистенько и сбываются 
въ Невьянскомъ заводѣ перекупщикамъ и слывутъ въ продажѣ 
подъ именемъ Невьянскихъ. На Нижне-Тагильской кустарной 
и сельско-хозяйственной выставкѣ 1908 года они не экспониро
вались, за невозможностію доставки, плохая грунтовая дорога и 
въ прибавку замѣчательно дождливое лѣто сообщеніе между Т а
гиломъ и Краснопольскимъ затрудняли до невозможности. Невь
янскіе перекупщики, скупая у Мартыновцевъ экипажи, продаютъ 
ихъ уже на 30 и даже 50% дороже. Дворовъ въ селеніи 30, въ 
нихъ жителей обоего пола ібо человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года 
Верхотурской земской управы. Пермская лѣтопись Шишонко, 
томъ III, стран. 317 и Пермскія губернскія вѣдомости статья 
праздникъ труда и промышленности, 1908 года № №  148 и 159 
и личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Мартыновскій поселокъ М  153 на рѣкѣ Молвѣ, притокѣ 
рѣки Сосьвы, временно причисленъ къ Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 65 верстахъ. Земля поселенію отведена 
Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 
581 десятины удобной и 144 десятины неудобной. Въ селеніи 
водворились 9 семей, состоящихъ изъ 46 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ изъ Вятской губерніи. Свѣд. Переселенч. управленія 
1909 года.

М артьянъ рѣка, правый притокъ рѣки Шайтанки, впадающей 
въ Межевую Утку, несущую свои воды въ р. Чу сову ю, истоки, 
какъ. Большого Мартьяна, такъ и лѣвыхъ его притоковъ Дикаго 
и Сухого Мартьяна начинаются на водораздѣльной оси Урала. 
Вершины Мартьяна отдѣляются плоскогоріемъ отъ р. Чаужа, 
впадающаго въ Черноисточинскій прудъ, дающій истокъ въ 
рѣку Тагилъ. Районъ верховьевъ Чаужа, Мартьяна и Висима за
мѣчателенъ по нахожденію здѣсь мѣсторожденій платины. О 
мѣсторожденіяхъ этихъ будетъ сказано въ описаніи Нижне-Та
гильскихъ платиновыхъ пріисковъ, какъ то: Суховисимскаго, 
Мартьяновскаго і-го, Сухого, Мартьяновскаго 2-го и др. Географ.
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и статист, словарь Чупина т. II, стр. 245—9 и С13ѣд. лѣсниче
ства заводовъ Нижне-Тагильскаго округа.

Марѳина гора при устьѣ рѣки Лаи, на лѣвомъ берегу р- 
Тагила, гора сложена изъ порфира и миндалевиднаго порфира 
съ переходомъ въ зернистый полевой шпатъ, траппъ и проч- 
Свѣдѣніе геологическаго бюро при управленіи Нижне-Тагиль
скихъ заводовъ.

М аршинская гора въ дачѣ заводовъ Нижне- Тагильскаго 
округа на лѣвомъ берегу рѣки Сулема, притока Чусовой, и 
ниже устья рѣки Межеваго ключа, тянется довольно значитель
нымъ по протяженію хребтомъ въ вершинахъ Маршина лога и 
рѣки Щукиной. Эта часть Тагильской дачи находится уже 
въ предѣлахъ Екатеринбургскаго уѣзда, но мѣстное населеніе 
считаетъ ее какъ бы въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Свѣдѣн. лѣснич- 
Нижне-Тагильск. управл.

Маслова или какъ называли прежде Нижне-Масловское 
зимовье, ниже дер. Марсятъ и устья рѣки Атюса, праваго притока 
рѣки Сосьвы, Турьинской волости. Чупинъ въ своемъ словарѣ 
говоритъ, что въ зимовьяхъ Масловскомъ и Денежкиномъ въ 
1762 году было 5 дворовъ и жителей обоего пола 42 человѣка. 
Вблизи Масловой русло Сосьвы загромождено глыбами темно
цвѣтнаго порфира, между которыми протекаетъ Сосьва. Это такъ 
называемый Масловскій переборъ, тянется болѣе, чѣмъ на версту. 
Средства къ существованію жители деревни извлекаютъ отъ 
земледѣлія и подзаводскихъ работъ и частію охоты и рыбной 
ловли. Дворовъ въ селеніи 8, въ нихъ жителей обоего пола 
70 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Географическій и статистич. словарь Чупина т. II, 249— 50.

Маслова она же Ивановичи деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть- 
Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 62 верст. Селеніе 
это, видимо, основано Верхотурскими стрѣльцами и посадскими 
людьми, такъ какъ въ 173Ѵ" годахъ уже существовало, части 
этаго селенія носятъ особыя названія: на Камню, на Заимкѣ, на 
Горѣ, Мельничное, или Исаева, и Старая деревня. Въ селеніи 
существз^етъ земская школа съ і9°4 года съ 8о )шащимися. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія 
и подзаводскихъ работъ на Сосьвинскій заводъ, рубки дровъ и



перевозки угля съ Сотринскаго углевыжигательнаго заведенія. 
Названіе Сотриной рѣчки, впадающей съ лѣвой стороны въ р. 
Сосьву, указываетъ на нахожденіе здѣсь бывшихъ вогульскихъ 
юртъ, вогулы Сотриныхъ Юртъ крещены ВоГЗ'ЛЬСКИМЪ апосто
ломъ Филоѳеемъ, Митрополитомъ Сибирскимъ и Тобольскимъ въ 
1714 году, какъ это видно изъ списка новокрещенныхъ вогулъ 
Тобольской духовной консисторіи 1718 года. Дворовъ въ селеніи 
72, въ нихъ жителей обоего пола 546 человѣкъ Перм. старина 
Димитр. вып. VII, стр. 152, Сообщенія члена земской управы 
М. В. Корчемкина и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Маслянка деревня, на рѣкѣ Маслянкѣ, правомъ притокѣ 
р. Нейвы, Башкарской волости, отъ уѣзднаго города въ 194 вер
стахъ. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1830 году деревня 
Маслянка и сосѣдняя съ ней Новая уже существовали, въ пер
вой было жителей обоего пола 70 человѣкъ, а во второй обоего, 
пола 279 человѣкъ. Селенія принадлежатъ къ приходу церкви 
села Мурзинскаго. Средства къ существованію населеніемъ из
влекаются отъ земледѣлія, подзаводскихъ работъ на окрестныхъ 
заводахъ и Частію отъ добычи драгоцѣнныхъ камней въ окрест
ностяхъ деревни. Геологъ г. Краснопольскій говоритъ, что жилы 
пегматита, называемаго по мѣстному припасами, разработываются 
на рѣкѣ Кривой. Здѣсь при разработкахъ копей добывается топазъ 
и бериллъ. Въ селеніи огранкой камней занимаются двѣ семьи, 
кз'зницъ з и одно смолодегтярное заведеніе. Дворовъ въ селеніи 
і і  5, въ нихъ жителей обоего пола 551 человѣкъ, по свѣд
1908 года Верхотз'рской земской управы. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 295, Невьянскій горн, окрз’гъ 
Краснопольскаго, стр. 93 и ю і  и архивъ Верхотурскаго каз
начейства.

Масл янскій поселокъ №  го на рѣкѣ Маслянкѣ, притокѣ 
Ляли, временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ 
З’ѣзднаго города въ 40 верстахъ. Земля поселку отведена пере
селенческимъ згправленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 593 де
сятинъ удобной и 25 десятинъ неудобной. Въ селеніи водвори
лись 13 семей изъ разныхъ заѣздовъ, Пермской гз’берніи 
и три семьи изъ Вятской гз’берніи Свѣд. Пересел, управленія
1909 года.
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Матвѣева деревня на рѣкѣ Бѣляковкѣ, притокѣ р. Нейвы, 
Бродовской волости, отъ уѣзднаго города въ і ю  верстахъ. При 
ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 году въ Матвѣевой, чис
лившейся въ составѣ Башкарской волости, было 146 чел. мужскаго 
пола и 139 чел. женскаго пола. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
церкви с. Бродовскаго. Среди населенія много старообрядцевъ, 
поморцевъ, часовеннаго толка и астрійцевъ. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и частію подза
водскихъ работъ въ заводахъ Алапаевскаго округа и даже въ 
Лысьвинскомъ заводѣ Пермскаго уѣзда. Кустарные промыслы 
существуютъ: смолодегтярныхъ заведеній іо, маслобойня і, скор
няжное і, пимокатовъ 3 и кузницъ 2. Въ поскотинѣ деревни 
находится каменоломня, глыбы рогообманковаго гранита утили
зируются для домашнихъ построекъ. Дворовъ въ селеніи 134, въ 
нихъ жителей обоего пола 533 человѣка, по свѣд. Верхотурской 
земской управы. Геологическое описаніе Невьянскаго горнаго 
округа, стр. 64 Краснопольскаго. Мелкія промышл. предпр. въ 
Пермской губерніи издан. Пермскаго губерн. земства 1908 г. 
Архивъ Верхотурскаго Казначейства и личныя наблюденія ав
тора въ 1909 году.

М атуш кина она же Борзунова и Андреевичи на рѣкѣ 
Сосьвѣ, Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 77 
верстахъ. Селеніе это по ландъ-картѣ Екатеринбургской про
винціи 1 7 3 V 6 г- названо Матешкиной. Видимо, основаніе селенію 
положено Верхотурскими стрѣльцами и посадскими людьми, такъ 
какъ Левъ Поскочинъ, переписывавшій Верхотурскій уѣздъ еще 
въ 1680 году, указываетъ на поселенія помянутыхъ званій людей 
по рѣкѣ Сосьвѣ. Селеніе принадлежитъ къ приходу Романов
ской церкви. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, культивируются рожь, ячмень и овесъ, подсоб
ными промыслами являются подзаводскія работы: рубка дровъ и 
заготовка угля для Сосьвинскаго завода, сборъ брусники, охота 
на бѣлку и рябчика и другихъ животныхъ и рыбная ловля. 
Кузница i и мукомольныхъ мельницъ 3. Дворовъ въ селеніи 27, 
въ нихъ жителей обоего пола 280 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской управы, Пермская старина Димитріева 
вып. VII, стр. 296—7. Мелкія промышл. предпріят. Пермской
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губерніи, издан. Пермскаго губернскаго земства 1908 г., сообще
нія члена управы М. В. Корчемкина и личныя наблюденія ав
тора ] 908 года.

Матюшина деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 90 верстахъ. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу Отрадновской церкви. Поселеніе видимо возникло 
въ XIX столѣтіи, такъ какъ при ревизіи населенія въ Россіи 
въ 1816 году въ составѣ Меркушинской волости государствен
ныхъ крестьянъ деревни Матюшиной нѣтъ, видимо, она не суще
ствовала. Средства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ земле
дѣлія, которое видимо, прогрессируетъ въ селеніи, судя по при
сутствію сельско-хозяйственныхъ машинъ, молотилокъ, вѣялокъ 
и даже жатвенной машины. Подсобными работами являются за
готовка и сплавъ лѣсу по Турѣ въ г. Тюмень и частію рыбная 
ловля и охота. Въ селеніи одно кузнечно-слесарное заведеніе, двѣ 
кузницы, одно смолодегтярное и 2 мельницы. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 192. Мелкія промышленныя 
предпріятія Пермской губерніи изданіе Пермскаго губернскаго 
земства 1908 года.

Махнева деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 79 верстахъ. Въ 1624 году по переписи 
Верхотурскаго уѣзда Тюхинымъ значится ямская деревня Мах
нева, по переписи же уѣзда Поскочинымъ въ 1680 г. въ Мах- 
невой, какъ ямской деревнѣ, значится 30 дворовъ. При 'ревизіи 
народонаселенія въ Россіи въ 1834 г. деревня Махнева значится 
въ составѣ Кишкинской волости съ 70 дворами, въ нихъ 188 м. 
и. и 244 ж. п. Въ селеніи есть православная часовня какъ Мах
нева, такъ и окрестъ-лежащія деревни принадлежатъ къ приходу 
Тагильской слободы, отстоящей отъ Махневой въ і ‘/г верстахъ, но 
находящейся уже въ черепѣ Топорковской волости. Въ деревнѣ 
волостное правленіе, двуклассное земское училище, земская боль
ница и при ней врачъ, мѣстопребываніе помощника агронома 
и земская станція, торговля общества потребителей, торговыхъ 
лавокъ 2, винная і и пивная і; торжки въ деревнѣ бываютъ: 
1 6 —17 сентября и 17 — 2і декабря. Главныя средства къ суще
ствованію—земледѣліе. Въ Махневской волости развитъ древо- 
издѣльный промыселъ, приготовленіе деревянной посуды, корытъ
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и т. п., а также и рогожный, послѣдній по свѣдѣн. 1887 года 
регистрировался такъ: въ 7 сельскихъ обществахъ изготовленіемъ 
рогожъ занималось 490 семей. Сборъ кедровыхъ орѣховъ въ уро
жайные годы составляетъ немаловажную доходную статью въ 
въ домашнемъ обиходѣ жителей. Въ деревнѣ коренныхъ жителей 
54 двора и 11 дворовъ не принадлежащихъ къ составу волости, 
въ нихъ жителей первой категоріи 269 человѣкъ обоего пола 
и второй 47 человѣкъ обоего пола; свѣд. 1904 года, списокъ 
насел, мѣстъ Пермской губерніи, изданіе губернскаго земства; 
Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 165 и 202, архивъ 
Верхотурскаго казначейства и сборникъ Пермскаго губернскаго 
земства 1888 г. №  і.

Маюрова смотри село Южаковское.
Медвѣдѳво село, при впаденіи рѣки Салды въ Тагилъ, То- 

порковской волости, отъ уѣзднаго города въ х 13 верстахъ. Въ 
селеніи имѣются православная церковь, церковная школа и по
жарная дружина. Торговыхъ лавокъ 2 и одна винная. Поселеніе 
это, какъ деревня, принадлежйщая къ округу Тагильской сло
боды, упоминается въ первый разъ съ 4 дворами въ переписи 
Льва Поскочина въ 1680 году. Затѣмъ встрѣчается указаніе на 
деревню Медвѣдеву въ 1765 году, когда управленіе Гороблаго
датскихъ заводовъ, нуждаясь въ слюдѣ для оконныхъ рамъ, по 
заявленію рудознатчика Сельдюкова осматривалось мѣсторожденіе 
слюды вблизи деревни Медвѣдевой, которая въ это время уже 
разрабатывалась. Церковная лѣтопись села даетъ указанія на 
преданія, существующія въ населеніи, что до появленія русскихъ 
поселенцевъ здѣсь жило много вогулъ, что подтверждается пере
писью ясачныхъ инородцевъ 1626 года, въ которой говорится 
что здѣсь жили Тагильскіе вогулы на рѣкѣ Салдѣ сотни Байян- 
кова, нѣкоторые изъ Тагильскихъ вогулъ приняли христіанство 
еще въ 1603 году, что видно изъ факта крещенія въ г. Верхо
турьѣ вогулятина Обайка Камаева. Въ настоящее время фамилія 
Камаевыхъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ очень распространена, такъ 
существуетъ цѣлая деревня Камаева въ Краснопольской волости, 
эта фамилія распространена и въ другихъ деревняхъ. Съ по
явленіемъ русскихъ на Тагилѣ, вогулы стали постепенно высе
ляться на сѣверъ, только идеографическіе знаки на прибреж
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ныхъ скалахъ рѣки Тагила и пещеры съ остатками вогульскихъ 
жервоприношеній говорятъ о прошломъ пребываніи ихъ въ окре
стностяхъ села Медвѣдева. Тѣ же преданія въ населеніи гово
рятъ о гибели вогулъ, при битвахъ съ русскими, во время по
хода по Тагилу Ермака съ 1581— 2 г. для покоренія Сибири. 
Главныя средства для жизни населеніемъ извлекаются отъ зем
ледѣлія, при чемъ культивируются главнымъ образомъ рожь, 
пшеница, овесъ и ячмень. Подсобными работами является выжегъ 
угля и перевозка его для Верхне и Нижне-Салдинскаго заво
довъ. Населеніе села и окрестныхъ деревень отличается здо
ровьемъ и долговѣчностью, какой фактъ констатируетъ, мѣст
ный священникъ о. Чирковъ, указывающій, что взрослыхъ покой
никовъ приходится хоронить въ одинъ два года не болѣе одного 
человѣка. Дворовъ въ селѣ юо, въ нихъ жителей обоего пола 
579 человѣкъ, по свѣд. .1904 г. Перм. губерн. земст., Перм. 
стар. V II вып., 173 и 203 стр. Труды Пермской ученой архив
ной комиссіи вып. I стр. 91. Церкви и приходы Екатеринбург
ской епархіи стр. 293 и личныя наблюденія автора 1908 г.

Медвѣдь камень, или Медвѣжья гора, огромный утесъ на 
правомъ берегу рѣки Тагила, ниже устья рѣки Баранчи. Этой 
горой заканчивается рядъ возвышенностей, тянущихся почти до 
самой Лебяжей горы по правому берег}' Тагила, называемыхъ 
Гулящими горами. Гора сложена изъ изверженныхъ породъ, 
представляетъ отвѣсную стѣну съ громадными обвалами и роз
сыпями. Въ строеніи ея принимаютъ участіе мелкозернистый 
роговобманковый и средне-зернистый лейко-кратовый сіенитъ. 
Не подалеку, около версты, отъ камня на берегу рѣки Тагила 
находится Ермаково городище, гдѣ по преданію была стоянка 
завоевателя Сибири въ 1581 году. На медвѣдѣ прежними абори
генами края вогулами приносились жертвы и мѣсто считалось 
священнымъ. Въ горѣ есть небольшая пещера, а на наружныхъ 
выступахъ камней по преданію были прежде вогульскіе идео
графическіе знаки, засыпанные въ послѣднее время осыпями. 
Мѣстный археологъ, нынѣ покойный г. Шоринъ производилъ на 
Медвѣдѣ раскопки и установилъ, что здѣсь была когда-то сто
янка вогулъ. Географяческій и статистическій словарь Чу пина 
томъ II стран. 253, извѣст. Петербургск. политехническ. ин-
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ститута 1905 года томъ III, выпускъ 4 —5, стр. 364—5, Левин
сонъ-Лессинга и Путеводитель по Уралу Весновскаго стр. 216.

Межевая утка, правый притокъ рѣки Чусовой, ея истоки 
начинаются изъ Уткинскаго болота въ дачѣ Баранчинскаго за
вода Гороблагодатскаго округа, почти сходясь съ истоками рѣки 
Кокуя притока рѣки Серебрянки, по которымъ совершалъ свой 
походъ завоеватель Сибири Ермакъ. Въ верхней части теченія 
Межевая утка до устья лѣваго притока рѣки Зырянки течетъ 
параллельно у самой подошвы водораздѣльной оси Уральскаго 
хребта, затѣмъ постепенно отдаляется къ ю. з. Съ лѣвой стороны 
принимаетъ незначительные притоки р. Кокуй, Зырянку, двѣ 
Вахромихи, Агафьину, Смородинку, двѣ Черемшанки, р. Висимъ, 
на которой расположенъ заводскій прудъ и первый большой 
притокъ р. Шайтанку на которой также расположенъ завод
скій прудъ Висимо-Шайтанскаго зав., Гаревую, Большую Лебедь 
и вторую Гаревую, Ломовку и три Калиновки. Съ правой сто
роны въ Утку впадаютъ значительные притоки рѣки Яшка, 
Малый и Большой Таны. Длина теченія Утки свыше 150 вер. 
Русло рѣки каменистое и берега утесисты. На Уткѣ располо
жены два горныхъ завода, Висимо-Шайтанскій и Висимо-Уткин- 
скій. Отъ послѣдняго завода весной по Уткѣ сплавляются суда. 
Утка впадаетъ въ рѣку Чусовую у села Усть-Уткинскаго и при 
впаденіи въ Чусовую надъ уровнемъ моря имѣетъ абсолютную 
высоту 9 2 6 ,6  футовъ или 132,3 саж., въ Висимо-Уткинскомъ за
водѣ 135,9 саж. высоты и Висимо-Шайтанскомъ 140,8. Словарь 
Рос. Импер. Семенова томъ III  стр. 206 и V томъ, I часть, 
381 стр. личныя наблюденія автора въ 1908 г. и Перм. лѣтопись, 
Шишонко стр. ;о, т. II  стр. 26.

Мелѳхина деревня на рѣкѣ Лялѣ, Караульской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 66 верстахъ. Деревня Мелентьева Верхотур
скихъ стрѣльцовъ и посадскихъ людей существовала съ двумя 
дворами въ 1680 году, по переписи Верхотурскаго уѣзда Львомъ 
Поскочинымъ, въ 1842 год}7 при проѣздѣ ученаго Гмелина было 
6 дворовъ и носила названіе уже Мелехиной. Лепехинъ, ѣздившій 
изъ Верхотурья въ Соликамскъ въ 1771 Г°ДУ 110 Бабиновской 
дорогѣ въ путевыхъ запискахъ, говоритъ: «Меліохина, состоящая 
изъ немногихъ бѣдныхъ дворовъ, была заведена на правомъ



берегу рѣки Ляли для облегченія проѣзжающихъ и жители оныхъ 
большею частію содержатъ себя звѣроловствомъ. Въ ней мы съ 
великой трудностью могли достать нужное къ поправленію ото
щавшаго нашего желудка; ибо отдаленіе оной отъ мѣстъ прави
тельства и наглость проѣзжающихъ чиновниковъ принуждаетъ 
жителей скрывать все съѣстное и притворяться самобѣднѣйшими 
людьми, такъ что и сѣти свои, которыми въ изобильной Лялѣ 
ловятъ рыбу; далѣе прячутъ, а особенно когда услышатъ крикъ 
проѣзжающихъ, требующихъ за рѣку перевозу». До 1861 года 
жители деревни Мелехиной принадлежали къ числу урочныхъ 
работниковъ Богословскихъ заводовъ и въ упомянутомъ году въ 
деревнѣ было 12 дворовъ съ 68 жителями обоего пола. Въ селе
ніи земское училище, торговыхъ лавокъ і. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и главнымъ об
разомъ отъ работъ на золотыхъ пріискахъ и охоты на лося, 
рябчика и ироч. Дворовъ въ селеніи 26, въ нихъ жителей обоего 
пола 243 человѣка; по свѣд. 1908 года Верхотурской земской 
управы. Географическій и статистическій словарь Чупина, т. II, 
стр. 254, Перм. стар. Димитр. выи. VII, стр. 197 и 200. Церкви 
и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 306.

Мелехина или Сирбишная, смотри Сирбишна.
Мелкозерово село на лѣвомъ берегу рѣки Нейвы, Мелко- 

зеровской волости, отъ уѣзднаго города въ ібо верстахъ. Селе
ніе это уже существовало въ 173Ѵо гл\, какъ это видно изъ 
ландъ-карты Екатеринбургской провинціи. Въ селѣ первая цер
ковь построена въ 1896 г. и открыта самостоятельная волость 
ВЪ 1908 ГО Д }', до сего времени селеніе числилось въ Нейво- 
ІПайтанской волости, Земское училище существуетъ съ 1884 г. 
Въ селеніи 4 торговыхъ лавки и одна казенная винная. Сред
ства къ существованію населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія, 
культивируются пшеница, овесъ, ячмень, частію озимовая рожь 
и ярица. Земельнаго надѣла у населенія имѣется: усадебной 26 
десятинъ, пахотной 150 десятинъ, сѣнокосной юо десятинъ и 
выгона 39 десятинъ. Подсобные заработки: перевозка желѣза 
изъ Алапаевска въ Тагилъ и Невьянскъ, доставка руды и кварца 
изъ Алапаевска въ Нейво-ІІІайтанскій заводъ. Вблизи самого 
села находится Мелкозеровскій желѣзный рудникъ, теперь уже

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 35
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за выработкой Алапаевскими заводами, оставленъ. Выше МелкО- 
зеровой въ берегахъ рѣки Нейвы встрѣчается змѣевиковый аз- 
бестъ незначительными прожилками. Дворовъ въ селеніи 223, въ 
нихъ жителей обоего пола 1168 человѣкъ и разночинцевъ 41 
человѣкъ, по свѣдѣн. 1904 года Пермскаго губернскаго земства. 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 210, Словарь 
дячи Алапаев. зав. Копалова стр. 4 и 74 и личныя наблюденія 
автора въ 1908 г.

М ельничный поселокъ №  22 на рѣкѣ Мельничной, при
токѣ рѣки Ляли, временно причисленъ къ Усть-Лялинской во
лости, отъ уЬзднаго города въ 53 верстахъ. Земля поселку от
ведена Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году въ коли
чествѣ 568 десятинъ удобной и 83 десятинъ неудобной, но 
жительства пока нѣтъ. Свѣдѣніе Переселенческаго управленія 
1909 года.

Мельничный поселокъ А? 103, на ключахъ, впадающихъ 
въ рѣку Лялю, Новоселовской волости, отъ уѣзднаго города въ 
37 верстахъ. Земля поселенію отведена Переселенческимъ упра
вленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 883 десятинъ удобной 
и 447 десятинъ неудобной. Въ селеніи водворились 12 семей, 
состоящихъ изъ 65 человѣкъ обоего иола, изъ Витебской губ. и 
2 семьи изъ іо человѣкъ Вятской губ. Свѣд. Переселенч. управл. 
1909 года.

Меркушино село на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости 
отъ уѣзднаго города въ 56 верстахъ. Въ ряду населеній посад
скихъ Верхотурскихъ людей въ переписи Тюхина въ 1624 году 
упоминается деревня Меркушева посадскихъ людей*). По пере
писи 1680 г. Львомъ Поскочинымъ на рѣкѣ Турѣ, вмѣсто дер. 
Меркушевой, показанъ погостъ Меркушинскій, въ которомъ цер
ковь архистратига Михаила со всякою утварью. При церкви 
дворы: попа Ивана Андреева, дьячка Левки Гиганова и пономаря 
Гришки Борисова, крестьянскихъ пашенныхъ дворовъ 9. 
Округъ Меркушинскаго погоста былъ значителенъ, къ нему при-

*) Историкъ Сибири П. А. Словцевъ почему то относитъ постройку церкви въ Мер
кушинѣ къ 1620 г., называя Меркушино погостомъ; но перепись Тюхина въ 1624 г. 
не подтверждаетъ даты возникновенія погоста, церковь, видимо, построена позднѣе, 
эту ошибку повторяютъ всѣ остальные историки Пермскаго края.



надлежащи деревни—Путимева, Лиханова, нынѣ наз. Жернакб^1 
вой на Салдѣ, а внизъ по теченію Туры до села Отраднова.

Одновременно съ постройкой первой церкви въ Меркушинѣ 
совпадаетъ появленіе пришельца изъ Россіи, занимавшагося шить
емъ одежды и отличавшагося скромностью, высокой нравствен
ностью и безкорыстнымъ трудолюбіемъ, чѣмъ этотъ неизвѣст
ный переселенецъ стяжалъ себѣ среди окрестнаго населенія 
любовь и уваженіе, въ'особенности за религіозность. Изъ хро
ники объ открытіи мощей Симеона Праведнаго видно: что мо
гила его была въ иредъалтарной части существовавшаго тогда 
храма, это также даетъ указанія, что простой мірянинъ безвѣст
ный человѣкъ похороненъ односельчанами на почетномъ мѣстѣ, 
куда только хоронятся священники и другія лица духовнаго 
званія. Громадный почетъ и уваженіе, которымъ окружала народ
ная память неизвѣстнаго выходца изъ Россіи, подаютъ поводъ 
предположить, что необязаны-ли Меркушинцы Св. Симеону воз
никновеніемъ перваго храма въ ихъ селѣ? Изъ житія Св. Симе
она праведнаго, годъ рожденія его относятъ около 1607 г., а 
кончину въ 1642—5 г.г. Коли предположить, что Симеонъ Пра
ведный переселился за Уралъ въ ао-ти лѣтнемъ возрастѣ, то это 
переселеніе не могло состояться ранѣе 1627 года.

Сопоставивъ съ возникновеніемъ первой церкви въ Мер
кушинѣ реальную обстановку жизни Меркушинскаго прихода, 
имѣвшаго даже въ 1680 году всего бо дворовъ въ 21 деревнѣ, 
то малочисленность его говоритъ, что сооруженіе перваго храма, 
хотя бы самаго простого, было не подъ сил}' такому малочислен
ному приходу, его возникновенію несомнѣнно способствовали 
какія то и другія обстоятельства и причины. Медленный 
ростъ Меркушинскаго прихода не отвергается статистикой роста 
населенія. Г. Токмаковъ въ своемъ историко-статистическомъ 
описаніи г. Верхотурья съ уѣздомъ приводитъ цифры числа пашен
ныхъ крестьянъ въ Подгородней волости, къ которой тогда при
надлежала д. Меркушева такъ:
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ВЪ 1632 Г. паіи. крест. *3 1 ч. и у нихъ дѣтей И Др. 5 2 ч.
» 1 633 г. » » 99 » » » » 54 »
» 1640 г. » » 98 » » » » 45 »
» і 6 45 г. » » 109 » » » » 45 »

*
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Изъ этаго сравненія о ростѣ населенія въ Подгородней во
лости видно, что округъ Меркушинскаго прихода приблизительно 
составлялъ 5°°/о общаго числа жителей волости, слѣдовательно 
еще въ 1645 году рабочаго мужскаго населенія въ Меркушин- 
скомъ приходѣ было 77 человѣкъ, это на площадь Меркушин
скаго округа при діаметрѣ въ бо—70 верстъ-- плотность насе
ленности весьма скромная. Рядомъ съ этимъ изъ тѣхъ же исто
рическихъ памятниковъ видно, что часть числа прихожанъ явля
лась новоселами, что объясняется переселеніемъ новоселовъ, какъ 
напр. въ Томскъ, а также и бѣгствомъ ихъ отъ тяготы по
винностей пахоты, постройки судовъ на Турѣ и сплава хлѣб
ныхъ запасовъ, воинскихъ снарядовъ и разныхъ товаровъ въ Си
бирь. Эти внѣшнія условія отбыванія натуральныхъ повинностей 
создавали для Меркушинскаго прихода несомнѣнно трудовую 
жизнь, среди этой обстановки наврядъ ли оставалось много вре
мени у жителей для удовлетворенія своихъ духовно-религіоз
ныхъ потребностей и такія стремленія, какъ постройка въ селѣ 
церкви, для деревенскаго жителя является роскошью мысли, но 
практическое ос}пцествленіе ея наврядъ ли рядовому жителю 
досъупно, вѣроятно въ такихъ же условіяхъ находился и Мер- 
кушинскій житель во времена появленія въ Мерісушинѣ неизвѣ
стнаго выходца изъ Россіи, когда въ деревнѣ было не больше 
5 — б дворовъ, мечты о постройкѣ церкви въ деревнѣ могли быть 
только мечтами.

Вѣроятнѣе всего постройка церкви въ Меркушинѣ вызвана 
здѣсь, благодаря скопленіямъ с}щовыхъ рабочихъ, которыхъ сюда 
пригоняли на зиму изъ Прикамья, Чердыни, Соликамска и друг, 
мѣстъ для постройки судовъ или такъ называемыхъ тогда до~ 
щанниковъ. Изъ царскихъ грамотъ видно, что судостроеніе нача
лось не ранѣе 1623—6 г.г. и вначалѣ судостроеніе и сплавъ 
носили несомнѣнно характеръ опыта транспортированія грузовъ 
въ Сибирь, первые два—три сплава показали возможность успѣш
наго развитія судосилавнаго дѣла и они впослѣдствіи уже полу
чили полное развитіе, но не ранѣе 1627 — 30 годовъ.

Приведенныя соображенія относительно побтройки первой 
церкви въ Меркушинѣ наводятъ на мысль, что одновременность 
появленія Св. Симеона Праведнаго и развитія судоеплавной one-
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раціи на Меркушинской верфи, даютъ нѣкоторое право предпо
лагать, что своими безмездными трудами по приготовленію одежды 
на мѣстныхъ жителей и другими услугами Праведный Семеонъ 
не содѣйствовалъ-ли при своей глубокой религіозности, требо
вавшей духовнаго отправленія, черезъ свою близость къ насе
ленію и судовымъ рабочимъ, соорз^женію первой церкви, не за 
одинъ же добрый нравъ народная память окрз’жила его ореоломъ 
почета включительно до канонизаціи, да и современники по 
смерти почтили его отводомъ мѣста для погребенія, совсѣмъ не 
на рядовомъ мѣстѣ для прихожанъ, а въ предалтарной части 
церковной ограды. Открытіе мощей Св. Симеона послѣдовало въ 
царствованіе Петра Великаго въ 1696 году, перенесеніе мощей 
изъ Меркз’шина въ г. Верхотурье произошло въ І 7 ° 4  Г°ДУ* Въ 
бѣглой замѣткѣ словарнаго характера намъ не позволяетъ про
грамма принятаго плана для описанія пз^нктовъ уѣзда распро
страняться далѣе, но церковные историки несомнѣнно разрабо
таютъ и выяснятъ затронутый нами вопросъ о великомъ Сибир
скомъ подвижникѣ, проживавшемъ въ селѣ Меркушинѣ въ тече
ніи 13 — 15 лѣтъ.

По церковной лѣтописи села дается указаніе на сз^щество- 
ваніе двухъ первыхъ деревянныхъ церквей, первый храмъ сго
рѣлъ ВЪ 1777  году, построенный послѣ его второй СЗ'ЩеСТВО- 

валъ до 1808 года, когда былъ выстроенъ каменный—сзтществу- 
ющій, расширенный 1867 — 9 г.г. Надъ могилой Св. Праведнаго 
Семеона съ 1704 года существовала часовня, взамѣнъ которой 
въ 1886 г. построенъ каменный храмъ во имя Св. Праведнаго 
Семеона. На поклоненіе могилѣ Праведнаго стекается много 
паломниковъ.

Въ селѣ находится волостное правленіе Меркзшіинской во
лости, двухклассное училище, въ 1860 году было содержимо на 
счетъ министерства государственныхъ имзчцествъ, въ 1877 году 
перешло въ вѣдѣніе земства и преобразовано въ двухклассное 
въ 1906 году. Торговыхъ лавокъ въ селѣ 2 г, винная казенная і; 
ярмарки и торжки въ селѣ бываютъ: б января, на Масляной, 
22 — 27 марта, 2і сентября, 6 — іо ноября и б декабря. Главныя 
средства къ существованію - земледѣліе, заготовка и сплавъ лѣ
совъ но Турѣ въ г. Тюмень, заготовка мочала и переработка
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его въ мочальныя издѣлія, витье лычныхъ канатовъ для сплава 
лѣсовъ, частію охота и переторжка пушниной. При описаніи 
кустарныхъ промысловъ въ 1897 году Пермскимъ губернскимъ 
земствомъ въ волости заготовкой мочала и переработкой его въ 
издѣлія было зарегистровано, въ 6-ти сельскихъ обществахъ 682 
семьи, занимающихся обжегомъ извести 150 семей. Кромѣ того 
ломкой жерноваго камня и обдѣлкой его занималось 50 чело
вѣкъ. Все производимое Меркушинцами сбывалось преимуще
ственно въ Сибирь сплавомъ по Турѣ, въ города—Тюмень и То
больскъ. Сборъ кедровыхъ орѣховъ въ урожайные годы так
же составляетъ значительное подспорье въ домашнемъ хозяйствѣ 
нѣкоторыхъ домохозяевъ.

Къ числу метеорологическихъ явленій нужно отнести бурю 
1887 года 4 мая, пронесшуюся какъ въ Меркушинѣ, такъ я 
другихъ селеніяхъ. Начавшаяся гроза продолжалась болѣе полу
часа и ей же разбиты окна въ домахъ, а въ дер. Чащегоровой 
убиты двое м}'жчинъ и одна женщина. Ударомъ молніи разбита 
на мелкіе куски столѣтняя сосна, выворочены уже вросшіе въ 
землю и откинуты въ сторону 15 пудовые камни и разбитъ 
громадный, тоже вросшій въ землю, сто-пудовый камень на двѣ 
части. Разыгравшаяся стихія, видимо, оставила глубокій слѣдъ 
въ памяти населенія. По списку населенныхъ мѣстъ 1904 года, 
изданному Пермскимъ губернскимъ земствомъ, въ Меркушинѣ -- 
39 дворовъ кореннаго населенія и 4 двора разночинцевъ, въ 
нихъ жителей обоего пола 282 человѣка. Пермская старина 
Димитріева вып. V II стр. юо, 165, 199; Пермская лѣтопись 
Шишонко вып. I стр. 162, вып. II стр. 466, вып. Ѵ- стр. 19 — 
21; географическій и статистическій словарь Чуиина т. II стр. 255; 
исторія Сибири Словцева т. I стр. 39; сборникъ Пермскаго гу
бернскаго земства 1887 года Л? ю  стр. 151 и 1888 г. №  2 
стр. 6і — 67; истор. статист, описаніе г. Верхотурья съ уѣздомъ 
И. Токмакова стр. 26, 27, 84, 87 и 89; церкви и приходы Екате
ринбургской епархіи стр. 189 и 190 и личныя наблюденія автора 
въ 1909 году.

Минѣева или Минькова деревня на рѣкѣ Тагилѣ Ѳомин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ іоб верстахъ. Селеніе 
возникло видимо въ XIX или въ концѣ ХѴЩ столѣтія, такъ
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какъ при ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году въ Минѣ- 
евой было / дворовъ съ зз  человѣками обоего пола и числились 
они тогда въ составѣ Топорковской волости. Минѣева принад
лежитъ къ приходу Кишкинской церкви. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промы
слами являются: продажа лѣсу и сплавъ его въ г. Тюмень, пере
возка хлѣба, скупаемаго въ Туринскѣ и Ирбитѣ, въ сѣверныя 
волости Верхотурскаго уѣзда. Дворовъ въ селеніи 29, въ нихъ 
жителей обоего пола 102 человѣка; по свѣд. 1908 года. Верхо
турской земской управы. Архивъ Верхотур. Казнач. и церкви 
и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 208.

Мироновское село при впаденіи рѣки Драмашки съ лѣвой 
стороны въ р. Режъ, Мироновской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 180 верстахъ. При переписи Верхотурскаго уѣзда Львомъ 
Поскочинымъ въ 1680 году въ округѣ Арамашевской слободы 
показана деревня Миронова съ іо дворами. По ландъ-картѣ 
Екатеринбургской провинціи 173'Ѵс г.г. Миронова значится де
ревней. Изъ церковной лѣтописи села видно, что первая церковь 
въ деревнѣ Мироновой начата постройкой въ 1757  г- и окон* 
чена въ 1759  году.- Каменная существующая — заложена 
въ 1801 году и предѣлы освящены —теплый въ 1818 году> 
а холодный—въ 1835 году. Въ селѣ имѣются: земское училище, 
существующее съ 1882 года, волостное правленіе, библіотека- 
читальня, земскій фельдшерскій пунктъ и пожарная дружина. 
Торговыхъ лавокъ 3, казенная винная и пивная лавки и ренско
вый погребъ. Ярмарки въ селѣ бываютъ: Георгіевскія 23 ап
рѣля и 26 ноября и въ 9-ю пятницу по Пасхѣ. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, земель
наго надѣла село имѣетъ: усадебной 34 V- десятины, пахотной 
938 десятинъ, сѣнокосной 192 десятины, выгона 1282 десятины 
и неудобной 297 десятинъ. Земледѣліе въ селѣ повидимому про
грессируетъ, судя по нахожденію въ селѣ сельско-хозяйствен
ныхъ машинъ, такъ: жатокъ і, сѣялокъ і, молотилокъ б, вѣя
локъ б, сортировокъ X и плуговъ б. Улучшеніе въ животновод
ствѣ выражается разведеніемъ 5-ю домохозяевами беркшировъ. 
Огородничество ведется въ размѣрахъ для собственнаго потреб
ленія овощей населеніемъ, при чемъ огурцы сѣются на ряду съ
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прочими овощами и вызрѣваютъ на грядахъ. Пасѣка имѣется у 
одного домохозяина. Подсобными промыслами являются подза- 
водскія работы, рубка дровъ, возка угля на заводы Алапаев
скаго округа. Предпріимчивость населенія выражается налично
стію существованія въ селѣ кустарныхъ промысловъ: кузницъ 7, 
сохоладное заведеніе і, овчинниковъ 2, кожевенное заведеніе 
одно съ годовымъ производствомъ ДО 2 0 0  штукъ кожъ, пимока
товъ з, сапожныхъ заведеній 3, рогожно-ткацкихъ і, смолокур
ныхъ і, кирпичедѣлательныхъ заведеній 2, ломкой и обжига
ніемъ извести занимаются 6 домохозяйствъ, выдѣлываемая известь 
сбывается въ г. Ирбитъ и частію потребляется на мѣстѣ. М/уко- 
мольныхъ мельницъ съ круподеркой на Режу 2, одна изъ нихъ 
артельная. Вблизи села много известковыхъ скалъ по берегамъ 
Режа, а на Монторовомъ камнѣ ломается очень хорошій изве
стковый плитнякъ. У села находится мѣсторожденіе желѣзныхъ 
рудъ. Село имѣетъ довольно опрятный видъ, впечатлѣніе это 
усиливается іо каменными домами, принадлежащими жителямъ. 
За рѣкой противъ села находится очень много печей для обжи
ганія извести, которая ломается тутъ же въ береговыхъ ска
лахъ. Окрестности села очень живописны въ особенности по 
Режу, въ 2 верст, выше по теченію отъ села находится Монто- 
ровъ камень, береговая скала до 18 саженъ высоты. Рядомъ съ 
Монторовымъ камнемъ находится береговая скала, носящая наз
ваніе Малой Пещерки, имѣющая сквозную дыру вл> скалѣ, со 
свитой известковыхъ скалъ на большомъ протяженіи. Гора Боль
шая Пещерка получила названіе отъ нахожденія въ ней пещеры, 
имѣющей до 2 саж. ширины, корридоръ въ ея глубь тянется до 
іо саженъ, высота і о — 12 четвертей. Дворовъ въ селеніи 2251 
въ нихъ жителей обоего пола 1238 человѣкъ; по свѣд. 1908 г. 
Верхотур, земск. уир., Перм. стар. Димитріева вып. VIT, стр. 208, 
церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 210, Словарь 
дачи Алапаевскихъ заводовъ, стр. 79—86. Сообщенія жителя 
села С. С; Діева и личн. наблюд. автора въ 1908 году.

Мнтькина деревня на рѣкѣ Тагилѣ Махневской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 131 верстѣ. Селеніе принадлежитъ къ 
приходу Болотовской церкви. Средства къ жизни населеніемъ 
извлекаются отъ заготовки и вывозки лѣса къ пристанямъ р.р.
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Т}фы и Тагила, сплавомъ его въ г. Тюмень, отъ охоты за пуш
нымъ звѣремъ и рябчикомъ и рыбной ловли, земледѣліе является 
только подспорьемъ въ хозяйствѣ. Дворовъ въ селеніи 15, въ 
нихъ жителей обоего иола 99 человѣкъ, по свѣдѣн. І 9 ° 9  г°Да 
Верхотурской земской управы. Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи', стр. 205.

Митяева деревня на рѣкѣ Лозьвѣ, при впаденіи р. Еввы, 
Лозьвинской волости, отъ уѣзднаго города въ 240 верстахъ. При 
ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году Лозьвинская волость 
ясачныхъ вогулъ состояла всего изъ 5 селеній: Першиной, Лау- 
тиной, Титовской, Останковой и Грычаковой. Изъ поименован
ныхъ селеній, считая отъ Першиной, нынѣшняя Митяева соот- 
вѣтствзютъ Титовской, правиленъ ли такой выводъ, подтвержда
ющихъ данныхъ нѣтъ. Во второй половинѣ XIX столѣтія лозь- 
винскихъ вог}шъ нельзя было назвать христіанами, г. Павлов
скій въ своей статьѣ о воблахъ говоритъ: «мѣстный бюрокра
тизмъ сыгралъ виднз^ю роль въ сведеніи къ нз'лю дѣйствія мѣръ 
христіанизаціи вогзчіъ. Онъ подавлялъ всѣ благія намѣренія мис
сіонеровъ, ограничивая изданіе заказовъ и предписаній, и оста
влялъ ихъ безъ надлежащаго примѣненія къ дѣлзд или же извле
калъ изъ нихъ своекорыстную пользу. Злоупотребленія чиновни
ковъ и мѣстныхъ людей, инертность духовенства въ значитель
ной степени содѣйствовали коснѣнію вогулъ въ язычествѣ. За
тѣмъ поселенія И кочевья ВОГЗ'ЛЪ отстояли отъ приходскихъ 
церквей на сотни верстъ, а при отез^тствіи дороги доступъ па
сомыхъ къ священнику и наоборотъ затруднялся орографиче
скими, топографическими, климатическими з’словіями. Сами вогулы» 
плохо понимавшіе даже необходимость христіанскаго напз^тство- 
ванія больного Св. Тайнами, очень рѣдко заботились призывать 
къ себѣ священника, такъ что и этотъ почти единственный по
водъ посѣщенія священникомъ воі'З’лі.екихъ поселеній предста
влялся крайне рѣдкимъ. О спеціальныхъ миссіонерскихъ посѣ
щеніяхъ при сз7ществзтющихъ зюловіяхъ не могло быть и рѣчи. 
Только въ 1869 году въ особомъ предложеніи оберъ прокзфора 
Св. Синода, Пермской дз'ховной консисторіи, было сказано, что 
положеніе инородцевъ, обитающихъ на сѣверѣ Верхотзурскаго 
Звѣзда по дошедшимъ слз^хамъ, въ духовно-нравственномъ отно-
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шеніы печально и давались приказанія изыскать средства къ 
у нучтенію ихъ быта въ этомъ отношеніи. Такой намекъ оберъ- 
прок}'рора всполошилъ Пермское Епархіальное начальство, имъ 
было немедленно рѣшено строить церковь въ деревнѣ Митя- 
евой и въ этотъ приходъ должны войти всѣ селенія Пермской 
Лозьвы и частію Тобольской, но на томъ все и окончилось) 
только черезъ 20 лѣтъ и то въ деревнѣ Лачѣ была выстроена 
церковь, а въ Митяевой уже въ 1890 годзз почти черезъ чет
верть столѣтія, была открыта церковная школа миссіонерскимъ 
комитетомъ. «Г. Павловскій заказываетъ на маршрутъ учителей 
назначенныхъ въ село Лачу и деревню Митяеву», они должны 
доѣхать до села Всеволодоблагодатскаго, оттуда на Екатеринин
скій пріискъ и далѣе пѣшкомъ, на лодкѣ и верхомъ еще сдѣ
лать до 250 верстъ. Первые зрителя, назначенные миссіонер
скимъ комитетомъ, отъ трзщностей пути теряли здоровье и оста
вались калѣками или же кончали свою жизнь смертію, такъ и 
не добравшись до школъ Лозьвинскихъ вогулъ. «Средства къ су
ществованію жителями Митяевой извлекаются отъ сѣнокошенія, 
богатая долина Лозьвы даетъ необычайные з'рожаи лучшаго сѣна, 
которое вогулами косится со времени начала сѣнокоснаго сезона 
и до выпадки снѣга. Слабѣйшіе экономически домохозяева ста
вятъ отъ 1500 до 2000 и болѣе пудовъ, сѣно сбывается на 
Турьинскихъ рзтдникахъ и золотыхъ пріискахъ, что даетъ до
статочныя средства къ пропитанію, затѣмъ охота на соболей и 
прочз’ю дичь также является прибыльнымъ занятіемъ. Земле
дѣліе является подсобнымъ промысломъ, хотя оно также про
дуктивно, урожай і о и даже 12 не рѣдкость. О безлошадности 
вогз'лъ говорить не приходится, такъ какъ бѣдные домохозяева 
имѣютъ 2—3 лошадей и столько же подростковъ, коровъ содер
жится болѣе 5 и даже іо головъ. Дворовъ въ селеніи іб, въ 
нихъ жителей обоего пола 119 человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года 
Верхотурской земской управы. Ученыя записки Императорскаго 
Казанскаго университета 1907 года, книга 6 и 7, стр. 6, 7, 9, 
152, 154, 157 и 159, Павловскаго. Сообщеніе переселенческаго 
агронома С. Г. Бехли и архивъ Верхотзф. казнач.

Митяева поселокъ въ одинъ дворъ съ 5-10 жителями обоего 
пола, принадлежитъ къ Турьинской волости, географическое его



5 4 7  —

положеніе не извѣстно, на существующихъ картахъ такого селенія 
нѣтъ. Списокъ населен, мѣстъ Пермск. губ. І 9 ° 5  г°Да> изданіе 
Пермскаго губернскаго земства.

Михайловскій поселокъ 7 1 на рѣкѣ Михайловкѣ, при
токѣ рѣки Ляли временно причисленъ къ Караульской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 30 верстахъ, жителей еще нѣтъ, пере
селенцы только ожидаются. Свѣдѣніе Переселенческаго упра
вленія 1909 года.

Мишина деревня на лѣвомъ берегу рѣки Сосъвы, вблизи 
границы съ Тобольской губерніей, Усть-Лялинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 83 верстахъ. Мишины юрты извѣстны съ 
1718 года ио списку новокрещенныхъ вогулъ Тобольской духов
ной консисторіи. Жители Мишиныхъ юртъ вогулы были кре
щены Филоѳеемъ, митрополитомъ Сибирскимъ и Тобольскимъ 
въ 1714 году, новокрещенныхъ вогулъ значилось 21 мужскаго 
пола и 15 женскаго пола, а всего 36 человѣкъ новокрещен
ныхъ, принадлежавшихъ къ приходу села Кошайскаго. При ре
визіи населенія въ 1816 году ясашныхъ вогзчлъ Сосьвинекой 
волости въ Мишиной было 5 дворовъ, въ нихъ жителей обоего 
пола 24 человка. Въ настоящее время селеніе принадлежитъ къ 
приходу села Кошайскаго. Мѣстные свѣдущіе жители о жите
ляхъ деревни Мишиной з'тверждаютъ, что жители деревни выми
раютъ отъ алкоголизма. Средства къ сзчцествованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія и заводскихъ работъ на Сосьвинскомъ 
заводѣ, отстоящемъ отъ селенія въ 4 верстахъ. Вблизи селенія 
находится кз’рганъ, раскопанный горнымъ инженеромъ г. Ники
тинымъ, при чемъ при правильной раскопкѣ кургана найдено 
много предметовъ, но гдѣ находятся находки, опредѣленныхъ 
свѣдѣній нѣтъ, часть ихъ по слзтхамъ въ закупоренныхъ ящи
кахъ хранится при заводскихъ складахъ. Дворовъ въ селеніи ю> 
въ нихъ жителей обоего пола 53 человѣка, по свѣд. 1908 года 
Пермская старина Димитріева выл. VII, стр. 152. Церкви и 
приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 186. Ученыя записки 
Императорскаго Казанскаго зшиверситета 1907 года, книга 6 и 
7, стр. 6. Сообіц. члена зтправы М. В. Корчемкина.

Моисѣевскій поселокъ Л# 9 2, на рѣкѣ Рѣпчатой, притокѣ 
рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногорской волости,
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отъ уѣзднаго гсірода въ і г верстахъ. Земля поселку отведена 
Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ 
448 десятинъ удобной и 96 неудобной. Въ селеніи водворились 
6 семей, С О С Т О Я Щ И Х Ъ  И З Ъ  3 4  человѣкъ обоего пола, выходцевъ 
Вятской Г}гберши, б семей изъ 26 человѣкъ обоего пола — Перм
ской губерніи, 2 семей изъ 8 человѣкъ обоего пола Казанской 
губерніи и 5 семей—изъ 2і человѣка обоего пола Виленской 
губерніи. Свѣд. Пересел, управл. і 9 ° 9  года.

Мокрогузка деревня, а иногда для приличія называютъ 
Мокроузкой на рѣкѣ Каменкѣ, притокѣ Башкарки, впадающей 
въ рѣку Нейву, Башкарской волости, отъ уѣзднаго города въ 
203 верстахъ. Селеніе Мокрогузка, по ландъ-картѣ Екатерин
бургской провинціи въ вѣдомствѣ Демидова упоминается въ 
1734/« г-) ПРИ ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 г. въ Мо- 
&рогузкѣ числилось жителей обоего пола 361 человѣкъ. Деревня 
Мокрогузка принадлежитъ къ приходу Башкарской церкви. Въ 
ней церковная школа, торговыхъ лавокъ 2. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными про
мыслами являются подзаводскія работы, перевозка металловъ, 
дровъ, угля и проч. Въ селеніи кузницъ 2 и смолодегтярное за
веденіе. Дворовъ въ селеніи 150, въ нихъ жителей обоего пола 
632 человѣка, по свѣд. Верхотурской земской управы 1908 г. 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 289. Мелкія 
промышленныя предпріятія Пермской губерніи изданіе губерн
скаго земства 1908 года и архивъ Верхотурскаго казначейства.

Молва рѣка, правый притокъ рѣки Сосьвы, въ восточной 
части Верхотурскаго уѣзда, беретъ начало неподалек}^ отъ села 
Меркушина, отдѣляясь небольшимъ водораздѣломъ отъ бассейна 
рѣки Туры и мѣняетъ направленіе теченія нѣсколько разъ, въ 
общемъ придерживаясь сѣвернаго направленія. Молва извѣстна 
по книгамъ ясачныхъ вогулъ съ 1626 года, когда здѣсь жилъ 
юртъ вогула Мосѣева, Гришиной Сосьвинской волости. Молва 
принимаетъ въ себя съ лѣвой стороны одинъ значительный при
токъ р. Пасынокъ и нѣсколько мелкихъ рѣчекъ. До 1902 г. 
на Молвѣ и Пасынкѣ было два селенія деревня при впаденіи 
Молвы въ Сосьву Молва зарѣчная и Молва Кайнятская, а на 
Пасынкѣ однодворокъ Еловскій. Но съ организаціей Пересе-
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ленческаго управленія въ Верхотурскомъ уѣздѣ съ 1902 года, 
какъ на Молвѣ, такъ и ея притокамъ р. Пасынку и другимъ 
рѣчкамъ появилось 24 селенія переселенцевъ разныхъ губерній, 
берега ея, совершенно пустынные прежде, оживились въ насто
ящее время. Перм. стар. Димитр. вып. V, стр. 172 и свѣд. 
Переселенческаго управленія. 1901 г.

Молебный камень, по вогульски Я лыгингъ-Ньеръ, громад
ный хребетъ водораздѣльной цѣпи Урала, на югѣ его продолже
ніемъ является гора Ишеримъ, а далѣе Вольховочный камень, въ 
предѣлахъ Чердынскаго уѣзда, а въ Верхотурскомъ уѣздѣ Ку- 
линскій камень. На сѣверѣ продолженіемъ водораздѣла и Молеб- 
наго камня является гора Ньеръ-Ауль, а за ней еще далѣе на 
сѣверъ хребетъ Оше-Ньеръ. На Молебномъ камнѣ съ -западной 
стороны берутъ начало притоки малой Мойвы, впадающей въ 
большую Мойву притокъ Вишеры, а восточную сторону его омы
ваетъ рѣка Вижай, состоящій изъ ряда водопадовъ, притокъ 
Лозьвы. Абсолютная высота Молебнаго камня г. Ѳедоровымъ 
опредѣлена въ нѣсколькихъ пунктахъ, высшая, точка находится 
около вершины рѣки малой Молебной, 659 саженъ, южная сопка 
имѣетъ боі саж. Къ сѣверу высота его постепенно понижается 
до 615 саженъ, а далѣе на 540 саженъ, на 530 саженъ и закан
чивается 370 саженями. О гребнѣ Молебнаго камня г. Ѳедоровъ 
говоритъ: восточный склонъ Молебнаго камня образуетъ осыпь 
камней столь громадной величины, что на нѣкоторыхъ изъ нихъ 
могла бы расположиться на ночлегъ группа людей. Восточный 
склонъ Молебнаго камня сложенъ изъ слюдисто-кварцитовыхъ 
сланцевъ, порода эта наблюдается до самой вершины. Влышнгъ- 
Ньеръ, а по Регули Ялыіингъ-Ньеръ, есть священная гора вогулъ, 
куда въ неназначенное время не долженъ входить ни одинъ во
гулъ подъ страхомъ смерти. На Молебный камень въ извѣстное 
время года съѣзжаются вогулы для общественныхъ жертвопри
ношеній. На сѣверномъ Уралѣ есть три горы носящихъ наз
ваніе Молебныхъ камней или Ялыіингъ-Ньеръ, одинъ на границѣ 
Чердынскаго и Верхотурскаго уѣздовъ, описываемый нами; вто
рой Госса-Яльпингъ-Ньеръ, сѣвернѣе перваго почти на два гра
дуса, третій хребетъ Татытъ-Яльпингъ-Ньеръ находится по пра
вую сторону сѣверной Сосьвы въ предѣлахъ Березовскаго уѣзда,
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Тобольской губерніи. Геологическое изслѣдованіе сѣвер. Урала, 
стр. 107, Этнографическое обозрѣніе т. ХІДЛ Чердынскіе вогулы 
стр. 56, Глушкова; географическій и статистическій словарь Чу- 
пина т. I, стр. 478; извѣст. Ими. Р. географ.. общ. томъ XXII, 
вып. з, стр. 256 и 263 и Тр. Казанск. общ. естеств. IX  томъ 6 
вып. Вогулы, Сорокина. Учен, записки при Казанск. у нив. годъ 
ГХХІѴ, кн. б и 7 стр. 186, Вогулы, Павловскаго.

Монастырское-Невьянекое село, или Монастырь на лѣ
вомъ берегу рѣки Нейвы, Монастырской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 136 верст., въ первый разъ упоминается въ 1625 г., 
«когда Московское правительство основало новую Невьянскую 
слободу на безводныхъ поляхъ на рѣкѣ Нейвѣ, выше старой 
слободы». (Нынѣ село Невьянское Ирбитскаго уѣзда). Для по
стройки этой слободы Верхотурскій боярскій сынъ Федоръ Бу
жениновъ набралъ 58 человѣкъ охочихъ людей. Близъ новой 
слободы тогда уже стоялъ Невьянскій Богоявленскій монастырь, 
основанный въ 1620 г. старцемъ Серапіономъ и іеромонахомъ 
Верхотз?рскаго монастыря Христофоромъ, построенный по благо
словенію архіепископа Тобольскаго Кипріана. По переписи Вер
хотурскаго уѣзда въ 1680 год}7 Льва Поскочина о Богоявлен
скомъ Невьянскомъ монастырѣ говорится: подлѣ монастыря сло
бода, въ ней 17 дворовъ старыхъ и вновь прибылыхъ 15, земли 
у этихъ монастырскихъ крестьянъ было 58 десятинъ въ полѣ, 
а водвору потому же, сѣнныхъ покосовъ юоо копенъ, да на р. 
Южаковкѣ мельница монастырская, да другая на рѣкѣ Молобкѣ, 
вновь построенная. Къ этому же монастырю принадлежало село 
Покровское на рѣкѣ Бобровкѣ, нынѣ въ Ирбитскомъ уѣздѣ, при 
которомъ старыхъ крестьянскихъ дворовъ 20 и вновь прибы
лыхъ 23, у нихъ пахотной земли 102 десятины, сѣнныхъ поко
совъ 2/т. копенъ и на рѣкѣ Бобровкѣ монастырская мельница. 
Въ Невьянскомъ монастырѣ принялъ постриженіе Димитрій 
Мокринскій, назвавшійся въ иночествѣ Далматомъ, это основа
тель впослѣдствіи Далматова монастыря на рѣкѣ Исети въ 1644 г. 
нынѣ въ ПІадринскомь уѣздѣ. При поѣздкѣ академика Гмелина 
въ 1742 г. въ монастырѣ было двѣ церкви Богоявленская 
и вторая во имя великомученицы Бкатерины. Монастырскія 
строенія были обнесены оградой изъ стоячихъ бревенъ, Внѣ



ограды находилось до 50 дворовъ для монастырскихъ служите
лей и отчасти принадлежавшихъ монастырскимъ крестьянамъ. 
Въ 1785 году Невьянскій монастырь переведенъ въ село Аба- 
лицкое, въ 26 верстахъ отъ г. Тобольска, гдѣ этотъ монастырь 
существуетъ и теперь. По свѣдѣніямъ ,1869 г. въ селѣ Мона
стырскомъ было 134 двора и въ нихъ 1049 жителей обоего 
пола, приходское училище, земская станція и два годовыхъ 
Торжка. Существующій нынѣ каменный храмъ начатъ построй
кой въ 1818 году и оконченъ въ 1840 году. Въ церковной биб- 
ліотекѣ сохранились старинное евангеліе и другія книги, ви
димо, отъ временъ существованія здѣсь монастыря. Въ селѣ во 
время проѣзда скончался Пермскій епископъ Неофитъ въ 1866 г., 
погребенъ въ Верхотурскомъ Николаевскомъ монастырѣ. Въ селѣ: 
земское одноклассное училище, существующее съ 1871 года, 
волостное правленіе Монастырской волости, пожарная дружина, 
торговля общества потребителей. Торговыхъ лавокъ 3, казенная 
винная и двѣ пивныхъ лавки. Ярмарки 2 7 —30 сентября и 24 — 
27 ноября. Земскій пріемный покой съ фельдшеромъ и акушерка, 
ветеринарный фельдшерскій пунктъ. Главное занятіе населенія— 
земледѣліе и подзаводскія работы на заводахъ Алапаевскаго ок
руга. Населеніемъ культивируются преимущественно пшеница, 
овесъ, рожь, ячмень, частію сѣется горохъ. Неблагопріятныя 
условія для земледѣлія, медвянныя росы вредятъ цвѣтенію хлѣ
бовъ, въ поляхъ много полетая и головни на пшеницѣ. Огород
ничество существуетъ въ размѣрахъ удовлетворенія мѣстныхъ 
потребностей, огурцы на грядахъ родятся не всегда. Скотовод
ство ничѣмъ не выдѣляется, безлошадныхъ хозяйствъ въ селѣ не- 
болѣе іо  —12, безлошадные домохозяева работаютъ на Му гай
ской станціи заводской желѣзной дороги при нагрузкѣ дровъ 
для Алапаевскаго завода. Поскотина средняя по величинѣ и до
стоинству; падежи на скотъ повторяются часто. Волки напада
ютъ на мелкій скотъ. Птицеводство существуетъ для удовлетво
ренія мѣстныхъ потребностей, разводятся — куры, гуси и утки. 
Пчеловодства нѣтъ, есть одна показательная пасѣка при земскомъ 
училищѣ. Промыслы: благодаря нахожденію села на транспорт
номъ пути товаровъ, идущихъ съ Ирбитской ярмарки, зимой 
многіе домохозяева дворничаютъ и частію занимаются извозомъ,
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кузницъ 5, пимокатовъ і, овчинниковъ і, синильныхъ заведеній 
і, портныхъ і, кадочникъ і и слесарня і. Крестьянское хозяй
ство начинаетъ выходить изъ стадіи первобытнаго застоя; въ 
селѣ имѣются: жатвенная машина і, молотилка і, вѣялокъ 5, 
сортировка і, и плугъ і. Обезпеченіе населенія древесиной: 
строевой лѣсъ пріобрѣтается покупкой за 20 верстъ въ Ирбит
скомъ звѣздѣ, а дрова заготовляются въ 8 — і о верстахъ въ соб
ственныхъ надѣлахъ. При волостномъ правленіи сохранился ар
хивъ отъ прежняго казеннаго управленія государственныхъ 
крестьянъ Лопатовсіюй волости, дѣла въ немъ начинаются съ 
1799 года. Между прочимъ изъ переписки, сохранившейся въ 
архивѣ, видно, что нельма въ рѣкѣ Нейвѣ первенствовала но 
количеств\т изъ всѣхъ рыбъ, но нынѣ ее въ рѣкѣ совсѣмъ нѣтъ, 
изчезновеніе ее приписывается загражденіямъ рѣки Нейвы мель
ничными плотинами. Пожаръ, бывшій въ селѣ 7 іюня 1901 г., 
уничтожилъ 117 дворовъ, со всѣми надворными постройками. 
Дворовъ въ селѣ 256 и непринадлежащихъ къ составу волости 
14 дворовъ, въ нихъ жителей 667 мужскаго пола, 691 женскаго 
пола. Списокъ населенныхъ мѣстъ Пермской губерніи 1904 года 
изданіе губернскаго земства; Пермская лѣтопись Шишонко III т. 
іб, 20 стр, V 5 том. 4, 9 и 292—4 стр. Его же народ, образов. 
Перм. губ. стр. 48; Пермск. стар. Димитріева вын. V II стр. 75, 
8о, 139 и 204 — 5; Географичес. и статис. словарь Чупина V I томъ 
стр. 53 и 54, церкви и прих. Екатер. епарх. 213 стр., личныя наблю
денія автора въ 1908 г. и сообщ. члена зем. упр. М. И. Спиридонова.

Монастырская деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 52 верстахъ. Судя по названію, 
Заказывающему на принадлежность этой деревни Монастырю, съ 
большимъ вѣроятіемъ можно допустить, что это деревня Роднич- 
ная, основанная въ 1673 Г°ДУ иа Монастырской землѣ Никола
евскаго Верхотурскаго монастыря, такъ она названа въ пере
писи Верхотзфскаго уѣзда Львомъ Поскочинымъ въ 1680 годзт. 
Г. Токмаковъ, издавшій историко-статистическое и археологиче
ское описаніе г. Верхотурья и его уѣзда въ 1899 годз7 гово
ритъ, что докз?менты Верхотурскаго Монастыря сгорѣли и по
тому о земельныхъ владѣніяхъ Николаевскаго Верхотз7рскаго 
Монастыря не говоритъ ни слова, между тѣмъ возстановить до
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пожарный періодъ Верхотурскаго мужского монастыря, есть пол
ная возможность по дозорнымъ книгамъ Тюхина, Поскочина, не 
говоря о Коптевѣ, описывавшемъ монастырь и другимъ источ
никахъ. Такую попытку мы и выполняемъ по возможности при 
составленіи настоящаго словаря Верхотурскаго уѣзда. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсоб
ными промыслами являются торговля пушнымъ звѣремъ, заго
товка и сплавъ лѣса по Турѣ въ Тюмень. Кузницъ въ селеніи .2. 
Дворовъ въ селеніи 27, въ нихъ жителей обоего пола 149 че
ловѣкъ; по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 196. Церкви и 
приходы Екатеринбургской епархіи стр. 191.

Монастырская деревня при впаденіи рѣки Монастырки 
въ Сосьву Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 6і 
верстѣ. Деревня Монастырская на рѣкѣ Сосьвѣ, принадлежавшая 
Верхотурскому Николаевском}? Монастырю, съ г дворами из
вѣстна по переписи Льва Поскочина въ 1680 г. Селеніе при
надлежитъ къ приходу Романовской церкви. Средства къ с}?ще- 
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ 
работъ на Сосьвинскій заводъ, рубки дровъ и перевозки ихъ. 
Въ селеніи одна кузница. Дворовъ 19, въ нихъ жителей обоего 
пола 176 человѣкъ, по свѣд. 1908 года , Верхотурской земской 
управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 194. 
Пермская старина Димитріева, вып. V I стр. 196 и сообщенія 
члена земской управы М. В. Корчемкина.

Монахова деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялинской воло
сти, составляетъ часть села Семеновскаго, или Титовскаго, смотри 
послѣднее слово.

Морозкова она же Еремѣева, деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, 
Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 69 верстахъ. 
По ясачной книгѣ Верхотурскаго уѣзда 1626 года, значатся: 
юрты Сантиновы на Сосьвѣ, живутъ вогуличи, къ этимъ вогу- 
личамъ на правахъ припущенниковъ уже въ 1680 году явились 
Верхотурскіе стрѣльцы и посадскіе люди. Левъ Поскочинъ въ 
своей переписи уѣзда указываетъ на дер. Верхне-Сосьвинскую 
съ однимъ дворомъ такихъ поселенцевъ, эту деревню съ боль
шой вѣроятностію можно пріурочить къ нынѣшней Морозковой,

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 36



которая состоитъ изъ слившихся деревень Постниковой, Мороз 
новой, Еремѣевой и Морозковой ясачныхъ вогулъ. По списку Т о
больской духовной консисторіи о новокрещенныхъ вогулахъ отъ 
1718 года, митрополитомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ Фило- 
ѳеемъ крещенныхъ въ 1714 году въ Морозковыхъ юртахъ зна
чится: 5 мужчинъ и іо женщинъ. Съ 1792 года по 1839 годъ. 
Морозкова числилась въ приходѣ Воскресенской церкви города 
Верхотурья, кромѣ одного двора новокрещенныхъ вогулъ, при
надлежавшаго съ 1714 года къ Кошайскому приходу, всѣ же 
остальные жители деревни считались одновременно жителями 
городскими деревни Морозковой, этотъ историческій пережи
токъ свободы пользованія, землями и ухожими мѣстами для 
промысловъ, охотничьяго, рыболовнаго и другихъ, горожанамъ 
г. Верхотурья еще разъ подтверждаетъ предположеніе, что 
въ X V III столѣтіи въ дер. Морозковой жили потомки стрѣльцовъ 
и посадскихъ людей. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 г. 
въ Морозковой значится 2 двора съ 29 жителями обоего пола и 
деревня числилась въ составѣ Сосьвинской волости ясачныхъ 
вогулъ. Въ 1798 году русская часть жителей Морозковой, а 
именно фамилія Еремѣевыхъ числились экономическими кресть
янами. Съ постройкой Сосьвинскаго завода въ 1880 году, сред
ства жителей помимо земледѣлія увеличились подзаводскими ра
ботами—рубкой дровъ, кромѣ поименованныхъ заработковъ под
собными являются: охота, рыбная ловля, сборъ брусники, кото
рой многосемейные домохозяева успѣваютъ насбирать до 6о — 
8о пудовъ и которая хранится въ чамьяхъ до установленія зим
няго пути. Въ селеніи торговыхъ лавокъ 2 и одна кузница. Н а
ходящееся вблизи Морозковой озеро Урай, принадлежавшее од
ному вогул}-,, было приложено Верхотурскому Николаевскому 
монастырю, въ послѣднее время поступило въ надѣлъ крестьянъ. 
Дворовъ ВЪ селеніи 33, въ нихъ жителей обоего пола 595 чело
вѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. Ученыя 
записки Казанскаго университета 1907 года, книга 6 и 7, стр. 
б и 9, вогулы Павловскаго; 300 лѣт. г. Верхотурья свящ. Торо
пова, стр. 27, Пермск. стар. Димитр. вып. VII, стр. 152, 172 и 
197. Архивъ Верхотурскаго казначейства и сообщ. члена управы 
М. В. Корчемкина.
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М оршинина и Малая Ш ульгина, или Залоисная, соста
вляютъ въ настоящее время одно селеніе, раздѣляясь логомъ, 
расположены на лѣвомъ берегу рѣки Тагила въ гористой мѣст
ности, Топорковской волости, отъ уѣзднаго города въ 47 вер
стахъ. Свѣдѣній о времени возникновенія селенія не имѣется, 
оно въ настоящее время числится въ приходѣ церкви села Мед- 
вѣдевскаго. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, здѣсь культивируются рожь, ячмень, овесъ и пше
ница. Подсобными заработками являются подзаводскія работы, 
работы на золотыхъ пріискахъ, золотоносныя розсыпи имѣются 
и въ надѣлахъ Моршининскихъ крестьянъ, хотя были ранѣе 
частію выработаны Нижне-Тагильскимъ заводоуправленіемъ. Въ 
селеніи есть отдѣленіе торговли Махневекаго общества потре
бителей. Дворовъ въ Моршининой 59 и въ Малой Шульгиной 
25, въ нихъ жителей обоего пола 387 человѣкъ. Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи, стр. 293 и личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

Москалка, или Москва на рѣкѣ Тагилѣ, вблизи деревни 
Гаевой Топорковской волости, отъ уѣзднаго города въ 90 вер
стахъ. Въ селеніи 22 двора, въ нихъ жителей обоего попа 162 
человѣка, по свѣд. 1908 года. Верхот. земской управы.

Мостовая деревня на рѣкѣ Алапаихѣ и трактѣ, идущемъ 
изъ Нейво-ІІІайтанскаго завода въ г. Алапаевскъ, Нёйво-Алапа- 
евской волости, отъ уѣзднаго города въ 180 верстахъ и отъ 
г. Алапаевска въ іб  верстахъ. Выселокъ этотъ возникъ во вто
рой половинѣ XIX столѣтія и принадлежитъ къ приходу Алек
сѣевской церкви города Алапаевска. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ. 
Дворовъ въ селеніи б, въ нихъ жителей обоего пола 25 чело
вѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотур, зем. управы. Личныя наблюд. 
автора въ 1908 году.

Мостовая деревня, Верхне-Туринской волости, отъ уѣзд
наго города въ 8о верстахъ. Въ селеніи православная часовня. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія 
и подзаводскихъ работъ, доставки дровъ и угля на заводы горо
благодатскаго округа и сѣнокошенія по рѣкѣ Турѣ. Дворовъ въ
селеніи 107, въ нихъ жителей обоего пола 570 человѣкъ, по

*
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бвѣд. 1908 года. Верхот. зем. управы. Церкви и приходы Ека
терин. епархіи, стр. 229 и 230.

Мосягина она же Зарѣче или Пахалуева на рѣкѣ Турѣ 
съ сосѣдними селеніями: Бердуновой,—Добрыниной, о которой 
будетъ сказано ниже, и Бердуновой на озерѣ составляетъ одно 
селеніе Красногорской волости. Древнѣйшимъ поселеніемъ этой 
группы является деревня Добрынина — уже существовала при пере
писи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году. Изъ церковныхъ мет
рикъ видно, что въ 1788 году Бердунова уже существовала. 
Селеніе принадлежитъ къ приходу Покровской церкви г. Верхо
турья и въ немъ церковная школа. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и разнообразныхъ работъ 
въ городѣ, на заводахъ, лѣсопильныхъ заводахъ и проч. и пере
торжка сельско-хозяйственныхъ произведеній—масломъ и яицами. 
Дворовъ въ селеніи, кромѣ Добрыниной 48, въ нихъ жителей 
обоего пола 306 человѣкъ. По свѣдѣн. 1908 года Верхотурской 
земской управы, Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 
197 и церковно-историческій очеркъ села Красногорскаго Мар
тынова, стр. 9.

Мотыри или Глазунова, Красногорской волости, смотри 
послѣднее названіе Глазунова.

Мохнатинысая гора въ дачѣ заводовъ Нижне-Тагильскаго 
округа, составляетъ звено водораздѣльной оси Уральскаго хребта, 
тянется длиннымъ уваломъ въ вершинахъ Карюшкина лога и 
Сухого Мартьяна, притока Шайтанки. Гора состоитъ изъ діо
рита, съ переходомъ въ зеленый сланецъ, хлоритъ, талькъ и 
змѣевикъ. Свѣдѣн. геологич. бюро управл. Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ.

Мугай рѣка, правый притокъ рѣки Тагила, истоки его на
чинаются вблизи деревни Ясашной и до села Рычкова течетъ 
въ глухомъ лѣсу, отъ Рычкова по Мугаю до впаденія его въ 
Тагилъ находится четыре села: Рычково, Шипицино, Комарово 
и при устьѣ —Мугайское и много деревень, составляющихъ То- 
порковскую волость. Значительными притоками его являются съ 
правой стороны: р. Рублиха, Строка и Бобровка, съ лѣвой—Иска 
и Вязовка. Съ возникновеніемъ углевыжигательныхъ заведеній 
въ лѣсистой части теченія Мугая и постройки Алапаевскими
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заводами узкоколейной желѣзной дороги мѣстность потеряла свой 
глухой характеръ, такъ возникъ въ лѣсной части при углевы- 
жигательныхъ печахъ поселокъ и при немъ станція желѣзной 
дороги Мугай, вблизи устья рѣки Быстрой и вторая станція 
Мугай при скрещиваніи рельсовыхъ путей доставляющихъ уголь 
отъ углевыжигательныхъ печей на заводы Алапаевскаго округа 
Верхне-Синячихинскій и Нейво-Алапаевскій. Свѣд. Алапаевскаго 
заводоуправленія. Словарь дачи Алапаевскаго завода Копалова, 
стр. 8і.

Мугайскоѳ село на Ирбитско-Верхотурскомъ трактѣ, при 
впаденіи рѣки Мугая въ рѣку Тагилъ, Топорковской волости 
отъ уѣзднаго города въ 78 верстахъ. Селеніе возникло немно
гимъ позднѣе г. Верхотурья, а именно въ 1613 году здѣсь уже 
былъ погостъ, церковь соорз'жена по всѣмъ вѣроятіямъ прави
тельствомъ, но уже въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1624 г. 
Тюхина, указывается на мѣстѣ, гдѣ нынѣ расположено село, 
жили первые выходцы-колонисты изъ Россіи, Димитрій Зубовъ 
и Тимофей Рожинъ. Въ 1629 Г°ДУ п0 ясачнымъ вогульскимъ 
книгамъ видно, что на рѣкѣ Мугаѣ еще жили Вогулы и сотня 
эта носила названіе Акберды Алагузова съ 13 вогуличами; по 
дозорнымъ книгамъ 1624 года также видно, что русскія селе
нія располагались черезполосно съ вогульскими юртами, въ 
это время на рѣкѣ Мугаѣ существовали деревня Топоркова, дер. 
Гутина, Корчемщина, Бѣлоусова, Берсенева, Овчинникова, дер. 
Новогородцева и Рычкова. Но перепись Верхотурскаго уѣзда 
1680 г. уже опредѣленно говоритъ о погостѣ Мугайскомъ съ 
церковью во имя Св. Николая и причтомъ, членами котораго 
тогда были: попъ Алексѣй Прохоровъ, дьячокъ ІІапіка Григорь
евъ и пономарь Михѣйко Ондроновъ, всѣ имѣли свои дворы, да 
дворъ государевой мельницы, мельника Демки Давыдова и о дво
ровъ ямскихъ охотниковъ. Въ сосѣднихъ деревняхъ съ погостомъ 
было: въ деревнѣ Лягѣ 3 двора, а въ Раскатихинской і х дво
ровъ. По ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи въ 1734А г.г. 
погостъ названъ Ильинскимъ. Въ 1776 году въ Мугайскомъ вы
строенъ новый каменный храмъ и освященъ Архимандритомъ 
Верхотурскаго монастыря Ѳеодосіемъ. По ревизіи населенія въ 
Россіи въ 18 х 6 году, видимо часть села Мугайскаго числилась
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въ составѣ бывшей тогда Ѳоминской волости—3 двора съ 17 жи
телями обоего пола. До 1822 года Мугайское съ сосѣдними де
ревнями числилось ямской слободой. Въ селѣ находится земское 
училище и библіотека, фельдшерскіе пункты медицинскій и ве
теринарный, торговыхъ лавокъ 3, казенная винная и пивная. 
Ярмарки въ селѣ бываютъ съ 6-го по 12-е мая и съ і по 
6-е октября. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія, которое населеніемъ ведется въ прогрес
сивномъ направленіи, судя по наличности сельско-хозяйствен
ныхъ машинъ и орудій: жатвенныхъ машинъ 2, сѣялокъ і, мо
лотилокъ 2, вѣялокъ 2, сортировокъ і и плуговъ I. Подсобными 
промыслами являются подзаводскія работы: рубка дровъ и заго
товка }тгля на заводы Алапаевскаго и Нижне-Тагильскаго окрз7- 
говъ, извозъ, въ годы з'рожая кедровыхъ орѣховъ—сборъ ихъ. 
Въ общемъ село съ сосѣдними селеніями почти слилось и пред
ставляетъ изъ себя одно растянутое версты на четере громад
ное село, это съ д.д. Лягой, Раскатомъ и Топорковымъ. Дворовъ 
собственно въ селѣ Мугайскомъ 47, въ нихъ жителей обоего 
пола 265 человѣкъ, по свѣд. Верхотурской земск. управы. 
Пермская лѣтопись Шишонко т. II, стр. 35, 87, 88, т. IV стр. 
584 — 6. Географическій и статистическій словарь Чупина т. II, 
стр. 269, Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 70, юо, 
168, 202—3. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 
2 12. Словарь дачи Алапаевскихъ .заводовъ Копалова стр. 8 і. 
Архивъ Верхотурскаго казначейства и личныя наблюд. автора 
въ 1908 году.

М угайекая станція желѣзной дороги, здѣсь узелъ рельсо
выхъ путей, идущихъ отъ станціи къ ю. в. на заводы Алапа
евскаго округа и къ с. з. къ углевыжигательнымъ печамъ на 
Полуденной, къ с. в. на Мугайское углевыжигательное заведеніе, 
отстоящее въ 4 верстахъ и къ ю. з. до границы съ дачей 
Н.-Тагильскаго окрзгга, здѣсь рельсовый 113'ть оканчивается не до
ходя з верстъ до села Акинфіевскаго или Талаго. На станціи 
мѣстопребываніе смотрителя сѣти дорогъ и всего состава рабочихъ 
при рубкѣ и нагрузкѣ дровъ, угля и проч.; съ 1898 г. , на ст. 
«Мугайской» открыто отдѣленіе лавки общества потребителей.
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Поселокъ представляется весьма многолюднымъ. Словарь дачи 
Аланаев. заводовъ Коналова, стр. 8 с и другія свѣдѣнія.

Мутайское углевыжигательное заведеніе въ дачѣ Алапаев
скаго округа въ 22 верстахъ, считая по рельсовомз^ пути отъ 
Берхне-Синячихинскаго завода и въ 30 верстахъ отъ Нейво- 
Алапаевскаго завода. Здѣсь сосредоточено въ лицѣ смотрителя 
лѣсовъ завѣдываніе другими заведеніями, составляющими принад
лежность заводскаго хозяйства, имѣется больница и при ней 
фельдшеръ. Поселокъ выглядитъ значительнымъ селеніемъ. Сло
варь дачи Алап. заводовъ Копалова, стр. 8 і.

Мурашова или Мандыіса она же Тимохина на р. Искѣ, 
вблизи ея сліянія съ Му гаемъ, Топорковской волости, отъ уѣзд
наго города въ 94 верстахъ. Смотри Тимохина.

Мурзиика рѣка въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, начи
нается съ Магдалинскаго камня, т. е. на водораздѣльной оси 
Уральскаго хребта, имѣетъ въ общемъ теченіе на с. в. и впа
даетъ съ лѣвой стороны въ рѣку Лялю. Берега ея гористы, 
изъ значительныхъ горъ находятся на правой сторонѣ: Ряби
новый и Собачинскій увалы, на лѣвой сторонѣ Журавлин- 
скій увалъ. Географическій и статистическій словарь Чупина 
т. II, стр. 269 и геологическія изслѣдованія въ Николае-Павдин- 
ской дачѣ Зайцева, стр. 4.

Мурзинское село на рѣкѣ Нейвѣ, Башкарской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 188 вер. Возникло на урочищѣ называемомъ 
Мурзинской еланью, а по другимъ источникамъ яланью. Боярскій 
сынъ Андрей Бужениновъ въ 1639 году, но порученію князя 
Пронскаго, набралъ изъ жителей по рѣкѣ Нейвѣ на оброкъ 40 
человѣкъ пашенныхъ крестьянъ и основалъ Мурзинскую сло
боду и построилъ тамъ церковь*). За наборъ изъ переселенцевъ, по
селившихся на Нейвѣ, но уже успѣвшихъ завести свои домохо
зяйства, Бужениновъ по повелѣнію Царя Михаила Ѳедоровича

*) Архимандритъ Макарій въ своей книгѣ «Распространеніе христіанства въ 
Пермской епархіи> говоритъ: «Не къ Мз'рзинской ли слободѣ относится то, что въ 1748 г. 
оставилъ язычество Остяцкій князь Мурзинъ съ своимъ семействомъ, послѣ чего про
свѣщено вѣрно нѣсколько другихъ остяковъ». Фишеръ въ своей Сибирской исторіи 
(стр. 120) замѣчаетъ, что» Мурзинскою слободою названа отъ татарина (?) Мурзы, 
жившаго на рѣкѣ Нейвѣ и разбившаго съ татарами и вогулами, одинъ изъ развѣдоч
ныхъ отрядовъ Ермака, покорителя Сибири».
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былъ битъ батогами, такъ какъ порядокъ этотъ набора людей 
противорѣчилъ тогдашнимъ установленіямъ, допускалось во вновь 
строющіяся слободы приказчикамъ набирать вольныхъ и гуля
щихъ людей, выходцевъ изъ Россіи, а не осѣвшихъ уже на 
землѣ и успѣвшихъ обзавестись домохозяйствомъ. Кромѣ при
бранныхъ Бужениновымъ пашенныхъ крестьянъ, изъ Казани 
было переселено въ Мурзинскую слободу 30 семей. Въ 1662 г. 
11 августа Мурзинская слобода подверглась нападенію башкиръ, 
«которые сожх'ли церковь и государевы житницы, крестьянъ на 
поляхъ всѣхъ побили, села и деревни всѣ выжгли и скотъ ото
гнали». Въ этомъ погромѣ участвовали кромѣ башкиръ Верхо
турскіе и Аятскіе вогуличи, пышминскіе и епанчинскіе (турин
скіе) татары. Одновременно отъ башкиръ пострадала Арама- 
шевская слобода, Ирбитская и Пышминская, нынѣ село Камыш- 
ловскаго уѣзда и деревни Глинская и Бѣлослудская, нынѣ въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ и послѣ этого башкиры отошли съ 
награбленнымъ добромъ за Яницкое озеро, такъ называлось 
нынѣшнее Аятское озеро. Въ этотъ, такъ наз. Сеитовскій башкир
скій бунтъ, начавшійся въ 1662 году и продолжавшійся до 1668-го 
пострадало кромѣ Верхотурскаго—множество селеній и въ ны
нѣшнихъ уѣздахъ: Ирбитскомъ, Камышловскомъ, Шадринскомъ, 
Екатеринбургскомъ, Красноуфимскомъ и Кунгурскомъ. Въ 1729 г-> 
по благословенію митрополита Тобольскаго и Сибирскаго, въ 
Му’рзинскомъ сооруженъ и донынѣ существующій каменный 
храмъ, къ нему пристроены каменныя помѣщенія для придѣ
ловъ: Николаевскаго -  въ 1798 году и Параекевинскаго — въ 
1820 году. Въ предѣлѣ Великомученицы Параскевы находится 
особо чтимая мѣстнымъ населеніемъ икона св. муч. Параскевы, 
съ которой совершается крестный ходъ до села Кайгородскаго 
и въ другія селенія. Изъ документовъ Мурзинской церкви видно, 
что крестный ходъ изъ села Мурзинскаго въ деревню Кайгоро- 
дову уже существовалъ въ 1710 году. При ревизіи населенія 
въ Россіи въ 1850 г. Мурзинское числилось въ составѣ Баш- 
карской волости и съ деревней Комаровой въ немъ числилось 
жителей обоего пола 342 человѣка. Въ селеніи земское училище, 
торговыхъ лавокъ 3, казенная винная, и одна пятидневная яр
марка въ 9-ю пятницу по Пасхѣ. Средства къ существованію



населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами 
являются подзаводскія работы, рубка дровъ и заготовка угля, 
разработка мѣсторожденій для добычи самоцвѣтныхъ камней. 
Мѣсторожденіе самоцвѣтовъ сдѣлалось извѣстнымъ съ 1667 г., 
когда рудознатецъ Михаилъ Тумашевъ нашелъ здѣсь руду и 
цвѣтные камни, а его братъ Димитрій въ 1668 году открылъ 
малиновые шерлы, аметисты и топазы. Обработка Мурзинскихъ 
хрусталей черныхъ и бѣлыхъ, а такъ же сердолика началась 
въ 1727 г., а въ 1777  г- были приглашены на Уралъ италь
янцы для поисковъ мѣсторожденій цѣнныхъ строительныхъ ма
теріаловъ для украшенія новой столицы Россіи—Петербурга. 
Копи цвѣтныхъ камней открыты итальянцами Жаномъ и Вале
ріемъ Тартар и близь с.с. Мурзинскаго, Южаковскаго и деревни 
Алабашки, а затѣмъ въ 1787 год}7 Христофоромъ loca были 
обнаружены малиновые шерлы у деревни Сарапулки. Участіе 
итальянцевъ въ открытіи мѣсторожденій цвѣтныхъ камней сох
ранено въ народной памяти терминомъ «Тальянъ», подъ кото
рыми слывутъ кони по лѣвую сторону рѣки Нейвы, у с. Мур
зинскаго и копи близь села Кайгородскаго, а такъ же въ на
родномъ названіи горнаго хрусталя «Тальяшки». Геологъ г. Красно
польскій говоритъ, что мѣсторожденія въ окрестностяхъ села 
Мурзинскаго цвѣтныхъ камней представляютъ три типа і) жилы 
пегматита - по мѣстному народному названію припасы; въ гра- 
нито-гнейсѣ—помѣстному—дикарь въ поименованныхъ породахъ 
встрѣчаются топазы и бериллы, это у села Мурзинскаго, д.д 
Маслянки, Луговой и др. 2) жилы бѣлаго крупнозернистаго 
гранита, состоящаго изъ ортоглаза, кварца и чернаго тур
малина, подчинены змѣевикамъ, по мѣстному названію — «си
някамъ», въ этой породѣ встрѣчается малиновый шерлъ около 
села Мурзинскаго, Буженинова бора (вѣроятно по фамиліи осно
вателя слободы), дер Сарапулки и др. 3) жилы бѣлаго кварца 
въ крупно-зернистомъ гранитѣ, заключающемъ въ себѣ аметисты, 
добываемые у деревни Сизиковой, села Кайгородскаго и на 
рѣкѣ Алабашкѣ. Разработка копей, какъ около села Мурзин
скаго, такъ и у окрестныхъ селеній производится безъ всякой 
правильности, простыми ямами и представляетъ побочный и ско
рѣе чисто любительскій промыселъ нѣсколькихъ мѣстныхъ кре
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стьянъ. Самая добыча обыкновенно производится около великаго 
поста и обязательно сопровождается, въ особенности въ случаѣ 
удачи, «попойками». Весь добытый матеріалъ обыкновенно сда
ется частію Екатеринбургскимъ, и частію мѣстнымъ скупщи
камъ, послѣдніе завозятъ камни въ Петербургъ, Москву, Вар
шаву и др}'гіе города. Работы главнымъ образомъ ведз^тся для 
добычи топазовъ, берилловъ, аметистовъ, золотистыхъ горныхъ 
хрусталей и по споп}пгности собирается матеріалъ для минера
логическихъ коллекцій (штуфы пегматита съ чернымъ турмали
номъ, гранатомъ, лепидолитомъ, біатитомъ, мусковитомъ и проч.)- 
При разработкѣ копей такъ же собирается матеріалъ для изго
товленія горокъ и другихъ украшеній изъ камня. Изъ выда
ющихся находокъ камней замѣчательны: топазъ 4 дюйм, і ми- 
лим. длиной и б дюйм 6 милим. шириной и бериллъ, найденный 
ВЪ 1828 году, длиной 5 1/2 верш, при окружности въ 6 '/■- вергак., 
цѣнится въ 150 т. рублей. Если Екатеринбургскіе гра
нильщики получили всесвѣтнзтю извѣстность, то часть этой 
популярности нужно въ настоящее время старымъ гранильщи
камъ уступить гранильщикамъ молодымъ—мѣстнымъ крестьянамъ 
Башкарской волости. Огранкой камней у мѣстныхъ перекупщи
ковъ самоцвѣтовъ занимаются не только взрослые мужчины, но 
женщины и дѣти — подростки, такъ напримѣръ въ дер. Сарапулкѣ 
и селѣ Южаковскомъ, въ особенности гранятся мелкіе камни, 
такъ наз. «сыпь» и огранка иногда является очень удовлетво
рительной. Можно предполагать, что большинство самоцвѣтовъ 
изъ окрестностей села Мзгрзинскаго, Южаковскаго и Кайгород- 
скаго уже не попадаетъ на Екатеринбургскій рынокъ, и мѣст
ными скупщиками сбывается непосредственно въ разныхъ горо
дахъ Россіи: въ Петербз'ргѣ, Москвѣ, Перми и т. п. Въ селѣ 
имѣется б кузницъ и одно синильное заведеніе и м)'комольная 
мельница. Дворовъ въ селѣ съ дер. Комаровой 128, въ нихъ 
жителей обоего пола 594 человѣка, по свѣд. 1908 года Верхо
турской земской управы. Пермская лѣтопись Шишонко томъ II, 
стр. 49 и 423, томъ III, стр. 666, 668, томъ IV", стр. 632, т. V 3 
67 и 4 іо, Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 7 и 
вып. VIII, стр. 77, исторія Сибири Словцева, стр. 40 и 228, 
Географическій и статистическій словарь Чупина т. II, стр. 269,
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Невьянскій горный окрзп'ъ Краснопольскаго, стр. юо и ю т. 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 70, 294—5. 
Словарь Рос. Имперіи Семенова т. III, стр. 359. ІІерм. губерн. 
вѣдомости 1882 году JW ю  и 19 и личныя наблюденія автора 
въ 1908 году.

Мызникова, или Тонковичи деревня смотри послѣднее 
названіе.

Мызы, или Рычкова 2-я на рѣкѣ Рублихѣ, правомъ при
токѣ Мугая, впадающаго въ рѣку Тагилъ, Топорковской вол., 
отъ звѣзднаго города въ і ю  верстахъ. Селенія этаго при ревизіи 
населенія въ Россіи въ 1816 году, видимо, не было, такъ какъ 
въ книгахъ ревизскихъ сказокъ его не упоминается. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу церкви села Шипицинскаго. Средства 
къ сз'іцествованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсоб
ными заработками являются куренныя работы въ Синячихин- 
скѳмъ заводѣ, перепродажа хлѣба, скупаемаго въ Ирбитскомъ 
Звѣздѣ для сбыта его въ сѣверныхъ волостяхъ Верхотурскаго 
уѣзда и заготовки мочала для тканья рогожъ. Дворовъ въ селеніи 
/О, въ нихъ жителей обоего пола 385 человѣкъ по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской управы. Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи, стр. 222 и словарь дачи Алапаевскихъ заво
довъ Копалова, стр. 83.

М ѣдянкина деревня на рѣкѣ Каквѣ, притокѣ рѣки Соеьвы, 
Тзфьинской волости смотри Каквинскія деревни.

Мѣдно-Рудянеісій рудникъ находится внз^три селенія 
Н.-Тагильскаго завода, на югъ отъ горы Высокой, или Магницкой 
съ извѣстной разработкой желѣзныхъ рудъ. Мѣдно-Рудянскій 
рудникъ открытъ въ 1813 году, разработка его происходила 
безпрепятственно до 2 2 саженъ ГЛЗ’биНЫ, но въ 1825 ГОДЗ? въ 
разработкахъ начался сильный притокъ воды, откачиваніе ея 
примитивными способами не приносило пользы. Тогдашній вла
дѣлецъ завода Демидовъ командировалъ одного изъ служащихъ 
Ѳ. Швецова въ Швецію, который, по возвращеніи своемъ въ 
1828 году, при помощи самозшки механика Черепанова поста
вилъ водоотливнзчо машину и выработки мѣдно-рудянскаго рзщ- 
ника были въ техническомъ отношеніи поставлены Швецовымъ 
на надлежащую высоту, и онъ разработывался безпрепятственно
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до сего времени. Добыча рудъ въ Мѣдно-Рудянскомъ рудникѣ 
происходила:

Добыто рудъ:
Въ 1814 году

» 1824 »
» і 8 34 »
» 1844 »
» і 8 54 »
» 1864 »
» 1874 »
»

00оом »
» 1894 Гі

67175 пуд.
• • • 7 7 5 2 5 5  »

1057836 »
2291237 »

. . . 6165432 »
• • 338 і 953 »

. . . 1622080 »
. . . 1645185 »
. . . 2148936 »

Со времени открытія рудника въ 1814 году по 1896 годъ 
было добыто и проплавлено руды 192436243 иуда; изъ которой 
получено штыковой мѣди свыше 6/мил. пудовъ. Рудникъ пред
ставляетъ крайне любопытное мѣсторожденіе, въ которомъ на
блюдается совмѣстное нахожденіе магнитнаго желѣзняка и мѣд
ныхъ рудъ, отъ превосходнаго малахита до самородной сѣры 
включительно. По характеру залеганія мѣсторожденіе это можетъ 
быть раздѣлено на три части: первая сѣверная состоитъ изъ 
магнитныхъ колчедановъ въ видѣ жплы, залегающей между мета
морфическимъ сланцемъ и саллурійскимъ известнякомъ, здѣсь 
содержаніе въ колчеданахъ мѣди опредѣляется въ г%. Во вто
рой, или средней части находятся залежи мѣдистыхъ желѣзня
ковъ и мѣдистыхъ колчедановъ, мѣстами со включеніями само
родной мѣди и другихъ окисленныхъ мѣдныхъ рудъ, въ нихъ 
содержаніе около 3%. Третья—южная часть рудника предста
вляетъ залежи глинисто-тальковыхъ разрушенныхъ и неразрз7- 
шенныхъ сланцевъ, залегающихъ у известняка—содержитъ мѣди 
до 6%. Здѣсь на глз'бинѣ 40 саженъ въ 1836 году была най
дена глыба малахита въ 20/т. пудовъ, стоимостью около іо'мил
ліоновъ рублей. Въ 1893—6 г. въ мелкихъ кускахъ малахита 
добыто до 20/т. пудовъ. Въ 1842 году на площади рудника 
была з’строена временная мѣдноплавильная фабрика съ 8 черно
выми печами. На этомъ же рудникѣ въ 1840 году поставлена 
первая десятисильная паровая машина въ Нижне-Тагильскомъ
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окрз^гѣ и при чемъ начаты опыты утилизаціи теряющагося 
жара, служащимъ завода Швецовымъ. Добыча руды на дневную 
поверхность производится шахтами, изъ которыхъ самая глубо
кая доходитъ до і -18 — 150 саж., всѣхъ шахтъ работаетъ на руд
никѣ і о, изъ нихъ 4 водоотливныхъ, 4 рудоподъемныхъ и 
2 для спуска и подъема рабочихъ. Въ рудникъ этотъ, въ 1837 г. 
спускался, будз'чи наслѣдникомъ, Императоръ Александръ II. 
Мѣдно-рудянскій рудникъ соединенъ съ Выйскимъ заводомъ 
рельсовымъ путемъ, возникшимъ ранѣе первой въ Россіи желѣз
ной дороги—Царскосельской, по этой линіи въ 1837 г. Импера
торъ Александръ II, бзщучи наслѣдникомъ, уже ѣздилъ для ос
мотра Мѣдно-Рудянскаго рудника и спускался въ шахту, рабо
чая куртка, бывшая на Императорѣ при спускѣ въ шахту, хра
нится заводоуправленіемъ. Это богатѣйшее мѣсторожденіе въ 
свѣтѣ въ настоящее время уже выработывается и запасы руды 
близятся къ концу. Пермская лѣтопись Шишонко, т. Ѵ3, стр. 83 
и 84, Нижне-Тагильскіе и Луньевскіе заводы Демидова на Все
россійской выставкѣ 1896 г., стр 54, 55, 59 и бі и личныя 
наблюденія автора въ 1908 году.

Мякипіева, или Боровская деревня смотри Боровская.
М якоткина деревня на рѣкѣ Каквѣ, Турьинской волости, 

смотри Каквинскія деревни.

Нагаева, или Савинова деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушин- 
екой волости, отъ уѣзднаго города въ 94 верстахъ. Селеніе это 
при ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 г. значится съ х о дво
рами и въ нихъ жителей обоего пола 53 человѣка Деревня при
надлежитъ къ приходу церкви села Отрадновскаго. Средства къ 
сз'ществованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, рубки и 
сплава лѣсовъ по Турѣ до г. Тюмени, охоты и рыбной ловли. 
Дворовъ въ селеніи іа, въ нихъ жителей обоего пола 51 чело
вѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. Церкви 
и приходы Екатеринбург, епархіи, стр. 192.

На горѣ, или Ивановичи деревня, смотри послѣди, слово.
Надеждинскій заводъ на лѣвомъ берегу рѣки Каквы, при

токѣ рѣки Сосьвы, селеніе не принадлежитъ ни къ какой во 
лости, такъ какъ жители завода выходцы изъ разныхъ концовъ
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Россіи, вся земля подъ усадьбами принадлежитъ заводоупра
вленію Богословскаго округа селеніе составляетъ конечный пунктъ 
ширококолейнаго рельсоваго пути Богословской желѣзной дороги 
выстроенной акціонернымъ обществомъ Богословскихъ заводовъ 
при субсидіи правительства. Оть г. Верхотурья Надеждинскій 
заводъ находится въ 103 верстахъ. Заводъ начатъ постройкой 
съ 1894 г. и пущенъ въ дѣйствіе въ 1896 году, названіе полу
чилъ въ честь владѣлицы округа Надежды Михайловны Полов
цевой. Возникновеніемъ своимъ заводъ обязанъ Великой Сибир
ской желѣзно-дорожной магистрали, для постройки которой онъ 
долженъ былъ выдѣлывать рельсы и другіе желѣзно-дорожные 
матеріалы. По свѣдѣніямъ за 1903 годъ о горнозаводской произ
водительности въ Россіи въ заводѣ было двигателей: паровыхъ 
машинъ 18, въ 1704 силы, задолжалось рабочихъ на завод
скихъ работахъ 817 человѣкъ и вспомогательныхъ подзавод
скихъ работахъ 1300 человѣкъ. Доменныхъ печей дѣйствовало 4, 
при нихъ воздз'ходувныхъ машинъ 2 и воздухонагрѣвательныхъ 
приборовъ 4, чугуна выплавлено 2587195 пуд., на что употреб
лено горючаго 148491 коровъ древеснаго угля. Пятью Марте
новскими печами изготовлено металла 2170073 пуда, изъ кото
рыхъ получено полосового и сортового металла 22584 пуда и 
рельсъ 2803970 пудъ. Изъ двухъ вагранокъ получено чугун
ныхъ издѣлій 122118 пудовъ И ВЪ ІО к}чзнечныхъ и якорныхъ 
горнахъ приготовлено желѣзныхъ издѣлій бібо пуд. Въ селеніи 
завода была деревянная церковь, но сгорѣла въ 1909 году, стро- 
юіцаяся каменная не окончена, затѣмъ имѣются: магометанская 
мечеть, городское 4-хъ классное училище, три земскихъ рус
скихъ и два русско-татарскихъ училища, заводская больница, 
почтовое отдѣленіе и торговля общества потребителей съ годо
вымъ оборотомъ въ 306/тысячъ рублей. Въ селеніи торговыхъ 
лавокъ до 1906 года было свыше сотни, но въ настоящее время 
послѣ потрясеній, бывшихъ въ 1906 год}?, какъ то убійства ди
ректора завода г. Прахова и другихъ отрицательныхъ явленій, 
волновавшихъ населеніе, торговля сократилась, а рядомъ съ 
этимъ и производительность завода, теперь торговля выражается



47 торговыми лавками, двумя винными*), 7 пивными и двумя 
ренсковыми погребами. Для развлеченія заводскихъ служащихъ 
имѣется клубъ и театръ. До 200 домовъ и казармъ принадле
жатъ заводоуправленію и 778 домовъ частнымъ лицамъ на пра
вахъ арендаторовъ Жителей по свѣдѣніямъ 1908 года Верхо
турской земской управы въ селеніи завода считается 6422 чело
вѣка обоего пола. Горнозаводская производительность Россіи за 
1900 годъ, стр. 228—9, 290 и і, 342 и з, 368 и 9. Уральско
торгово-промышленный календарь на 1909 годъ, стр. 3 18. Церкви 
и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 308, и личныя на
блюденія автора въ 1908 году. Журналы Верхотурскаго зем
скаго собранія 1907 г., часть 3-я, стр. 8о.

На заимкѣ, или Ивановичи деревня, смотри послѣди, наз
ваніе.

На каменномъ увалѣ №  67 поселокъ на рѣкѣ Актаѣ, 
притокѣ рѣки Туры, временно причисленный къ Караульской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 35 вер. Селеніе получило землю 
по отвод}' Переселенческаго управленія въ 1902 году въ коли
чествѣ 790 десятинъ удобной и іб і десятины неудобной. Въ 
поселкѣ водворились 13 семей, состоящихъ изъ 65 человѣкъ 
обоего пола выходцевъ Минской губерніи, і семьи изъ 3 чело
вѣкъ обоего иола -  Пермской губерніи, одной семьи изъ 2 че - 
ловѣкъ обоего пола Витебской губ. и одной семьи изъ 5 чело
вѣкъ обоего пола Пензенской губ. Свѣд. Переселенч. управлен. 
1909 года.

На кряжу №  163 поселокъ на ключахъ вблизи д. Туры, 
противъ села Дерябинскаго, временно причисленъ къ Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 78 верстахъ. Селеніе по
лучило землю по отводу Переселенческаго управленія въ 1902 г., 
въ размѣрѣ 644 десятинъ удобной и 24 десятинъ неудобной. 
Въ поселкѣ водворились 19 семей, состоящихъ изъ 104 чело
вѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи. Свѣдѣніе 
Пересел, управл. 1909 года.

На прудкахъ №  30 поселокъ на рѣкѣ Ерзовкѣ, притокѣ 
рѣки Пасынка, впадающаго въ рѣку Молву, временно причисленъ

*) Селеніе даетъ доходовъ по двумъ виннымъ лавкамъ ежегодно 200774 руб.



къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 78 верст. 
Землю селеніе получило отъ Переселенч. у правя, въ 1902 году 
въ количествѣ 546 десятинъ удобной И I I '/2 десятинъ неудоб
ной. Въ поселкѣ водворились 11 семей, состоящихъ изъ 5 1 чело
вѣка обоего пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи. Свѣдѣніе 
Переселенческаго управленія 1909 года.

Нарицина, или Черемницина деревня по однимъ источни
камъ, а по другимъ Черемницина или Юрты, Ѳоминской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 129 верстахъ. Принадлежитъ къ 
приходу церкви села Болотовскаго, смотри Черемницина.

На рудникѣ Ж  34 поселокъ вблизи рѣки Пасынка, при
тока Молвы, впадающей въ Сосьву, временно причисленъ къ 
Усть-Лялинской волрсти, отъ уѣзднаго города въ 65 верстахъ. 
Селеніе землю получило отъ Переселенч. управл. въ 1902 году 
въ количествѣ 893 десятинъ удобной И 2 0 1 десятины неудобной. 
Въ поселкѣ водворились I 3 семей, состоящихъ изъ 68 человѣкъ 
обоего пола выходцевъ Вятской губерніи, 5 семей—изъ 15 че
ловѣкъ обоего пола Пермской губерніи и одной семьи изъ 6 че
ловѣкъ обоего пола— Орловской губерніи. Свѣд. Переселенче
скаго управленія 1909 года.

На усть-Гладкой поселокъ Ж  68, на рѣкѣ Гладкой, при
токѣ рѣки Актая, временно причисленъ къ Караульской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 39 верстахъ. Земля селенію отведена 
Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 годз’’ въ количествѣ 
948 десятинъ удобной И 39 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ 
водворились 14 семей, состоящихъ изъ 64 человѣкъ обоего пола
выходцевъ Минской губерніи и одной семьи---ИЗЪ 5 человѣкъ
обоего пола — Витебской губерніи Свѣд. Переселенч. управленія 
1909 года.

Невьянскіе вогулы и ихъ предшественники угры жили 
на рѣкѣ Невьѣ и ея притокѣ Режу, послѣдняя по сліяніи съ Ней- 
вой въ предѣлахъ Ирбитскаго уѣзда, составляетъ р. Ницу. Писанцы 
на прибрежныхъ скалахъ по самой Нейвѣ и р. Режу подтвер
ждаютъ справедливость мѣстожительства вогулъ а письменные 
памятники о вогулахъ говорятъ опредѣленно, такъ г. Димитріевъ 
въ Пермской старинѣ на ^основаніи ясачныхъ книгъ Верхотур
скаго уѣзда говоритъ: «Акбердина сотня Алагузова по р. Т а
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гилу, Мугаю и Невьѣ. Въ этой сотнѣ жили Невьянскіе остяки 
и Мутайскіе вогуличи въ количествѣ 14 человѣкъ. Тѣ и другіе 
жили смѣшано, судя по ясачной книгѣ. Желаніе попытокъ къ 
независимости у вогулъ и остяковъ еще сказалось ихъ участіемъ 
въ Сеитовскомъ башкирскомъ возстаніи 1662—8 годахъ. Этотъ 
бунтъ не бьілъ чуждъ внѣшнихъ вліяній, со стороны потомковъ 
знаменитаго сибирскаго царя Кучума. Вогулы и остяки все еще меч
тали о возможности возстановленія Сибирскаго царства на бере
гахъ Иртыша. Фактъ погрома Мурзинской слободы въ 1662 г. 
въ і і- е  августа подтверждаетъ сказанное выше, гдѣ принимали 
участіе Аяцкіе и Верхотурскіе вогулы, совмѣстно съ башки
рами, самъ же царевичъ Кучукъ со своими приверженцами въ 
числѣ одной тысячи человѣкъ лично громилъ въ 1663 году сло
боды: Ирбитскую, Бѣлослудскую, затѣмъ двин\шся на Арама- 
шевскую, Невьянскій острогъ и р. Режъ и т. д. Только подо
шедшее свѣжее войско подъ начальствомъ полковника Полуевк- 
това заставило бѣжать царевича Кучука въ степи Иртыша. Въ 
настоящее время остаются слабые признаки, намекающіе на бы
лыхъ аборигеновъ края, имѣющіеся корни вогульскихъ и остяц
кихъ словъ въ фамиліяхъ жителей говорятъ о томъ, такъ: въ 
Арамашевской волости фамиліи: Баянкиныхъ, Мантуровыхъ, Ер- 
куновыхъ; въ Мироновской: Мантуровыхъ, въ Башкирской: Тата}-- 
ровыхъ и въ Краснопольской—Агриновыхъ звучатъ инородче
скими корнями словъ изъ вогз'льско-остяцкаго лексикона, при томъ 
уже руссицифировались. Перм. стар. Димитр. вып. VII, стр. 66 — 
173 и вып. VIII, стр. /5 — 79.

Нейва рѣка, по соединеніи съ рѣкой Режемъ образзютъ 
рѣку Ницу, утративши свое наименованіе, послѣдняя впадаетъ 
въ рѣкзт Тз’ру, выше города Тюмени. Нейва беретъ начало не 
вдалекѣ отъ с. Тараскова. Истоки ея расположены по абсо
лютной высотѣ 175 саженъ вблизи Дѣдовой горы въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ и затѣмъ, черезъ четыре версты она подпрзт- 
живается плотиной Верхъ-Нейвинскаго завода, прудъ котораго 
извѣстенъ .болѣе подъ именемъ озера Таватуя. Отъ истоковъ 
Нейва въ предѣлахъ Екатеринбз'ргекаго звѣзда имѣетъ напра
вленіе теченія на сѣверъ. На этомъ небольшомъ протяженіи на 
ней расположены прзтды четырехъ горныхъ заводовъ: Верхъ-

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 37
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Нейвинскаго, Ыейво Рудянскаго, Невьянскаго и Быньговскаго. 
Бъ предѣлахъ Берхотурскаго уѣзда Нейва съ устья р. Режика 
у деревни Рѣши круто измѣняетъ направленіе теченія, напра
вляясь почти прямо на востокъ, а отъ Ыейво-Шайтанскаго за
вода принимаетъ сѣверо-восточное направленіе и соединяется 
съ Режемъ въ предѣлахъ Ирбитскаго уѣзда. Этотъ крутой пово 
ротъ Нейвы, говоритъ г. Краснонольскій, представляетъ замѣча
тельную орографическую особенность, повторяемую Тагиломъ, 
близъ Лаи и Турой у Нижне-Туринскаго завода, т. е. всѣми 
крупными рѣками системы. Туры, начинающіяся на самомъ 
Уралѣ—Тура, Тагилъ и Нейва. Независимо отъ обнаружен
наго крутого поворота первоначально сѣвернаго направленія на 
сѣверо-восточное эти рѣки имѣютъ еще слѣдующую особен
ность: всѣ онѣ ниже крутого поворота на сѣверо-востокъ пред
ставляютъ сравнительно слабое развитіе или даже почти 
полное отсутствіе (Тагилъ) лѣвыхъ притоковъ, тогда какъ 
съ правой стороны всѣ принимаютъ свои значительные при
токи, Тура —Прокопьевскую Салду, Тагилъ—Салду Тагиль
скую и Нейва — Аятъ-Режъ. Вначалѣ отъ истоковъ бассейны Тагила 
и Нейвы дѣлятся возвышенной грядой горъ: Паганой, Шелковой, 
Теплой и самой высокой изъ нихъ Кжевой, продолженіемъ кото
рой къ сѣверу являются горы Разыграй, Барашинская, Кабацкая, 
Воскресенская, Растворова и Катабинскія, пересѣкаемыя рѣкой 
Тагиломъ, далѣе на сѣверъ эта гряда постепенно понижается 
къ рѣкѣ Турѣ. Отъ деревни Рѣшей Нейва течетъ въ равнинной 
мѣстности и только мѣстами ея берега носятъ скалистый харак
теръ, переходящій ниже г. Алапаевска окончательно въ Сибир
скую равнину. На Нейвѣ, въ предѣлахъ уѣзда, расположены 
два горныхъ завода Нейво-Аланаевскій и Шайтанскій и разру
шенный наводненіемъ Нехйвы въ 1905 году Петрокаменскій и 
кромѣ того находятся селенія 9 волостей.

Главные притоки Н ейвы—Шурала, Алапаиха, Сусана, Синя- 
чихина и Режъ. Длина теченія Нейвы опредѣляется въ 200 вер. 
Какъ притоки, такъ и самыя долины ея золотоносны. Инже
неръ Конткевичъ указываетъ, что долина Нейвы доставила бо
лѣе 1500 пуд. золота до 1880 года.
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Въ древнихъ актахъ XVII столѣтія Нейва назвалось Невь-я, 
что на языкѣ современныхъ вогулъ означаетъ Ниви-дерево и-я-рѣка; 
названіе рѣки указываетъ, что древними аборигенами ея бассейна 
были вогулы, даже при началѣ русской колонизаціи въ 1626 году 
на ней были вогульскія юрты, платившія ясакъ соболями Москвѣ, 
такъ упоминается вогульская Акбердина сотня Алагузова и р я 
домъ съ ними остяки въ числѣ 5 человѣкъ, тѣ и другіе жили 
смѣшанно на Нейвѣ. Въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 
1680 г. на Нейвѣ упоминается дворъ Шехирева, однофамилецъ 
его вогулъ Шехирь, по принятіи крещенія въ Верхотурьѣ въ 
1615 году, получилъ имя Осипа*). Многое указываетъ, что Нейва 
была крайней южной границей древнихъ угровъ, а за ними во
гуловъ. Невьянскій горный округъ, стран, х 2, Краснопольскаго) 
географическій-статистическій словарь Чупина т. VI, стр. 55 
Пермская старина т. VII, стр. 169 Димитріева, Ученыя записки 
Казанскаго университета і 9 ° 7  г* ІШ- 6 и 7, стр. 72, Вогулы 
Павловскаго и личныя наблюденія автора въ 1908 году. і

Нейво-Алапаевскій заводъ есть часть заштатнато города 
Алапаевска, усадьбы мѣщанъ и мастеровыхъ при черезполосности 
владѣнія составляютъ одно селеніе; въ г. Алапаевскѣ, какъ само
управляющейся единицѣ, находится Городская управа, а насе
леніе завода съ деревнями составляющее Нейво-Алапаевскую во
лость, управляется волостнымъ правленіемъ Нейво-Алапаевской 
волости. Первоначальный заводъ былъ построенъ на рѣкѣ Ала- 
паихѣ, но около 1810 года фабрики перенесены на самую Нейву, 
ниже устья рѣки Апапаихи. Заводская плотина устроена не та
кая, какія вообще употребительны на уральскихъ заводахъ, а . 
нѣчто въ родѣ флютъ-верка: обыкновенная плотина, прегражда
ющая только часть рѣки и проводящая ее въ заводскій ларь ка
наломъ, прорытымъ въ землѣ; другая часть рѣки во всю свою ) 
ширину преграждена переваломъ, накопившаяся вода свободно / 
переливается черезъ перевалъ и продолжаетъ свое теченіе. За-  ̂
водскія сооруженія состоятъ изъ а) двигателей, вододѣйствующихъ | 
колесъ 2, тюрбинъ 12, паровыхъ машинъ 7 и локомобилей 4, всѣ \

*) Ш е х и р е в ы х ъ  ф а м и л ія  в с т р ѣ ч а е т с я  въ  В е р х о т у р с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  и п о  с і е  в р ем я , 

н о с и т е л и  е я , к а ж е т с я , н е  п о д о з р ѣ в а ю т ъ  с в о е г о  п р о и с х о ж д е н ія ,  с ч и т а я  с е б я  к о р е н 

н ы м и  р у с с к и м и . А в т о р ъ .

*
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машины въ общемъ имѣютъ 795 силъ и 6) горючаго расходова
лось ббоо куб. саж. дровъ и 74522 короба угля. Производитель
ность завода: доменныхъ печей і съ одной воздуходувной маши
ной и 2 воздуходз^вными приборами, чз^гз'на выплавлялось 446440 
пудовъ. Для выдѣлки желѣза имѣлось приспособленій: кричныхъ 
горновъ з, печей: пудлинговыхъ 8, сварочныхъ і, калильныхъ 
и другихъ 8, молотовъ вододѣйствующихъ з, паровыхъ 3 и 
прокатныхъ станковъ 9. Желѣза изготовлялось полосового, листо
вого, котельнаго и другихъ сортовъ 690902 пуда. Металличе
скихъ издѣлій приготовлялось при наличности 2 отражательныхъ 
печей и 26 ісузнечныхъ и якорныхъ горновъ 3409 пуд. Марте
новская фабрика изготовляетъ литый металлъ и сталь, выдѣлки 
этихъ металловъ не показано. Рабочихъ задолжалось на завод
скихъ работахъ 915 человѣкъ и подзаводскихъ вспомогательныхъ 
2096 человѣкъ, по свѣдѣн. за 1900 годъ и въ послѣдующіе 
годы производительность Нейво-Алапаевскаго завода была:

Въ 1 9 0 2  г. Въ 1 9 03  г. Въ 1 9 0 4  г. Въ 1 9 0 5  г.

В ы п л а в к а  ч у г у н а ............................  1 2 4 1 8 8 1  п . 1 0 8 5 9 1 5  п . 1 1 0 8 0 3 5  п . 9 6 0 9 3 3  п .

В ы д ѣ л к а  ж е л ѣ з а  и  с т а л и  . . 6 9 9 0 4 1  »  8 2 4 3 2 2  »  6 6 5 8 8 1  »  4 1 5 3 7 4  »

В ы д ѣ л к а  к р о в е л ь н . и  л и с т . ж е л . 5 8 3 3 0 7  »  7 1 1 4 5 9  »  5 4 5 5 4 6  »  2 6 3 0 0 1  »

В ы д ѣ л к а  п р о ч и х ъ  с о р т о в ъ  . . 14 9 7 8  »  3 3 3 7  »  4 8 1 2  »  1 1 5 5 6  »

Приготовленное желѣзо отправляется гужемъ въ Н. Тагилъ 
и Невьянскъ и сбывается оно преимущественно по заказамъ, а 
остальная часть продается на Ирбитской и Ниже-городскихъ 
ярмаркахъ. При заводѣ существуетъ механическая фабрика, из
готовляющая для заводскаго хозяйства крупныя вещи и наиболѣе 
простыя машины. Тутъ же находится станція заводской узко
колейной желѣзной дороги, соединяющая заводъ съ Верхне-Си- 
нячихинскомъ заводомъ и углевыжигательными печами, устроен
ными въ разныхъ пунктахъ дачи Алапаевскаго округа. Рудами 
заводъ пользуется изъ мѣстныхъ рудниковъ, находящихся въ 2 — 
13 верстахъ. При заводѣ находится главная контора округа 
Алапаевскихъ заводовъ, при которой сз^ществуютъ отдѣленія: 
межевое, юридическое, лѣсное и развѣдочное. На мѣстѣ перво
начальнаго завода, основаннаго при императорѣ Петрѣ I въ 
1703 году находится только лѣсопильная фабрика, а остальныя 
заводскія устройства перенесены на рѣку Нейвз’, гдѣ ранѣе
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стояла церковь и существовало кладбище, мѣсто прежней церкви 
обсажено кедрами и огорожено. О прошлой жизни этаго насе
леннаго пункта и его современной торговлѣ и промышленности 
сказано въ описаніи г. Алапаевска, смотри это слово. Въ широ
кой публикѣ обыкновенно думаютъ, что г. Алапаевскъ и Нейво- 
Алапаевскій заводъ два отдѣльныхъ пункта, этому въ особен
ности способств}'ютъ географическія карты, гдѣ иногда показанъ 
одинъ Алапаевскъ или Нейво-Алапаевскій заводъ, послѣднее 
названіе селенію присвоено неудачно, мѣстное населеніе его 
совсѣмъ не называетъ этимъ послѣднимъ оффиціальнымъ име
немъ, обыкновенно въ просторѣчіи называется—Алапаевскомъ. 
Горнозаводская производительность Россіи за 1900 г., стр. 214 — 
15, 252—53, 272—з и 298 — 9, Адресъ-календарь и памятная 
книжка Перм. губ. на 1907 г., стр. 63, 65, 67 и 69. Словарь 
дачи Алапаевск, зав. Копалова, стр. 84 и 85 и Географ, и ста
тист. словарь Чупина, стр. 1 8 - 20.

Нейво-Ш айтанскій заводъ, въ просторѣчіи Сусана, при
надлежитъ къ округу Алапаевскихъ заводовъ, при впаденіи р. 
Сусаны въ рѣку Нейву, Нейво-Шайтанской волости, отъ уѣзд
наго города въ 180 верстахъ. Селеніе здѣсь возникло, говоритъ 
мѣстная церковная лѣтопись, въ 17 3 ° Г°ДУ) а п0 ландъ-картѣ 
Екатеринбургской провинціи въ 17 31 /в г.г. значится уже суще
ствующимъ Сусанскій заводъ. До 175° года этотъ заводскій по
селокъ принадлежалъ къ приходу церкви села Мурзинскаго, а 
въ 1754  Г°ДУ здѣсь заложенъ первый храмъ и освященъ въ томъ 
же году. Нижне-Сусанскій заводъ основанъ въ 1735 году де- 
Гениномъ, а затѣмъ въ 1759 году отданъ секундъ-маіору Гурьеву, 
который продалъ его въ 1767 году Савѣ Яковлев)^. Первона
чальное нахожденіе завода сейчасъ видно только по остаткамъ 
плотины, затѣмъ заводскія фабрики перенесены на рѣку Нейв)^ 
въ 1817 году, съ этого времени, вѣроятно, и измѣнилось назва
ніе селенія, вмѣсто Сусанскаго его оффиціально стали называть 
Нейво-Шайтанскимъ, хотя тутъ нѣтъ никакой рѣчки, имену
ющейся Шайтанкою. Въ селеніи находится два каменные право
славные храма, первый сооруженъ въ 1797 году, а второй очень 
внушительныхъ размѣровъ, въ 1878 году, 2-хъ классное училище 
и одноклассное женское, народная библіотека, земская больница



—  5 7 4  -

съ врачемъ, волостное правленіе Нейво-Шайтанской волости, 
Торговыхъ лавокъ на площади 7 и въ разныхъ частяхъ селенія 
15, винная казенная лавка, пивныхъ 3 и ренсковый погребъ. 
Торговля общества потребителей съ годовымъ оборотомъ до 
30/т. руб. Еженедѣльные торжки по субботамъ. Ярмарки въ се
леніи бываютъ: 29 іюня, 29 авіуста, 8 сентября и 21 ноября. 
Заводскія фабрики расположены на самой рѣкѣ Нейвѣ, пруду 
весьма не широкъ, стѣсненъ гранитными берегами. Заводъ имѣетъ 
}ютройства двигателей: тюрбинъ 2—въ 120 силъ, паровыхъ ма
шинъ б — въ 6о силъ и локомобилей 2 — въ 15 силъ. Доменная 
печь одна выплавляетъ до 319021 пуда чугуна. Для выдѣлки 
желѣза имѣются: кричныхъ горновъ 2, пудлинговыхъ печей 9, 
сварочныхъ з, калильныхъ 5, молотовъ вододѣйствующихъ 5, 
паровыхъ 2, прокатныхъ станковъ 7. Выдѣлано разныхъ сортовъ 
желѣза 307348 пудовъ, по свѣдѣніямъ 1900 года. При заводѣ 
имѣется контора, телефонъ съ г. Алапаевскомъ, клубъ и театръ. 
Рудами заводъ пользуется мѣстными, вблизи заводскаго селенія; 
съ рудникомъ Алапаевскаго завода, а также съ Высокогорскаго 
рудника въ Нижнемъ Тагилѣ, руда возчиками привозится по 
спопутности, въ передній путь увозится желѣзо, а въ обратный 
путь доставляется Высокогорская руда. Загражденіе пруда на 
Нейвѣ устройствомъ такое же, какъ и въ Алапаевскѣ. Въ се
леніи находится камера земскаго начальника. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ заводскихъ и подзаводскихъ 
вспомогательныхъ работъ, на первыхъ работаетъ 715 человѣкъ, 
а на вторыхъ 533 человѣка. Половина населенія завода.извлекаетъ 
средства къ существованію отъ земледѣлія, культивируются пше
ница, овесъ, рожь, ячмень, частію ленъ и конопля. Земледѣліе, 
видимо, прогрессируетъ, у многихъ домохозяевъ имѣются сель
ско-хозяйственныя машины, молотилки, вѣялки и друг, огородни
чество и птицеводство поддерживается въ размѣрахъ для удовле
творенія нуждъ мѣстнаго спроса. Пчеловодство находится въ 
стадіи опытовъ — пасѣка одна. Кустарные промыслы въ селеніи: 
желѣзно-клепальное і, кузницъ 15, мастерская вѣялокъ и моло
тилокъ і, сохоладныхъ заведеній 2, санныхъ і, колесныхъ і, 
столярныхъ іо, гончаровъ і, прянично-крендельныхъ заведеній 2, 
булочныхъ і, синильныхъ 2, пимокатовъ 2, чулковязныхъ I, порт-
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ныхъ 2, сапожниковъ з и кирпичедѣпательныхъ заведеній 3. 
Изъ числа подсобныхъ заработковъ нужно отмѣтить лѣтнія ра
боты, промывка золота въ розсыпяхъ и кварцеваго жильнаго 
золота и негласное отыскиваніе цвѣтныхъ камней по р. Паку- 
лихѣ, въ 12 вер. отъ Сусаны. Ломка известковаго плитняка около 
чистаго болота, въ 4 верстахъ отт> селенія, и добыча торфа для 
заводскаго дѣйствія также даютъ временные заработки. Къ 
особенности быта жителей нужно отнести обычай хожденія 
дѣвушекъ въ семикъ, съ березкой украшаемой для этого лентамш 
при чемъ дѣти, участвующіе въ процессіи собираютъ яйца. Н.- 
Сусанскій, или, какъ нынѣ именуется, Нейво-ІІІайтанскій заводъ 
родина перваго историка Сибири Петра Александровича Слов- 
цева, родившагося въ 1767 год)*. Біографія П. А. помѣщена 
въ общемъ обзорѣ Верхотурскаго уѣзда. Дворовъ въ селеніи 893, 
въ нихъ жителей обоего пола 5 °26 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской управы. Записки Пермской учен, ахивн. 
комиссіи вып. V, стр. 58, Адресъ календарь и памятная книжка 
Перм. губ. 1880 г., стр. 104 —107, Записки о казен. горныхъ 
заводахъ Бѣлова, стр. 66. Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ 
Копалова, стр. 7, 86 и 94. Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи, стр. 215. Горнозаводская производительность Россіи, 
стр. 2 1 4 -2 1 5 , 252 —3, 272— з и личныя наблюденія автора
въ 1908 году.

Келоба деревня на рѣкѣ того же имени, вблизи ея впа
денія въ прудъ Нижне-Салдинскаго завода, Нижне-Салдинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 197 верстахъ. Жители бывшіе 
крѣпостные Демидова переведены изъ Нижегородскихъ и Туль
скихъ имѣній въ началѣ XIX столѣтія. Въ селеніи часовня и 
церковная школа. Средства къ существованію населеніе' извле
каетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ. Среди населенія 
развито старообрядчество. Въ селеніи есть одно сундучное заве
деніе и трехъ-поставная мукомольная мельница. Вблизи селенія, 
по разсказамъ жителей, есть такъ называемыя чудскія ямы, гдѣ 
жили до появленія русскихъ колонистовъ видимо вогулы. Дво
ровъ въ селеніи 102, въ нихъ жителей обоего пола 598 чело
вѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской управы-
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Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 296 и личн. 
наблюденія автора въ 1908 году.

Неожиданный платиновый пріискъ, смотри пріиски.
Нехорошкова, или Краюхина, она же Локшата деревня, 

смотри Краюхина.
Нехорошкова, или Трофимова на рѣкѣ Турѣ и Верхо- 

ту р с к о-К у ш в пн с к о м ъ трактѣ, Н о в о ту р и н с ко й волости, отъ уѣзд
наго города въ 31 верстѣ, отъ станціи «Корелино» Богослов
ской желѣзной дороги въ 5 верстахъ. Селеніе возникло ранѣе 
1730 года. Въ брошюрѣ 300 лѣтія г. Верхотурья священникъ 
Тороповъ говоритъ, что Деревня Нехорошкова въ 17 3 ° Г°ДУ 
принадлежала къ приходу Знаменской церкви г. Верхотурья. На 
ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи значится д. Трофи
мова, названіе это сохранилось и понынѣ, но когда ее стали 
именовать Нехорошковой свѣдѣній нѣтъ. Въ селеніи православ
ная часовня, въ которой находится явленная икона, приплывшая 
съ верховьевъ рѣки Туры Св. Власія и Харлампія. Селеніе при
надлежитъ къ приход}^ церкви села Новотуринскаго. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и стара
тельства на золотыхъ пріискахъ. На рѣкѣ Турѣ жители лѣтомъ 
со дна Туры промываютъ добываемые пески съ плотовъ для 
полученія золота и платины, а зимой со льда, какъ это уже было 
сказано при описаніи д. Ванюшиной. Въ селеніи станція земской 
почты. Дворовъ въ селеніи 5, въ нихъ жителей обоего пола 
17 человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской 
управы. 300 лѣтіе г. Верхотз'рья священ. Торопова, стр. 30, 
Пермская лѣтопись Шишонко т. II, стр. 430. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 183 и личныя наблюденія автора 
въ 1909 году.

Нечаева деревня на ключахъ, Меркушинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 52 верстахъ. Молодой поселокъ, возникшій 
десять—пятнадцать лѣтъ тому назадъ по смежности съ деревней 
Толковой или Малаховой. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными заработками являются 
іізготовленіе рогожъ, а въ урожайные годы сборъ кедровыхъ 
орѣховъ. Дворовъ въ селеніи 9, въ нихъ жителей обоего пола
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49 человѣкъ по свѣдѣн. 1909 года Пермскаго губернскаго 
земства.

Нижне-Актайскій поселокъ №  63 на рѣкѣ Актаѣ, притокѣ 
рѣки Туры, временно числится въ составѣ Караульской волости. 
Свѣдѣній о заселеніи его не имѣется.

Нижне-Баранчинскій заводъ, смотри Баранчинскій заводъ.
Нижне-Бирюковскій поселокъ М  98 на рѣкѣ Данкѣ при

токѣ рѣки Туры, отъ уѣзднаго города въ 91 верстѣ, временно 
причисленъ къ Меркушинской волости. Земля селенію отведена 
Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 год\г, въ количествѣ 
304 десятинъ удобной и 122 десятинъ неудобной. Въ селеніи 
водворились 6 семей, состоящихъ изъ 19 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ Вятской ГЗ'бернІи И 2 семей изъ 6  человѣкъ обоего 
пола Пермской губерн. Свѣдѣн. Переселенческаго управленія 
1909 года.

Нижне-Гарниковскій поселокъ №  50, на рѣкѣ Гарнаковкѣ 
притокѣ рѣки Ляли, временно причисленъ къ Караз’льской во
лости, отъ з’ѣзднаго города въ 55 верстахъ. Селеніе землю полу
чило отъ Переселенческаго управленія въ 1902 годзз въ коли
чествѣ 356 десятинъ удобной и 41 десятины неудобной. Въ се
леніи водворились 4 семьи, состоящихъ изъ х 5 человѣкъ обоего пола! 
выходцевъ Вятской губерніи, одна семья изъ 5 человѣкъ обоего 
пола Пермской і'уберніи и одна семья изъ д человѣкъ обоего 
пола Казанской гз’берніи. Свѣдѣн. Переселенческаго з’правленія 
1909 года.

Нижне-Источньзй поселокъ №  57 на рѣкѣ Истокѣ, при
токѣ рѣки Черной, впадающей въ Актай, селеніе временно при
числено къ Каразыьской волости, отъ уѣзднаго города въ 50 
верстахъ. Селеніе землю шнгучило отъ Переселенческаго з?пра- 
вленія въ 1902 годз’, въ количествѣ 980 десятинъ удобной и 
18 1 десятины неудобной. Въ селеніи водворились 8 семей, состо
ящихъ изъ 30 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Волынской 
гз’берніи. Свѣд. Переселенч. управл. 1909 года.

Нижне-Калинкинскій поселокъ №  42, на ключахъ, вблизи 
границы Тобольской ГЗ’бернІи, временно причисленъ къ Усть- 
Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 11 о верст. Землю 
селеніе получило по отводу Переселенческаго з'правленія въ



1902 году, въ количествѣ 421 десятины удобной И 21 десятины 
неудобной. Въ селеніи водворились 3 семьи, состоящихъ изъ 13 
человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вятской губ. Свѣд. Пере
селенческаго управленія 1909 года.

Нижняя Луговая деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Ѳоминской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 112 верстахъ. При ревизіи насе
ленія въ Россіи въ і8 іб  году деревня Луговая значилась въ 
Топорковской волости съ 7 дворами съ 31 человѣкомъ обоего 
пола. Селеніе принадлежитъ къ приходу Ѳоминской церкви. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, 
подсобными промыслами являются рыбная ловля въ р.р. Тагилѣ, 
Бобровкѣ и озерахъ, охота на лѣсную дичь и частію лѣсопро
мышленность, сплавка лѣсъ по Турѣ въ г. Тюмень. Дворовъ 
въ селеніи 14, въ нихъ жителей обоего пола 99 человѣкъ, по 
свѣд. 1908 года Верхотзфской земской управы. Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи, стр. 223 и архивъ Верхотур
скаго казначейства.

Нижне-Мурзинскій поселокъ Л# 70,' на рѣкѣ Мурзинкѣ, 
притокѣ рѣки Ляли, временно причисленъ къ Кара}шьской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 40 верстахъ. Жительства въ по
селкѣ еще нѣтъ, переселенцы ожидаются.

Нижне-Раговской поселокъ №  94 на рѣкѣ ПІабенкѣ, при
токѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногорской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 14 верстахъ. Земля поселку от
ведена Переселенческимъ зтправленіемъ въ ісог годзз въ коли
чествѣ 487 десятинъ зщобной и 44 десятинъ незтдобной. Въ по
селкѣ водворились 18 семей, состоящихъ изъ іо і  человѣка обо
его пола, выходцевъ Вятской губерніи и одной семьи изъ 5 че
ловѣкъ обоего пола Пермской губ. Свѣдѣн. Переселенч. у правд. 
1909 года.

Нижне-Пурэговскій поселокъ М  96, на рѣкѣ Пуреговой, 
лѣвомъ притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Мерку- 
шинской волости, отъ уѣзднаго города въ 40 верстахъ. Земля 
селенію отведена Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 годз?, 
въ количествѣ 463 десятинъ з'добной и 20 десятинъ неудобной. 
Въ селеніи водворились 2 семьи, состоящіе изъ 4 человѣкъ обо
его пола, выходцевъ Вятской губерніи, одной семьи изъ 9 чело

-  573 -
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вѣкъ обоего пола Уфимской гз'берніи и одной семьи изъ 5 че
ловѣкъ изъ Костромской губ. Свѣдѣн. ІІереселенч. управленія 
1909 года.

Нижне-Салдинскій заводъ округа Нижне-Тагильскихъ за
водовъ, на рѣкѣ Салдѣ, правомъ притокѣ рѣки Тагила, Нижне- 
Салдинекой волости, отъ уѣзднаго города въ 196 верстахъ, яв
ляется конечнымъ пунктомъ Салдинской желѣзной дороги, соеди
няющей селеніе съ Нижнимъ Тагиломъ Селеніе расположено 
подъ 58° 5’ сѣверной широты и 30° 211 восточной долготы, на 
абсолютной высотѣ 238/, метр., или і і 2 саж. по опредѣленію 
Берже и Алори. Заводскій поселокъ здѣсь возникъ съ основа
ніемъ горнаго завода, въ 1760 году, для заселенія Демидовыми 
сюда были переведены крѣпостные крестьяне изъ имѣній Ниже
городской и Т}'льской губерній и къ нимъ присоединились высе
ленцы изъ Нижняго Тагила и другихъ Демидовскихъ заводовъ, 
въ числѣ которыхъ были и старообрядцы. Первый деревянный 
храмъ былъ въ поселкѣ построенъ въ 1764 году и замѣненъ 
каменнымъ въ 1826 год}’, вторая церковь въ селеніи построена 
въ 1904 году вн}ппительныхъ размѣровъ, съ весьма богатой от
дѣлкой внутри, постройка ея, подъ наблюденіемъ извѣстнаго 
металл}трга К. П. ІІолѣнова, обошлась прихожанамъ свыше 2о/т- 
руб. и третья единовѣрческая церковь. Въ селеніи имѣются учи
лища. 2-хъ классное, два одноклассныхъ земскихъ и двѣ церков
ныя школы, волостное правленіе Нижне-Салдинской волости, 
почтово-телеграфное отдѣленіе, торговыхъ лавокъ 163, казенныхъ 
винныхъ лавокъ 3, выручающихъ на продажѣ водки 124 тыс. 
рЗ’блей въ годъ, пивныхъ 5 и торговля общества потребителей, 
состоящаго изъ 385 членовъ, годовой оборотъ торговли общества 
достигаетъ до 250/тыс. рублей; ярмарки въ селеніи бываютъ: 
4 -  9 мая, и і —б декабря. Нижне-Салдинскій заводъ, по произ
водительности выработки металловъ, является однимъ изъ круп
нѣйшихъ на Уралѣ. Заводскія приспособленія оборудованы въ 
послѣднее время заново, реверсивная рельсопрокатная машина 
новѣйшей конструкціи, составляетъ гордость оборудованія заво
довъ Нижне Тагильскаго округа. По свѣд. Пермскаго статисти
ческаго комитета показана выработка рельсъ: въ 1902 годз? 
1484/тыс. пуд., въ 1903 году 1469/тыс. пуд., въ 1904 году



—  5 8 0  —

1 2 4 4  ;тыс. пуд. и въ 1905 году 1407/тыс. пуд. Бессемерованіе 
чугуна здѣсь введено металлургомъ—самоучкой К. II. Полѣно- 
вымъ въ 1875 году, біографія котораго помѣщена въ общемъ 
очеркѣ уѣзда. По свѣдѣніямъ за 1900 г. заводскія устройства 
состояли: изъ движущихъ машинъ: вододѣйствующихъ колесъ 3, 
тюрбинъ 6, паровыхъ машинъ 13; заводскія устройства: доменъ 
4, при нихъ воздуходувныхъ машинъ 6, и воздухонагрѣвательныхъ 

I приборовъ 7; чугуна выплавлено 1967277 пудовъ. Ироизводи- 
/ тельность литаго металла желѣза и стали, при дѣйствіи одной 
I Мартеновской печи, изготовлено 627777 пуд. Горючаго израсхо
довано: дровъ 12439 ку6. саж., пней 5110 и сучьевъ 3444 куб. 
еаж., угля 106375 коробовъ, каменнаго угля 275811 пуд. и торфу 
4153 куб. саж. Рабочихъ на заводскихъ работахъ обращалось 
ііб о  человѣкъ и подзаводскихъ вспомогательныхъ 32 6° чело
вѣкъ. При заводѣ больница и при ней врачъ. Помимо заводскихъ 
и подзаводскихъ работъ населеніе извлекаетъ средства къ суще
ствованію отъ земледѣлія, которое здѣсь является скорѣе под
собнымъ промысломъ. Въ селеніи есть нѣсколько промышлен
ныхъ заведеній и имѣются въ наличности кустарные промыслы, 
это: булочныхъ і, часовыхъ дѣлъ мастерскихъ і, парикмахер
скихъ і, колбасныхъ 2, аптекарскихъ магазиновъ і, скупка зо
лота и платины і, предпріятій носящихъ чисто кустарный про
мыселъ: экипажныхъ і, бурачныхъ заведеній 15, чулочныхъ ма
стерскихъ і, портныхъ 7, сапожныхъ заведеній іо, прянично
крендельныхъ 2, пимокатовъ 5, мастерскихъ изготовленія сыро
мятныхъ кожъ 2, шорныхъ 2, столярныхъ мастерскихъ 3, куз
ницъ іо, гончарныхъ 2, кирпичедѣлательныхъ заведеній 5, м}4£0- 
мольныхъ мельницъ паровыхъ 2, и лѣсопилка вододѣйствующая 
і Извозъ въ селеніи занимаетъ также не малое число рукъ, такъ 
какъ Нижне-Салдинскій заводъ является конечнымъ пунктомъ 
Тагильско-Салдинской ширококолейной желѣзной дороги, здѣсь 
товары и грузы слѣдующіе изъ Ирбитской ярмарки и горныхъ 
заводовъ нагружаются въ вагоны, а грузы слѣдующія въ обрат
номъ направленіи слѣдуютъ далѣе изъ Н.-Салды гужевымъ пу
темъ, въ Алапаевскъ, Ирбитъ и другія мѣста-

Въ селеніи значительное число сектантовъ, какъ то пахтѣ- 
евъ, субботниковъ и др. Обращаетъ на себя вниманіе въ этомъ



селеніи скорбная лѣтопись пожаровъ, приносящихъ громадныя 
убытки жителямъ; пожары зарегистрированы: іо мая 1898 года 
на 8 усадьбахъ 35 строеній, б мая 1900 года на 24 усадьбахъ 
86 строеній, въ престольный праздникъ 9 мая 1900 года на 194 
усадьбахъ 709 строеній, 3 августа 1904 года на 17 усадьбахъ 
85 строеній. Въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ находится камера 
земскаго начальника и становая квартира. Дворовъ въ селеніи 
2684, въ нихъ жителей мужского пола 6343 и женскаго пола 
6640 человѣкъ но свѣдѣніямъ 1909 года Пермск. губерн. зем. 
Мелк. промышл. предпріятія въ Пермской губ. 1908 г. стр. 19— 
38, трргово-промышл. календарь Бершовой на 1909 г. стр. 318, 
Путеводитель по Уралу Весновскаго стр. 220 — і, Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи стр. 296, Горнозаводская про
изводительность Россіи за 1900 годъ стран. 226 — 7, 292—3 и 
344 — 5. Матеріалы для географіи и статист. Россіи, Пермская 
губернія, Мозеля часть II стр. 223 и личныя наблюденія автора 
въ 1909 г. и сообщ. страх, агента А. И. Устинова.

Нижне-Синячихинекое село, на рѣкѣ Синячихѣ, лѣвомъ 
притокѣ рѣки Нейвы, отъ уѣзднаго города въ 150 верстахъ съ 
деревнями Балакиной и Фурминой. Селеніе возникло вначалѣ 
какъ заводскій поселокъ, основанный казной, по однимъ источ
никамъ въ 1736 году, а по другимъ въ 1739  Г°ДУ> возлѣ де
ревни Левиной, упоминавшейся въ переписи Верхотурскаго 
уѣзда въ 1680 году Львомъ Поскочинымъ, въ которой тогда 
числилось 4 двора. Первая церковь возникла въ селеніи въ 
1754 году и образованъ церковный приходъ. Вначалѣ селеніе 
называлось Синячихинскимъ заводомъ, но съ постройкой выше 
по рѣкѣ Синячихѣ еще новаго завода, получило названіе Ниж- 
не-Синячихинскаго, а въ просторѣчіи — Стараго. Существующая 
каменная церковь, оригинальной архитектуры, начата постройкой 
въ 1794  г о ДУ и окончена въ 1823 году. Существовавшій здѣсь 
желѣзо-дѣлательный заводъ упраздненъ. Есть въ литературѣ только 
отрывочныя свѣдѣнія о производительности этого завода за ниже
слѣдующія годы: въ 1807 году выдѣлано желѣза 56785 пудовъ, 
въ 18 11 г. 41905 пудовъ и въ 1815 году 6023 пуда, въ 1834 г., 
заводъ былъ уже закрытъ, фабрики уничтожены; теперь на мѣстѣ 
заводскихъ фабрикъ стоитъ мукомольная мельница, принадле
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жащая заводоуправленію. Въ селеніи земское училище, фельдшер
скій медицинскій пунктъ, торговыхъ лавокъ 3, казенная винная; 
торжки бываютъ і —3 февраля, 5 —7 августа и съ 30 сентября 
по 2-е октября. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ заводскихъ работъ какъ на близт> лежащемъ Верхне-Синя- 
чихинскомъ, такъ и въ Алапаевскомъ заводахъ. Другая половина 
населенія занимается преимущественно земледѣліемъ. Подсобными 
заработками являются для обѣихъ категорій населенія подзавод
скія работы: рубка дровъ, извозъ. Земельнаго надѣла селеніе 
имѣетъ: 36 '/2 десятинъ усадебной, 302 1/з десятины пахотной, 
898 '/■> десятинъ сѣнокосной И 4 3 'А десятины выгона. Въ 4селе- 
ніи имѣются три кузницы. Въ 1905 году 19 іюня въ селѣ былъ 
значительный пожаръ: на 8 зюадьбахъ сгорѣло 25 строеній. Дво
ровъ въ селеніи съ сосѣдними- поселками 374, въ нихъ жителей 
обоего иола 197o человѣкъ, по свѣдѣніямъ 1909 года Пермскаго 
губернскаго земства. Церкви и приходы Вкатеринб}?рг. епархіи, 
стр. 216, Пермская старина Димитріева выи. ѴТГ, стр. 206. Ад
ресъ календарь и памятная книжка Перм. губ. 1891 года, Сло
варь дачи Алапаевскихъ заводовъ Коналова, стр. 89 и личныя 
наблюденія автора въ 1908 году.

Нижне-Сосновскій поселокъ №  во на рѣкѣ Сосновкѣ, впа
дающей въ рѣку Истокъ, притокъ рѣки Актая, причисленъ вре
менно къ Караз'льской волости, отъ уѣзднаго города въ 40 вер
стахъ. Земля селенію отведена Переселенческимъ управленіемъ 
въ 1902 годзз въ количествѣ 1376 десятинъ удобной и 43 деся
тинъ неудобной. Въ поселкѣ водворились 15 семей, состоящихъ 
изъ 88 человѣкъ обоего пола, выходцевъ -Витебской гз^берніи 
и з семей изъ 23 человѣкъ обоего пола Минской губ. Свѣдѣн. 
Переселенч. зшравл. 1909 года

Нижне-Табановсісій поселокъ Ж  113, на рѣкѣ Данкѣ, пра
вомъ притокѣ Туры, временно причисленъ къ Мёркушинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 93 верстахъ. Земля селенію 
отведена переселенческимъ зчіравленіемъ въ 1 9 0 2  году въ коли
чествѣ 4 0 4  десятинъ З'добной И  2  2 0  десятинъ незщобной. Въ 
селеніи водворились 8  семей, состоящихъ изъ 4 2  человѣка» обо
его пола, выходцевъ Вятской губ. Свѣд. Переселенч. управленія 
1909 года.
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Нижне-Тагильскіе платиновые пріиски, расположены на 
западномъ и частію восточномъ склонахъ Урала, но тремъ рѣч
нымъ системамъ р.р. Висима, Ліартьяна и Сисимки, всѣ притоки 
рѣки ПІайтанки, впадающей въ Межевую утку, притокъ р. Ч у
совой; на восточномъ склонѣ Урала пріиски расположены по 
рѣкѣ Чаужу, впадающему въ Черно-источинскій прудъ

Платина одинъ изъ самыхъ молодыхъ металловъ, въ срав
неніи со своими товарищами золотомъ и серебромъ, въ первый 
разъ она открыта въ южной Америкѣ и привезена въ Европу 
въ 1735  ГОДУ и только въ 1753 г. химикомъ Шефферомъ 
признана за самостоятельный металлъ. Металлъ этотъ встрѣчается 
только въ самородномъ состояніи и добывается изъ послѣ
третичныхъ отложеній, какъ продуктовъ разрушенія только 
нѣкоторыхъ геологическихъ породъ, въ видѣ зеренъ, начиная 
съ объема пылинки и кончая самородками отъ і-го золотника 
до 23 '/2 фунтовъ, а также, встрѣчается въ формѣ че
шуекъ и листочковъ. Самыя богатыя по содержанію платиновыя 
розсыпи въ Нижне-Тагильскомъ округѣ находятся по рѣчкамъ 
и логамъ, берущимъ начало съ Соловьевской горы, расположен
ной на Осевой водораздѣльной линіи Урала и сосѣднихъ съ ней 
возвышенностей, которыя составляютъ какъ бы центръ платино
выхъ мѣсторожденій; такъ изъ болота между Соловьевою горою 
и Голою беретъ начало рѣка Мартьянъ, главная артерія лучшихъ 
розсыпей, впадаетъ въ рѣку Шайтанку; въ другую сторону изъ 
того же болота вытекаетъ рѣка Чау жъ, впадающій въ Черно- 
источинскій прудъ; изъ сѣдловины между Соловьевой и Воробь
евой горами въ одну сторону течетъ рѣка Висимъ, впадающая 
въ Висимо-Шайтанскій прудъ, а въ другую —Косогорскій логъ, 
соединяющійся съ долиной рѣки Чаужа не въ дальнемъ разсто
яніи но выходѣ его изъ болота; съ восточнаго склона Воробь
евой горы, съ сѣвера подошв}7 ея омываетъ Сухой Висимъ, который 
ниже деревни Захаровой соединяется съ рѣкой Висимбмъ. Сѣд
ловина между Соловьевой и Александровской горами, составля
ющими въ геологическомъ отношеніи одно цѣлое, даетъ начало 
Сыркову логу, впадающему въ Александровскій логъ, выходящій 
въ долину Мартьяна съ правой стороны и по другую сторону 
горы начинается Крутенькій логъ, выходящій въ долину Висима
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съ лѣвой стороны. Въ Сырковскомъ логу добыты всѣ большіе 
самородки, изъ которыхъ одинъ въ 2 з */2 фунта, представляетъ 
единственный въ мірѣ экземпляръ подобной величины и по Кру- 
тенькому логу профессоромъ Иностранцевымъ открыто коренное 
мѣсторожденіе платины. Съ восточнаго склона Соловьевой горы 
берутъ начало истоки Мартьяна лога въ такомъ порядкѣ: Шве- 
цовскій, Бѣлогорскій, Пупковъ, Сухой и нѣсколько мелкихъ 
безымянныхъ. Съ Александровской горы начинаются: Александ
ровскій логъ съ рѣкой Шульпихою, отличавшейся магнитной 
платиной, въ Александровскомъ логу находили цѣлые куски 
хромистаго желѣзняка, заключавшіе въ себѣ куски же платины, 
состоявшіе изъ соединенія самыхъ правильныхъ и нетронутыхъ 
треніемъ блестящихъ кристалловъ платины. Далѣе, за горою 
Шульпихою, рѣка Малая Шульпиха, впадающая въ Мартьянъ, 
а нѣсколько ниже ея впадаетъ съ лѣвой стороны рѣка Варла- 
миха, берущая начало съ Бѣлой горы, раздѣляющей своей доли
ной горы Бѣлую и Мамыниху. Ниже Шульпихи съ правой сто
роны въ Мартьянъ выходитъ Ланинъ логъ, тоже платиносодер
жащій, при з'стьѣ котораго оканчиваются работы по Мартьяну.

Съ лѣвой стороны рѣка Мартьянъ, кромѣ Варламихи, при
нимаетъ Кирюшкинъ логъ, С}гхой и Дикій Мартьянъ, но въ 
нихъ какъ и на Варламихѣ платины не открыто, такъ же не 
открыто платины и въ верхнихъ частяхъ Сисимки, которая бе
ретъ начало съ юго-западной стороны горы ПІульпихи. Изъ при
токовъ Висима съ правой стороны ниже С}>хого Висима плати
ноноснымъ является Сухой Мартьянъ и нѣсколько безымянныхъ 
логовъ, въ которыхъ добывается платина, отличающаяся бѣлымъ 
цвѣтомъ, хотя уступающая въ этомъ отношеніи Сисимской. Съ 
правой стороны въ Висимъ выходятъ Сибиряковъ и Зайцевъ 
лога, начинающіеся со склоновъ Александровской горы.

Платина въ Нижне-Тагильскомъ округѣ открыта при пои
скахъ на золото слз'чайно въ 1825 году 28 августа. Выработка 
платины прогрессировала такъ: на 22 разрабатывавшихся пріи
скахъ:

Въ 1825 г. пріиск. і,ра6. 75 добыто 5 п. 13 ф. 263.
» 1830 » » 7, » 504 » ю о » 37 » 2і »
» 1835 » » 6, » 674 » х хз » з » 76 » 18 д.
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Въ 1843 г. пріиск. 8, раб. 1906 добыто 2 іо п. 15 ф. 8 з. 48 д.
» 1 8 5 0 » » В » 4 9 » 9 » іб » т 7 » --- »
» 1 8 6 0 » » 3 , » 3 9 ° » 5 5 » 3 3 » 6 4 » 4 8  »
» ОСО

 
(—( » » 7 , » 5 4 і » 1 0 2 » 2 9 » 8 5 » --»

» 1 8 8 0 » » 4 , » 7 3 9 » 6 9 » 1 3 » х 9 » 7 2  »
» 1 8 9 0 » » 4 , » 1 3 3 3 » 5 3 » 2  2 » 3 8 » — »
» 1 8 9 8 » » 5 , » Ч 8 7 » 8 8 » іб » 4 8 » -- »

Всего добыто платины въ округѣ Нижне-Тагильскихъ за
водовъ съ 1825 года по і-е сентября 1899 года 5749 пудовъ. 
12 фунтовъ 67 золотниковъ. Историко-статистическій очеркъ 
Уральской платиновой промышленности, стр. іо — 29 Гендри- 
кова, Географическій и статистическій словарь Чупина т. II стр. 
244 и Записки Уральскаго общества Л. Е. томъ XIV, вып. V, 
стр. і —107.

Нижній-Тагилъ, или, какъ называютъ оффиціально, Нижне- 
Тагильскій заводъ, на рѣкѣ Тагилѣ, притокѣ рѣки Туры и 
при впаденіи въ него Выи, узловой пунктъ желѣзныхъ дорогъ 
Пермской и Салдинской, отъ уѣзднаго города находится въ 
153 верстахъ, отъ Перми въ 335 верстахъ и отъ Екатерин
бурга въ 132 верстахъ. Кромѣ ширококолейныхъ рельсовыхъ 
путей соединяется узкоколейной заводской дорогой съ Черно- 
источинскимъ, Висимо-Щайтанскимъ и Висимо-Уткинскимъ заво
дами. Селеніе находится подъ 570 53' 8" сѣверной широты и 290 
З' 19,і" восточной долготы, считая по сигналу находящемуся на 
Лысой горѣ. Абсолютная высота селенія опредѣлена въ нѣсколь
кихъ пунктахъ, такъ зданіе управленія находится на 105,1 сажени 
станція желѣзной дороги «Тагилъ» на 102,1 сажени, Лысая гора 
у основанія каменной башни 132 сажени и вершина горы Вы
сокой 148 саженъ. Это громадное селеніе численностію своей 
превосходитъ многіе изъ губернскихъ городовъ Россіи, въ Перм
ской губерніи по числу жителей оно занимаетъ послѣ Перми и 
Екатеринбурга первое мѣсто, превосходя населенностью всѣ 
уѣздные города губерніи, не говоря о горныхъ заводахъ Урала. 
Такому скопленію жителей несомнѣнно способствовали тѣ 
подземныя богатства, которыя на протяженіи почти дв}тхъ сто
лѣтій извлекаются изъ нѣдръ земли и переработываются въ же
лѣзо и мѣдь, не говоря о платиновыхъ и золотыхъ пріискахъ

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 38
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въ окрестностяхъ Нижняго-Тагила. Достаточно заказать, какъ 
нами уже было говорено, о количествѣ рудъ, извлеченныхъ изъ 
Мѣдно-Рудянскаго рудника и обращенныхъ въ мѣдь за его 8о-ти 
лѣтнюю выработку, 6053163 пуда, оцѣнивая на мѣстѣ по 12 р. 
за пудъ, то стоимость этого производства въ Н.-Тагилѣ за упо
мянутый періодъ выразится въ 72/милліона рублей. Платины 
добыто въ Нижне-Тагильскомъ округѣ съ 1825 по 1896 годъ 
553° пудовъ 38 фунтовъ і і  золотниковъ и 12 долей и золота 

. за тотъ же періодъ 1570 пудовъ 25 фун. 34 золот. и 47 долей, 
не говоря о цѣнности извлеченныхъ Высокогорскихъ рудъ и обра
щенныхъ въ желѣзо и сталь, переработываемыхъ двумя десят
ками горныхъ уральскихъ заводовъ. Всѣ сказанныя условія не
сомнѣнно способствовали рост у населенія и накопленію матері
альныхъ богатствъ въ Нижнемъ-Тагилѣ. Внѣшнимъ видомъ цен-, 
тральныя части селенія не уступятъ любому уѣздному городу, 
каменныя постройки въ разныхъ частяхъ селенія должны счи
таться сотнями. Развитію благоустройства селенія нѣтъ соотвѣт
ствующихъ условій, селеніе съ пятью тысячами домохозяевъ не 
имѣетъ объединеннаго управленія для себя, т. е. нѣтъ той само
управляющейся единицы, въ какую обыкновенно отформированы 
всѣ селенія Россіи, носящія названіе городовъ, вмѣсто объеди
ненія селеніе разбито на три волости: Нижне-Тагильскую, Вый- 
ско-Николаевск}7ю, Троицко-Александровскую. Мѣстность зани
маемая селеніемъ и его окрестностями- -горная, вся состоитъ изъ 
холмовъ и возвышенностей, селеніе завода расположено на слѣ
дующихъ горахъ и ихъ склонахъ: Выйской, Высокой, Вшивой, 
Лысой и частію Вознесенской. Селеніе завода орошается р. Т а
гиломъ и его притокомъ р. Выей, на которыхъ устроены пруды 
желѣзодѣлательнаго и мѣдноплавильнаго заводовъ. До постройки 
перваго завода на рѣкѣ Выѣ въ 1721 году для проплавки мѣди, 
у подножія горы Высокой находилась вогульская деревня ново
крещенныхъ вогулъ*), изъ жителей которой извѣстенъ Яковъ

*) Новокрещенные вогулы считались тогда вѣрными и лучшими рудознатцами, 
что подтверждаютъ письма Акинфія Ник. Демидова отъ д марта 1739  года, въ кото
рыхъ упоминаются вогулы: Иванъ Бѣловъ и Яковъ Ватинъ. Въ письмѣ Демидова Вый- 
скому приказчику въ 1742  году упоминаются новокрещенные башкиры (Распр. вѣры 
христ. въ Перм. епар., стр. 47 Архимандритъ Макарій).
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Савинъ съ 1702 года, открывшій русском}7 горному начальству 
богатства Высокогорскаго мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка, 
какъ было уже говорено при описаніи Высокой горы и деревни 
Плѣшкова и ІІатракова, мѣста этихъ селеній народная память 
сохранила и до сего времени въ названіяхъ частей селенія «во
гульскія к}7зницы» и Патраковская и ІІлѣшковская улицы. Самое 
названіе урочиіца вогульскія кузницы, говоритъ, что разработка 
горы Высокой началась вогулами значительно ранѣе, чѣмъ стала 
извѣстна русскимъ гора Высокая. Ея богатства сдѣлались из
вѣстны Русскому Правительству только съ 1696 года, по доне
сенію Верхотурскаго воеводы стольника Дим. Пет. Протасьева, 
когда послѣднимъ изслѣдованы были гора Высокая на Тагилѣ 
и рудныя мѣсторожденія на рѣкѣ Нейвѣ. Этимъ открытіемъ и 
вызвана постройка сосѣдняго Невьянскаго завода въ 1699 Г°ДУ> 
управлять которымъ вскорѣ пришлось талантливому тульскому 
кузнецу изъ д. Павшиной. Никитѣ Антуфьеву, успѣвшему выдви
нуться своимъ искусствомъ передъ императоромъ Петромъ I. 
Энергія императора по насажденію промысловъ и торговли въ 
Россіи извѣстна по исторіи между прочимъ и горнаго дѣла, какъ 
на Уралѣ, такъ и въ другихъ частяхъ Россіи. Не имѣя подъ 
рукой спеціалистовъ—горняковъ, Петръ I вручаетъ управленіе 
только что построеннаго казной перваго на Уралѣ Невьянскаго 
завода, Никитѣ Антуфьеву и указомъ отъ 1702 года, предоста
вляетъ не только управленіе горными заводами Антуфьеву, пре
вратившемуся къ этому времени въ Демидова, но и пользованіе 
землями для развѣдки и разработки р у д ъ  приблизительно на пло
щади трехъ горныхъ нынѣшнихъ округовъ: Невьянскаго, Ниж
не-Тагильскаго и Исетскихъ заводовъ, составлявшихъ въ X V III 
столѣтіи вѣдомство Демидово, независимое отъ гражданскаго 
управленія. Такимъ образомъ тулякъ Демидовъ, по должности 
коммисара Невьянскаго завода, является леннымъ владѣльцемъ 
Русской короны, но только безъ титула герцога, несмотря на 
то, что былъ выходецъ изъ народа, если не малограмотный, то 
совсѣмъ безграмотный. Упомянутымъ правомъ развѣдки и обра
ботки рудъ, предоставленныхъ указомъ 1702 г., Демидовъ съ сы
номъ своимъ Акинфіемъ сумѣлъ воспользоваться широко и началъ 
постройку уже на свой счетъ заводовъ даровыми рабочими, от-

*
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данными Демидову тѣмъ же указомъ 1702 г., крестьянъ въ Красно
польской, Аятской и Покровской слободахъ. Первыми заводами, 
построенными Демидовыми, были: ІІІуралинскій и В.-Тагильскій въ 
1716 г., затѣмъ Быньговскій въ 1718 г., затѣмъ построенъ въ 1721 г. 
Выйскій мѣдноплавильный, хотя мѣдныхъ рудъ въ наличности 
и не было, какъ это утверждаетъ горный начальникъ де-Генинъ, 
а утилизировались гнѣздовыя мѣсторожденія. Съ постройкой 
Выйскаго завода совпадаетъ назначеніе горнаго начальника Ураль
скихъ заводовъ, молодого горнаго спеціалиста, получившаго за
граничное образованіе В. Н. Татищева, котораго Демидовы не 
взлюбили, видимо, за его энергію и молодость, а можетъ быть и 
за пониманіе политики Демидовыхъ. Можно предположить, что 
постройкой Выйскаго завода прикрывается затаенная мысль об
ладанія Высокой горой съ ея несмѣтными богатствами. Справед
ливость такого предположенія подверждается тѣмъ, что вскорѣ 
Выйскій заводъ, сначала сгораетъ, а затѣмъ превращается въ 
желѣзодѣлательный и только случайное открытіе черезъ ю о л. 
послѣ его постройки МѣДно Рудянскаго рудника окончательно 
превращаетъ его въ мѣдно-плавильный заводъ съ прочной репу
таціей. По проискамъ Демидовыхъ черезъ два года Татищевъ

і
замѣняется опять де-Гениномъ, благоволившимъ къ Демидовымъ, 
и при немъ уже возникаетъ въ 1725 году нынѣшній Нижне- 
Тагильскій заводъ для утилизаціи рудныхъ богатствъ горы Высо- 
кой. Изъ біографическихъ свѣдѣній объ новокрещенномъ вогулѣ 
Яковѣ Савинѣ такъ же видна непріязнь Демидовыхъ отца и 
сына къ этому бѣдному человѣку, о чемъ уже говорилось при 
описаніи горы Высокой, гдѣ Савинъ жаловался на притѣсненія 
его лично и его семейства Демидовыми. По заявленію того же 
Савина,— Демидовы начали разработку рудъ горы Высокой въ 
1720 году и проплавка ихъ производилась на бывшихъ у нихъ 
ближайшихъ заводахъ и какъ знатоки оцѣнили достоинства 
Высокогорскаго желѣза, называемаго и понынѣ соболемъ. Рас
правившись съ своими врагами Татищевымъ и вогуломъ Сави
нымъ, Демидовы завершили постройкой Нижне-Тагильскаго завода 
обладанія Высокой горы. Проводя аналогію по открытію горы 
Благодати у Кушвы вогуломъ Чумпинымъ, во время второго 
управленія Уральскими заводами Татищева, можно предполо-
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жить, что гора Высокая могла бы имѣть исторію аналогичную 
съ горой Благодатью, если бы В. Н. Татищевъ не былъ 
удаленъ съ Урала. Дѣйствительно тѣ колоссальныя богатства, 
которыя извлечены фамиліей Демидовыхъ въ рядѣ поколѣній, 
поразительны, извѣстны результаты производительности Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ только за періодъ съ 1758 г. по 1895 г., 
при чемъ проплавлялось руды преимущественно одного Высоко
горскаго рудника и только частію другихъ рудникахъ, и цифра 
выработки чуг}ша, исчисленная въ 137/милліоновъ пудовъ за 
упомянутый періодъ, даетъ очень внушительный капиталъ въ 
рубляхъ, которые прошли черезъ руки представителей фамиліи 
Демидовыхъ. Въ первые годы, по основаніи заводскій поселокъ; 
видимо, былъ очень незначителенъ, судя по отсутствію въ немъ 
церкви, которая послѣ постройки завода возникаетъ черезъ 25 л., 
т. е. въ 1750 году, это Входо—Іерусалимская церковь, вначалѣ 
деревянная, замѣненная каменной постройкой въ 1777 году. Въ 
исповѣдныхъ росписяхъ Входо -  Іерусалимской, а теперь хра
нящихся въ Введенской церкви, значится деревня Вогульская, въ 
ней 26 человѣкъ ясачныхъ новокрещенныхъ вогз'лъ, фамилія 
перваго изъ нихъ Іосифъ Архимандритовъ. Въ тѣхъ же роспи
сяхъ за 1756 г- показано новокрещенныхъ башкиръ 2 семей
ства, за 1766 годъ новокрещенныхъ башкиръ 3 семейства и въ 
1768 году одно семейство новокрещенныхъ башкиръ, а всего 
въ Н.-Тагилѣ новокрещенныхъ башкиръ 2о человѣкъ. Почти до 
половины XIX столѣтія духовныя потребности православнаго 
населенія обслуживались одной приходской церковью, хотя въ 
тоже время населеніе въ заводѣ росло, но главный контингентъ 
жителей состоялъ изъ старообрядцевъ и сектантовъ разныхъ 
толковъ, имѣвшихъ свои молитвенныя дома, часовню и скиты 
въ окрестностяхъ Тагила. Церковная лѣтопись говоритъ, что съ 
основанія завода населеніе состояло почти изъ однихъ старо
обрядцевъ. Нѣкоторые изъ нихъ оставили по себѣ въ народѣ 
глубокую память. Такъ при Петрѣ Великомъ, т. е. при самомъ 
основаніи завода, въ Тагилѣ жилъ старообрядческій священникъ 
Іовъ, онъ велъ жизнь подвижника и совершалъ въ устроенной 
имъ часовнѣ богослуженія по старымъ книгамъ. Послѣ смерти 
почитаніе Іова выразилось старообрядцами поклоненіемъ его мо
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гилѣ. Въ і / 4 5  Г°ДУ часовня Іова была расширена старообряд
цемъ Рябовымъ, но эта часовня сгорѣла и взамѣнъ ея въ 1781 г. 
выстроена еще болѣе обширная и въ ней были устроены тай
ники, такъ какъ преслѣдованія старообрядчества со стороны 
администраціи и духовенства носили очень жесткій характеръ. Въ 
1839 году съ назначеніемъ въ Нижній Тагилъ перваго едино
вѣрческаго священника Пырьева, борьба старообрядцевъ приняла 
очень острый характеръ и таковая продолжалась въ 1840 году. 
Мѣстная администрація не могла управиться съ населеніемъ, а 
потому і2 мая 1840 года въ Тагилъ выѣхалъ Пермскій губер
наторъ - Огаревъ. Единовѣрческое дз'ховенство стало насильно 
обращать старообрядческіе часовни и молитвенные дома -  въ 
единовѣрческіе, но мѣстные раскольники не допускали этого и 
отстаивали свои часовни открытой силой. Въ особенности харак
терно отстаиваніе Свято-Троицкой часовни старообрядцами, гдѣ, 
по прибытіи губернатора, они собрались въ кучу и заполнили 
всю часовню, на увѣщеванія чиновниковъ и полиціи отвѣчали одно: 
«Умремъ въ часовнѣ и не выйдемъ и не отдадимъ попу». Вы
тѣснить изъ помѣщенія нафанатизированныхъ старообрядцевъ 
не представлялось возможности, а потому была предложена слѣ
дующая мѣра: были привезены пожарныя машины и въ откры
тыя окна началась поливка собравшихся въ часовнѣ водой, такой 
штурмъ водой продолжался нѣсколько часовъ и помѣщеніе стало 
наполняться водой, почему многіе старообрядцы убѣжали изъ 
часовни, но самые запорные оставались до конца, когда полиція 
начала вытаскивать промокшихъ людей, то женщины, не имѣя 
силы защищаться, царапали полицейскихъ мѣдными шейными 
крестами. Остальная часть Выйскихъ раскольниковъ, во время 
штурма Свято-Троицкой часовни, заводскимъ начальствомъ была 
заперта въ заводской оградѣ, не зная цсхода борьбы и желая 
помочь единовѣрцамъ, они высвободились и пошли съ Выйскаго 
завода, но на пути были биты и арестованы разоставленной 
стражей и солдатами и къ осажденнымъ въ Троицкой часовнѣ 
придти на помощь не удалось. 18 мая 1840 года на Троицкой 
часовнѣ водруженъ православный крестъ. Въ этотъ разгаръ 
борьбы духовенства и администраціи со старообрядчествомъ, 
владѣльцы Демидовы, видя, что въ принадлежавшихъ имъ заво
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дахъ расколъ принялъ серьезные размѣры, начинаютъ усиленно 
строить въ Нижнемъ-Тагилѣ православныя церкви такъ въ 1833 г. 
строится роскошная по архитектурѣ Введенская церковь, а въ 
1835 Г°ДУ строится еще роскошнѣе новая церковь на Выйскомъ 
полѣ, называемая теперь Выйско-Николаевской, въ подвальномъ 
этажѣ ея устроена усыпальница для членовъ изъ фамиліи Деми
довыхъ. Рядомъ съ этимъ Демидовы строятъ единовѣрческія 
церкви, такъ въ 1833 году построена Никольская церковь, это 
первый единовѣрческій приходъ въ селеніи и въ 1842 году 
Свято-Троицкая часовня обращается въ единовѣрческую церковь, 
въ постройкѣ этой каменной церкви заводовладѣльцы также 
принимали участіе. О богатствахъ и рѣдкостяхъ собранныхъ въ 
Нижне-Тагильскихъ церквахъ, построенныхъ Демидовыми, гово
рить не приходится, они хорошо извѣстны. Въ настоящее время 
всѣхъ церквей въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ: православныхъ 7, 
единовѣрческихъ а, австрійская одна и старообрядческихъ: Ка
занская и Красильниковская и Крестовоздвиженскій женскій 
монастырь. Кромѣ того имѣется еврейскій молитвенный домъ. 
Училищъ, содержимыхъ земствомъ, заводозшравленіемъ, Пермской 
желѣзной дорогой на станціи и благотворительными обществами: 
двухклассныхъ 4, одноклассныхъ 5, церковныхъ 9, кромѣ того 
имѣется 4-хъ классное городское, содержимое земствомъ и при 
его же пособіи существуетъ реальное и женская гимназія, на 
соединенныя средства заводоуправленія и вычетовъ изъ жало
ванія служащихъ всѣхъ заводовъ Нижне-Тагильскаго округа со
держится среднее горнозаводское учебное заведеніе. Въ однихъ 
низшихъ училищахъ, за исключеніемъ городского и среднихъ 
учебныхъ заведеній, въ 1908 году обучалось дѣтей обоего пола 
2342 человѣка. Кромѣ того на спеціальный капиталъ содержится 
Авроринскій пріютъ на бо человѣкъ дѣтей обоего пола и при 
немъ одноклассная школа съ ремесленными мастерскими. Но въ 
послѣднее время пріютъ переведенъ изъ своего помѣщенія. Вза
мѣнъ его въ помѣщеніи пріюта находится постой полка солдатъ и 
квартиры полиціи, которыми занято и сосѣднее помѣщеніе въ томъ 
же зданіи, гдѣ находился въ свое время извѣстный историческій 
музей, описанный въ рядѣ статей у разныхъ авторовъ. Всѣ есте
ственно-историческія коллекціи, а также предметы и картины,
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представляющіе исторію рода Демидовыхъ, закупорены въ ящики 
и сложены въ склады. Метеорологическая станція, существующая 
съ 1839 г°Да) снабжения барометромъ, термометромъ, гигромет
ромъ, дождемѣромъ и проч. приборами. Въ селеніи находятся 
три волостныхъ правленія, упомянутыхъ выше волостей, почтово
телеграфная контора, казначейство и отдѣленіе Сѣвернаго банка, 
земская больница и при ней два врача, земскій складъ сельско
хозяйственныхъ машинъ, два нотаріуса и нѣсколько страховыхъ 
агенствъ. Торговыхъ магазиновъ, складовъ и лавокъ въ селеніи: 
на торговой площади расположенной въ центральной части се
ленія, гдѣ сооруженъ памятникъ Александру II  въ память осво
божденія крестьянъ, находится до 200 лавокъ въ корпусахъ и 
другихъ помѣщеніяхъ, отдаваемыхъ въ аренд)' особымъ правле
ніемъ, состоящимъ изъ выборныхъ лицъ отъ трехъ волостей, 
общая выручка отъ торговой площади достигаетъ до б —7/тыс. 
рублей въ годъ, каковая сумма поступаетъ на раздѣлъ въ кассы 
трехъ волостей, составляющихъ селеніе завода. Всего торговыхъ 
заведеній, какъ на общественной площади, такъ и расположен
ныхъ въ разныхъ частяхъ селенія считается 427 лавокъ, въ 
числѣ ихъ: два общества потребителей, складовъ и лавокъ пив
ныхъ 32, казенный винный складъ и б винныхъ лавокъ, ренско
выхъ погребовъ 4. Зарегистровано йодатной инспекціей одно 
заведеніе, скупающее въ сыромъ видѣ платину и золото. Чай
ныхъ—столовыхъ 7 и гостинницъ 5, магазиновъ съ аптекарскимъ 
товаромъ 2 и одна лавка, торгующая книгами дешеваго содержанія. 
Въ селеніи находятся камеры: городского судьи, земскаго началь
ника, двухъ судебныхъ слѣдователей и становая квартира, кромѣ 
того—раскладочное промысловое присутствіе и училищное от
дѣленіе епархіальнаго вѣдомства и комитетъ общества краснаго кре
ста. Крупная горнозаводская промышленность въ селеніи выражает 
ся заводскими сооруженіями двухъ горныхъ заводовъ., желѣзодѣла
тельнаго, которые состоятъ изъ движущихъ машинъ: іо  вододѣй
ствующихъ колесъ въ н о  силъ, тюрбинъ 9, въ 522 силы, па
ровыхъ машинъ з въ 280 силъ и одинъ локомбиль въ 18 силъ- 
Заводскихъ сооруженій, доменный печей 4 съ з воздуходувными 
машинами и 3 воздухонагрѣвательными приборами и при нихъ 
2 рудообжигательныхъ печи, выплавлено чугуна 1158114 пуд.,
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кричныхъ горновъ б, сварочныхъ печей 3, калильныхъ и дру
гихъ 8, молотовъ: вододѣйствующихъ 5, паровыхъ 2, прокатныхъ 
становъ 5, желѣза разныхъ сортовъ приготовлено 232994 пуда. 
Сталелитейныхъ печей 2, мартеновскихъ 3, изготовлено стали 
сортовой и полосовой 42623 пуда, листовой и котельной 9869 
пудовъ, стали для стволовъ и коробовъ поступающей въ рѣзку 
237646 пудовъ; изготовлено металлическихъ издѣлій въ 3 вагран
кахъ и 2 отражательныхъ печахъ при 55 кузнечныхъ, якорныхъ и 
другихъ горнахъ 112381 пудъ. Кромѣ поименованныхъ имѣются 
механическія фабрики, гдѣ сосредоточены всѣ главныя ремонтныя 
работы и постройка новыхъ устройствъ для всѣхъ заводовъ Н.
Тагильскаго округа. Горючаго израсходовано при поименован
ныхъ производствахъ: дровъ 11847 куб. с аж. и сучьевъ 32 19 куб. 
саж., угля 69999 коробовъ и каменнаго угля 611772 пуда. Рабо
чихъ задолжалось на заводскихъ работахъ 643 человѣка и под
заводскихъ 1777 человѣкъ, кромѣ того на механической фаб
рикѣ— до 400 человѣкъ. О мѣдноплавильномъ производствѣ ска
зано въ описаніи Выйскаго завода. При заводѣ находится глав
ное управленіе заводами округа, заводская контора, больница и 
при ней врачъ, для служащихъ клубъ и театръ и довольно при
личный садъ на берегу заводскаго пруда. Сказавъ о крупной 
промышленности въ Нижнемъ-Тагилѣ, остается перечислить виды 
мелкой промышленности, иногда прямо граничащей съ кустар
ными промыслами и даже ремеслами, по роду производимыхъ 
продуктовъ весьма разнообразной:

Металлообработывающія заведенія: кузницъ іб, ковшечныхъ 
заведеній 7, подносныхъ 4, посудно-котельныхъ і, желѣзно-по
судныхъ і, изготовленіе желѣзныхъ кроватей і, кузнечно-кле
пальныхъ 14, приготовленіе сундучнаго луженаго желѣза і, 
мѣдно-клепальныхъ 3, лзщильныхъ 4, всего металлообработываю- 
щихъ заведеній 52.

По обработкѣ минералловъ, глины, извести и проч.: кирпи- 
чедѣлательныхъ 15, приготовленіе извести і, всего 16 заведеній.

По обработкѣ растительныхъ продуктовъ: лѣсопильныхъ за
водовъ 2, мебельно-столярное і, бурачное съ окраской ихъ 5, 
маслобойныхъ 2, смолодегтярныхъ і, пряничныхъ заведеній 4, 
кондитерскихъ и булочныхъ 2, мукомольныхъ мельницъ 3, всего
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2 0 заведеній. По обработкѣ животныхъ продуктовъ: сапожныхъ 
и разной обуви іб, кожевенныхъ 3, сыромятно-кожевенныхъ і, 
шорныхъ заведеній 2, мыловаренныхъ 3, свѣчное і, скорняжно
красильныхъ і, приготовленіе валяной обуви і, колбасное і, 
приготовленіе кишекъ для мясныхъ издѣлій і, всего 30 заведен.

По обработкѣ смѣшанныхъ продуктовъ: экипажныхъ 3, кра
сильныхъ 4, сундучныхъ 6, приготовленіе искусственныхъ водъ 
і, изготовленіе гармоній 4, малярныхъ 2, иконописныхъ 2, 
швейныхъ мастерскихъ 7, портныхъ 7, подносно-красильныхъ 2, 
добыча торфа і, всего 32 заведенія.

Рядомъ съ мелкой промышленностью стоитъ кустарная, про
изведенія которой не регистрируются податной инспекціей, какъ 
не облагаемыя и потому трудно даются учету, но кустарно- 
сельско-хозяйственная выставка Верхотурскаго земства въ 1908 г. 
даетъ для изслѣдованія фактическій матеріалъ о характерѣ этого 

•^рода предпріятій. На выставкѣ были металлообработывающія 
издѣлія кустарной промышленности: подносныхъ 2, гвоздарныхъ 
3, ваграночно-литейное і, мѣдно-издѣльное і, никкелйрованіе і, 
машинное 2, лопато-штамповальное і, посз'до-штамповальное і, 
приготовленіе мороженаго желѣза 2. По обработкѣ растительныхъ 
продуктовъ: столярно-мебельное і, столярно-топорное і, рѣзка 
и выжиганіе по дереву і, инструментально-музыкальное і, садо
водство и цвѣтоводство 3. Смѣшанныхъ продз’ктовъ: граненіе 
самоцвѣтовъ і, приготовленіе вывѣсокъ і, шапочное ^переплет
ное і, приготовленіе клеенки'I, экипажныхъ 7, колесныхъ 2, 
ткацко-вязально-рукодѣльныхъ 3 и изготовленіе теплыхъ шалей 
изъ матеріаловъ даваемыхъ магазиномъ 14, мыловаренныхъ 2. 
Такимъ образомъ кустарной выставкой выяснены производства, 
приведеніе въ извѣстность которыхъ возможно только при по
дворной переписи этого рода занятій и въ тоже время дополняетъ 
серію облагаемыхъ производствъ податной инспекціи. Кустарныя 
производства были выражены изъ Нижняго Тагила выставоч
ными экспонатами отъ 49 заведеній. Но и этотъ перечень не 
даетъ полнаго понятія о размѣрахъ разныхъ производствъ. Экспо
наты Нижне Тагильскихъ кустарей еще на Сибирско-Уральской 
выставкѣ въ 1887 году заявили о томъ громадномъ разнообразіи 
кустарныхъ промысловъ, которыми они были выражены на этой
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выставкѣ и изслѣдователь кустарнаго дѣла въ Пермской губер
ніи г. Красноперовъ Нижній-Тагилъ называетъ центромъ ку
старной промышленности для Верхотурскаго уѣзда. Размѣры 
мелкихъ предпріятій и кустарной промышленности Нижняго- 
Тагила многочисленны и разнообразны и ими занято очень зна
чительное число рабочихъ рукъ, дающихъ средства къ существо
ванію населенію. Коли' общая литература о кустарной промыш
ленности всей Россіи говоритъ, что кустарный міръ, это неви
димый подспудный міръ, не заявляющій о своемъ сзчцествованіи — 
грандіозными сооруженіями съ трубами и стучащими машинами, 
онъ живетъ тихо, незамѣтно, какъ его собратъ земледѣлецъ, 
тоже самое можно сказать о массѣ Нижне-Тагильскихъ рабо
чихъ, изъ которыхъ к)’стари одѣваютъ и обуваютъ не только 
Нижній Тагилъ, а также и обслуживаютъ многообразныя по
требности современной жизни весьма широкаго района, въ осо
бенности металлическими издѣліями кузнечно-клепальнаго про
изводства, ведрами, ковшами, подносами, желѣзными печами и 
смѣшанными — сз^ндуками и т. д. списокъ этихъ издѣлій, полу
чившихъ широкое распространеніе не только въ предѣлахъ гу
берніи, но и въ Россіи будеі'ъ весьма длинный. Развитію про
мысловъ частію содѣйствовали и самые заводовладѣльцы, такъ 
въ 1806 году въ Н. Тагилѣ была ими устроена школа живописи, 
которая содѣйствовала развитію иконописи старообрядческаго 
письма, а затѣмъ иск)юство рисованія перешло на разрисовку 
подносовъ, желѣзной посуды, бураковъ и проч. г. Красноперовъ 
въ описаніи промысловъ Верхотурскаго уѣзда отдаетъ справед
ливость Тагильскому заводозшравленію въ терпимости къ куста
рямъ, которыхъ заводоуправленіе не стѣсняло въ пріобрѣтеніи 
для огнедѣйствзчощихъ заведеній горючаго дровъ и угля и даже 
изъ заводскихъ запасовъ отпзюкало уголь по своей стоимости 
производства, но далѣе въ оказаніи помощи кустарю не шло. 
Размѣры производительности кустарей въ Нижнемъ-Тагилѣ по 
сз?ммѣ оборотовъ капитала выражается милліонами рублей*). По-

*) Схематическая цифра нами выводится на основаніи оборотовъ у  сущ еству
ющей артели кустарей «Товарищество Кислыхъ», гдѣ всѣ издѣлія готовятся участни
ками коопераціи и выполняются самыя разнообразныя требованія спроса на метал
лическія издѣлія Нижне-Тагильскихъ кустарей. Обороты этой артели въ настоящее 
время, по сбыту Тагильскихъ металлическихъ издѣлій, въ годъ достигаютъ до 200 т. 
рублей. Въ коопераціи кустарей состоитъ всего отъ 10 — 15 членовъ.



мимо вышеупомянутыхъ средствъ къ существованію, населеніе 
извлекаетъ средства частію отъ земледѣлія и скотоводства. При 
подворномъ землевладѣніи, землю имѣютъ очень немногіе домо
хозяева, общаго же надѣленія землей всѣхъ мастеровыхъ въ трехъ 
волостяхъ, составляющихъ Нижній Тагилъ, еще не сдѣлано. 
Земли, имѣющіе быть надѣльными, наврядъ ли могутъ быть при
годными для земледѣлія въ полномъ его объемѣ, но для сѣноко
шенія они являются вполнѣ пригодными. Единичные примѣры у 
отдѣльныхъ домохозяевъ еще не говорятъ въ пользу земледѣлія, 
да вообще оно въ жизни этого громаднаго селенія было только 
подсобнымъ промысломъ, серьезныхъ агрономическихъ опытовъ 
въ этомъ направленіи также не сдѣлано. Скотоводство у нѣ
которой части домохозяевъ выдѣляется по интенсивности корм
ленія и по высокой молочной продуктивности коровъ, какъ о 
семъ было уже упомянуто въ общемъ обзорѣ Верхотурскаго 
уѣзда. О времени образованія крупнаго Тагильскаго скота не 
существуетъ опредѣленнаго мнѣнія. Нѣкоторые изъ мѣстныхъ 
жителей и скотопромышленниковъ считаютъ началомъ появленія 
крупныхъ коровъ лѣтъ 6 0 —70 том}7 назадъ. Другіе полагаютъ 
что онъ образовался отъ крупныхъ коровъ мѣстныхъ и привоз
ныхъ, заведенныхъ разными лицами. Г. Собанѣевъ въ очеркахъ 
Зауралья говоритъ, что тагильская порода крупнаго скота про
изошла отъ холмогорскаго быка, присланнаго въ подарокъ Пет
ромъ Волковымъ Никитѣ Демидову. Въ настоящее -время порода 
Тагильской коровы не имѣетъ устойчиваго типа, благодаря 
метизаціи съ разными улучшенными породами, какъ загранич
ными, такъ и русскими. Тагильская лошадь яцляется обыкновен
ной русской породой и такимъ вниманіемъ со стороны населенія 
не пользуется, хотя интеллигенція имѣетъ нѣсколько экземпля
ровъ бѣговыхъ лошадей и даже есть свой бѣговой ипподромъ, 
но на это приходится смотрѣть, какъ на увлеченіе болѣе зажи
точной части населенія. Въ разведеніи свиней и овецъ так
же наблюдается прогрессъ, отдѣльными домохозяевами выводятся 
іоркширы и для улучшенія овецъ пріобрѣтаются экземпляры 
большерунныхъ породъ, романовскія и др., но это единичная по
пытка. Садоводство и огородничество пользуются вниманіемъ 
населенія: есть три садовыхъ заведенія, гдѣ производятся опыты
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акклиматизаціи не только ягодныхъ кустовъ, но и фруктовыхъ 
деревьевъ, хотя на послѣднее приходится смотрѣть какъ только 
на опыты. Подсобными заработками являются подзаводскія ра
боты, добыча рудъ и торфа, рубка дровъ, пріисковыя работы на 
платиновыхъ и золотыхъ пріискахъ, много даютъ заработковъ 
желѣзныя дороги при ремонтныхъ работахъ и, наконецъ, торговля, 
весьма значительная по размѣрамъ, требуетъ массы и рабочихъ 
рукъ и приказчиковъ, а равно и мелкія промышленныя предпрі
ятія даютъ также средства къ жизни, нѣкоторые изъ нихъ для 
ежедневнаго обихода требуютъ даже до полусотни рабочихъ, 
большинство же обходится 5 - 8  лицами. Бытовая жизнь этого 
селенія очень сложна и воспроизведена въ большой литературѣ 
знатокомъ Тагильской жизни г. Маминымъ-Сибирякомъ въ его 
произведеніяхъ, какъ наир. «Горное гнѣздо» и друг. Вначалѣ 
уже было упомянуто, что первоначальное населеніе Н .—Тагила 
было преимущественно старообрядческое, которое бѣжало въ лѣса 
Сибири отъ преслѣдованій за свои убѣжденія, это ядро смѣша
лось съ новокрещенными вогулами и башкирами, кромѣ того 
много переселено бывшихъ крѣпостныхъ Демидовыми изъ ихъ 
имѣній разныхъ губерній: Тульской, выселенцы которой живутъ 
въ Выйскомъ заводѣ (1822—1826 г.), Симбирской, выселенцами 
коей заселена Тальянка, с. Горбуново и друг, и есть пересе
ленцы изъ Черниговской губерніи—малороссы. Такимъ обра
зомъ нынѣшніе жители Н. Тагила являются конгломератомъ на
родностей, или точнѣе выражаясь, трехъ-пр.оцентными славянами.

Приведемъ результаты трудовъ метеорологическихъ наблю
деній Нижне-Тагильской станціи за 26 лѣтъ (съ 1839 года по 
1865 годъ). Средняя температура по мѣсяцамъ:

Я н в а р ь ..........................................................— 16,8
Ф е в р а л ь ..................................................... — 1 3 , 7

М а р т ъ ..........................................................—  7,7

А п р ѣ л ь .........................................................."В В*
Май . . . .  • ........................................ 4 - 9,4
І ю н ь .................................. ...........................+15,1
І Ю Л Ь ........................................4- I 8,4

А вгустъ...................... • ............................. -}- 14)8
С е н т я б р ь ..................................................... —(- 8,ч



О ктябрь..........................................................—|— 0,0
Н о я б р ь ..........................................................— 7,'.і
Д екабрь..........................................................— І 5,.-,

По этимъ даннымъ средняя годовая+о,о. По выводамъ 
г. Панаева, число пасмурныхъ дней достигаетъ за годъ 172 и
ясныхъ дней насчитывается - бо; дней съ грозами бываетъ въ 
теченіи м ая— 2, іюня — з, іюля — 6 и августа — 2, всего 13 дней. 
Количество водныхъ осадковъ по пятилѣтіямъ въ миллиметрахъ:

184'’—50 г.г. 1881—85 г.г. 1896 -1900 Г̂ Дгиода3а

Январь . . . . 17,0 і6,0 ! 5,3 14,4
Февраль . . . . . . 2 1 , і 4,5 3°,з І 5,*>
М а р т ъ .................. . . 22,4 8,2 23,3 154
Апрѣль . . . . . . 27,4 12,1 29,8 2 I ,!»
М а й ...................... * . 6о,0 26,0 49,3 44,7
І ю н ь .................. • • 93 ,і 98,1 7 8,« 8 о,9
Іюль .................. . . ІОО,1 49,5 584 794
Августъ . . • . • • 5 БЗ 72,5 8і,з 66,9
Сентябрь . . . . . . 42,7 58,* 33 ,з 44 ,1
Октябрь . . . . . . 2 7,4 27,6 29,5 28,6
Ноябрь . . . . • • 25,0 23,3 41,9 26,2
Декабрь . . . . . . 24,8 х3,9 34,8 19,6

Среднее . • • 5 Х3>5 410,4 Оі О 08 457,8

Къ числу явленій природы нужно отнести: и землетрясенія,
наблюдавшіяся въ Нижнемъ-Тагилѣ въ 1 788 ГОДУ, затѣмъ въ
1 832  годз̂  29 ноября было особенно сильно въ платиновыхъ
пріискахъ около Бѣлыхъ горъ, въ самомъ Нижнемъ-Тагялѣ сла
бѣе. Въ 1841 году 31 августа ночью былъ слышенъ подземный 
шумъ подобный отдаленному грому, за которымъ слѣдовалъ 
Задаръ землетрясенія. На разсвѣтѣ небо покрылось прекраснымъ 
розовымъ съ искрами свѣтомъ. Потомъ оно приняло желто-оран
жевый соломенный цвѣтъ, который вскорѣ такъ усилился, что 
съ трудомъ можно было различать предметы, несмотря на дождь 
въ 9 часовъ утра, атмосфера сохраняла тотъ же цвѣтъ до часу 
по-полудни. Рыбаки съ рѣки во время колебанія земли наблю
дали приближеніе всей рыбы къ поверхности воды, которая безъ
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вѣтра сильно волновалась. Шахтеры, работавшіе въ галлереяхъ 
мѣднаго рудника, слышали около себя сильный шумъ и пола
гали, что на дневной поверхности сильная буря. Въ лѣтописи 
Тагила имѣются указанія на эпидеміи, такъ напр. холера въ 
1849 и 1894 годахъ. Въ 1879 году 9 сентября произведена 
однодневная перепись населенія Нижняго-Тагила, по иниціативѣ 
Верхотурскаго уѣзднаго земства. По переписи этой въ 1879 г- 
въ Тагилѣ оказалось: постоянно живущихъ 12181 муж. и 14408 
женщинъ, временно проживающихъ 437 мужчинъ и 148 женщ., 
кромѣ того отсутствовали изъ селенія во время переписи 94 че
ловѣка обоего пола, всего жителей обоего пола оказалось 27268 
человѣкъ. Разработка матеріаловъ этой переписи напечатана въ 
Адресъ-календарѣ Пермской губерніи 1886 г. Мѣстная церков
ная лѣтопись происхожденіе названія Тагилъ приписываетъ та
тарскому корню словъ—тагъ—еще и ыяъ —рѣка, но при этомъ 
опущено то обстоятельство, какъ татара могли узнать о суще
ствованіи рѣки и наименовать ее, когда историческое прошлое 
не указываетъ слѣдовъ пребыванія ихъ на сотни верстъ въ 
окрестностяхъ, извѣстно только, что нынѣшняя территорія не 
только всей площади Верхотурскаго уѣзда, но и далеко къ з., с., 
и в.—вся была вогульская, или угорская и частію остяцкая, а 
потому корень названія рѣки Тагила нужно искать въ угор
скомъ, или венгерскомъ, вогульскомъ, а также остяцкомъ язы
кахъ. Изъ современныхъ вогульскихъ словъ ближайшее созвучіе 
имѣетъ названіе голубики—тахтыль, но и это со словомъ Т а
гилъ, хотя руссицифированнымъ имѣетъ отдаленное сходство. 
Селеніе Нижняго-Тагила начинается отъ самой станціи «Ниж- 
ній-Тагилъ» Пермской желѣзной дороги и тянется къ западу на 
протяженіи до 4 верстъ, а съ с. на ю. - до 6 верстъ, почти въ 
срединѣ селенія высится гора Лысая съ каменной пожарной 
башней на вершинѣ, у подножія коей кончается громадный Н.
Тагильскій прудъ, имѣющій споръ воды на протяженіи 17 вер., 
почти до села Шайтанскаго, или близъ находящейся отъ него 
станціи желѣзной дороги «Шайтанки». Дворовъ въ селеніи, не 
считая станціи Пермской желѣзной дороги, 5767, въ нихъ жи
телей 16468 мужского пола и 18241 женскаго пола, по свѣдѣн. 
1909 г. Верхотурской земской управы. Библіографія: Исторія
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Сибири Словцова, стр. 538) Нижне-Тагильскіе и Луньевскіе за
воды на Всероссійской выставкѣ въ 1896 г. наслѣди. Демидова 
стр. 52 и 53, Жизнеописаніе Акинф. Никит. Демидова стр. 68 
и 104, Григор. Спасскаго, издан. 1877 года, Православный собѣ- 
сѣдникъ 1866 года, книга II, стр. 169 -  204, Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 254 — 276 и 598—602. Перм
ская лѣтопись Шишонко т. V 3, стр. 6 2 —114, Горнозаводская 
производительность Россіи^ стр. 214 —15, 250—51, 298—99;
Пермскія губернскія вѣдомости за 1882 годъ № №  72, 74, 77, 
79 и 8і и за 1908 годъ 148 и 159, Сборникъ Пермскаго 
земства за 1885 г. Ар 14 и 15 и за 1888 г. А 5 2. Адресъ-кален
дарь и памятная книжка Перм. губ. за 1886 годъ, стр. 76, 132, 
172 и 2 і і ,  Труды общества естествоиспытанія при Император
скомъ Казанскомъ университетѣ 1873 г., ст. Орлова, стр. і —5; 
Климатъ г. Перми и прикамья Панаева, вын. 3, стр. и ,  82 и 
и прилож. стр. і — 2, Этнографическое обозрѣніе кн. ХЕѴ ст. 
Глз'інкова, стр. 49, Путеводитель но Уралу Весновскаго изданіе 
1904 г., стр. 189—215, Распространеніе вѣры христіанской въ 
предѣлахъ Пермской епархіи Архимандрита Макарія, стр. 48- 
свѣдѣнія Нижне-Тагильскаго управленія и личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

Нижнѳ Туринскій заводъ, на рѣкѣ Турѣ, Нижне-Туринской 
волости отъ уѣзднаго города въ 68 верстахъ; отъ ст. Выи Бого
словской желѣзной дороги въ 11 верстахъ. Постройка казеннаго 
завода здѣсь началась въ 1754 году, одновременно съ этимъ по
явился и заводскій поселокъ, въ дѣйствіе же новый заводъ пу
щенъ въ январѣ 1766 года. Въ окрестностяхъ новаго завода 
обитали только вогулы, а на близъ находящейся горѣ Шайтанѣ 
было ихъ жертвенное мѣсто, но съ появленіемъ русскихъ вогулы 
передвинулись далѣе на сѣверъ. Заводскій поселокъ увеличивался 
на счетъ пришлаго населенія, главнымъ образомъ на счетъ ре
крутъ вербовавшихся въ войска. Рекруты вмѣсто военной службы 
обязаны были отбывать горнозаводскія работы, что считалось 
равноцѣннымъ военному дѣлу. Рекруты въ Нижне-Туринскій за
водъ преимущественно назначались изъ набранныхъ въ губер
ніяхъ: Вятской, Оренбургской и Симбирской, изъ послѣдней 
водворенные сюда рекруты въ 1817 году, какъ говоритъ церков-
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ная лѣтопись, умерли отъ цинги, вслѣдствіе неблагопріятныхъ 
гигіеническихъ условій и плохой пищи. Порядокъ комплектованія 
рабочими казенныхъ горныхъ заводовъ продолжался до 1855 г., 
когда въ Нижне-Туринскій заводъ были пригнаны для работъ 
послѣдніе военные рекрута, а съ освобожденіемъ крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости 19 февраля 1861 года прекратились и 
обязательныя отношенія чернорабочихъ къ казеннымъ заводамъ. 
До постройки перваго храма въ заводѣ, православное населеніе 
числилось въ вѣденіи духовенства г. Верхотурья. Уже въ 1775 г. 
была заложена первая деревянная церковь, но сгорѣла въ 1810 г. 
Взамѣнъ сгорѣвшей начата постройкой въ 1814 году новая ка
менная, освященная въ 1824 году, но съ увеличеніемъ населенія, 
храмъ оказывался тѣснымъ и подвергался не разъ расширенію 
въ 1848 и 1898 годахъ. Въ селеніи имѣются: 2-хъ классное и 
одноклассное земскія училища и церковная школа, волостное 
правленіе Нижне-Туринской волости, почтово-телеграфная кон
тора, торговыхъ лавокъ 140, общество потребителей съ годовымъ 
оборотомъ до 120/тыс. руб., двѣ казенныхъ винныхъ лавки ве
дущія торговлю' водкой на 165/тыс. рублей, П И ВНЫ ХЪ 5 и одинъ 
ренсковый погребъ; ярмарки въ селеніи происходятъ 29—31 ян
варя, 2 8 —30 іюня и съ 30 сентября по 3-е октября. Казенный гор
ный заводъ имѣетъ устройства: вододѣйствующихъ колесъ 13,1 
тюрбинъ 7, паровыхъ машинъ і, доменныхъ печей і, при ней ] 
воздуходувная і, и приборовъ воздухонагрѣвательныхъ 3, чугуна ' 
по свѣд. за 1900 годъ выплавлено 256673 пуда; приспособленій 
для выдѣлки желѣза: кричныхъ горновъ 8, пудлинговыхъ печей 4, 
сварочныхъ 2, калильныхъ и др. 5, при нихъ двигателей: водо- : 
дѣйствующихъ молотовъ іо, паровыхъ з, прокатныхъ становъ 3  ̂
желѣза изготовлено по свѣд. за 1900 г. 151628 пудовъ; для при- I 
готовленія стали имѣется одна сталелитейная печь изготовля-( 
ющая металла 8870 пудовъ; кузнечныхъ и якорныхъ горновъ 4 ' 
вагранка і, изготовляющая 19090 пудовъ литыхъ издѣлій и из
дѣлій стальныхъ 627 пуд. Горючаго расходуется: дровъ 2817 
куб. саж., угля 52413 коробовъ и антрацит}' 1398 пудовъ. Рабо
чихъ задолжалось на заводскихъ работахъ 232 человѣка и под
заводскихъ 16 1 человѣкъ по свѣд. за 1900 г. Средства къ суще
ствованію населеніе помимо заводскихъ и подзаводскихъ работъ

Словарь Верхотурскиго уѣзда. 3 9
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йзвлекаетъ отъ работъ на платиновыхъ и золотыхъ пріискахъ 
и частію отъ земледѣлія и скупки золота и платины для пере
продажи (13 домохозяевъ) и дворничествомъ. Промышленныя и 
кустарныя заведенія также для населенія имѣютъ нѣкоторое зна
ченіе, изъ нихъ въ селеніи имѣются: булочныхъ б, паровая муко
мольная мельница і, токарно-металлическихъ издѣлій і, кузнечно
клепальное і, столярно-слесарно-кузнечное, і экипажныхъ 2, из
готовленіе гармоній і, кузницъ 5, столярныхъ мастерскихъ 3, 
чеботарно-сапожныхъ 8, шорныхъ 2, скорняжныхъ і,икирпиче- 
дѣлательныхъ заведеній 2, артельные кустарные промыслы, какъ 
напримѣръ изготовленіе ударныхъ трубокъ для снарядовъ артил
лерійскаго вѣдомства, имѣютъ свою исторію, благодаря г. Грам- 
матчикову, о чемъ уже было сказано въ общемъ очеркѣ Верхо
турскаго уѣзда. Селеніе завода подвергалось значительному по
жару 12 мая 1899 г., когда на 27 усадьбахъ сгорѣло 85 стро
еній. Землетрясенія въ Нижне-Туринскомъ заводѣ наблюдались 
въ 1847 году 15 апрѣля въ 12 часовъ дня, сопровождавшееся 
глухимъ гуломъ на подобіе отдаленныхъ раскатовъ грома и 3 
или 4 мая, когда въ Нижне-Туринскомъ заводѣ наблюдалось ка
чаніе лампъ, трясеніе мебели и слышенъ былъ гулъ въ родѣ 
пушечнаго выстрѣла. Дворовъ въ селеніи 892, въ нихъ жителей 
2077 мужскаго пола и 2170 женскаго пола по свѣд. і9°9 года 
ІІермск. губ. земства Торгово-промыш. уральск. календарь 1909 г. 
стр. 318, Матеріалы для географ, и статист. Россіи, Пермск. губ. 
Мозель, часть II  стр. 173, П}^теводитель по Уралу Весновскаго 
стр. 186, Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 276 — 
280, Горнозаводская производительность Россіи за 1900 годъ 
стр. 222—з, 2 8 8 -9 ; 34° —1 > и 3^4 ~5> Труды общества есте
ствоиспытателей при Казанскомъ университетѣ т. III  вып. 3, 
стр. 5 — 6, Историческій очеркъ уральскихъ заводовъ Бѣлова 
стр. 157 — 158; Мелкія промыш. предпріятія Пермск. губ. стр. 
19—.38, свѣдѣнія податной инспекціи и страхового агента А. И. 
Устинова.

Нижне-Шаринскій поселокъ №  65 на рѣкѣ Актаѣ, при
токѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Караульской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 45 верстахъ. Земля селенію отведена 
Переселенч. управлен. въ 1902 году, въ количествѣ 1578 деся-
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тинъ удобной и 44 неудобной. Въ селеніи водворились 6 семей, 
состоящихъ изъ 35 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вятской 
губ., 5 семей, изъ 34 человѣкъ обоего пола-М инской губ., 5 се
мей, изъ 32 человѣкъ обоего пола —Витебской губерн. и одной 
семьи изъ 2 человѣкъ обоего пола—Могилевской губ. Свѣдѣн. 
Переселенч. управл. 1909 года.

Нижняя Алабашка, деревня Башкарской волости, смотри 
Алабашка Верхняя и Нижняя.

Нижняя Бѳзсонова на рѣкѣ Лялѣ, Караульской волости, 
смотри Безсонова.

Нижняя-Путилова деревня на рѣкѣ Нейвѣ, Башкарской 
волости, смотри Верхняя Путилова.

Нижняя-Трубина, или Свизѳва деревня, смотри послѣди, 
названіе.

Нижняя Шумиха, или Полу грудка деревня, смотри поел, 
названіе.

Никотина, или Заплатина деревня на р. Тагилѣ, Красно
горской волости, смотри д. Заплатина.

Никитина, или Чоремшанка деревня, смотри послѣди, 
названіе.

Никито-Ивдельское село на рѣкѣ Ивделѣ, правомъ при
токѣ рѣки Лозьвы, Всеволодоблагодатской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 258 верстахъ. Селеніе находится подъ 6о° 40' сѣверн. 
широты и 6о° 2 3 'восточной долготы. Дача, въ которой находится 
въ настоящее время село, куплена въ 1773 году заводовладѣль
цемъ Всеволожскимъ у бароновъ Строгановыхъ, но до 1834 г. 
на нее не обращалось должнаго вниманія, съ этого года начи
нается Всеволожскими переселеніе сюда своихъ крѣпостныхъ 
людей изъ уѣздовъ Соликамскаго и Оханскаго. Первоначальный 
поселокъ водворенныхъ сюда людей Всеволожскими носилъ наз
ваніе Шапши и онъ находился въ 4-хъ верстахъ выше по тече
нію нынѣшняго села. Съ возникновеніемъ поселка Шапши на
чались первыя поисковыя работы на золото. Въ 1847 г. вслѣд
ствіе раздѣла имѣній въ семьѣ Всеволожскихъ, Заозерская дача 
раздѣлилась на двѣ части сѣверную и южную, первая досталась 
Никитѣ Никитичу Всеволожскому, которымъ и было основано
здѣсь управленіе промыслами и положено начало селу, иолучии-

*



шему наименованіе Никито-Ивдельскаго. Церковь въ селѣ воз
никаетъ въ 1852 году и открывается самостоятельный церков
ный приходъ, въ составъ котораго входитъ много пріисковыхъ 
поселковъ такъ: Преображенскій, Ивдель, или Шапша, Ники
тинскій, Степановскій, Манья, Каменка, Полуночный, Березовка, 
Кедровый, Владиміровскій, Мольинское зимовье и деревня Бур- 
мантова. Село расположено въ глубокой горной долинѣ по обо
имъ берегамъ рѣки Ивделя и соединяется мостомъ черезъ Ив
дель прекрасно устроеннымъ Верхотурскимъ земствомъ. Въ селѣ 
двѣ церкви, земское училище, общество потребителей, ведущее 
торговлю въ одной лавкѣ и 6 торговыхъ лавокъ, двѣ пивныхъ 
и одна винная, выручающая 25312 руб. въ годъ (за 1906 годъ). 
Въ селѣ любителями развлеченій устраиваются спектакли. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ пріисковыхъ 
работъ и старательства на нихъ. Земледѣліемъ въ этомъ боль
шомъ селѣ занимается всего одинъ домохозяинъ, да и заниматься 
то имъ не приходится по неимѣнію земельныхъ надѣловъ у жи
телей, въ виду неопредѣленности правъ на землю. Сѣнокошеніе 
довольно значительно, лучшее сѣно доставляется съ Лозьвы. За
йасы хлѣба населеніемъ пріобрѣтаются воднымъ путемъ по рѣкѣ 
Лозьвѣ, зафрахтованные съ зимы пароходы съ открытіемъ на
вигаціи доставляютъ всѣ предметы первой необходимости въ 
деревню Першину, находящуюся при впаденіи Ивделя въ рѣку 
Лозьву, отсюда всѣ товары уже доставляются въ село Никито- 
Ивдель. Все необходимое для жизни населеніемъ покупается, сами 
жители ничего не производятъ, а только потребляютъ, такія 
своеобразныя условія можетъ слагать только пріисковая жизнь. 
Въ Никито-Ивдель съѣзжаются проѣздомъ Березовскіе купцы 
и рыбопромышленники съ рѣки Оби передъ Ирбитской ярмар
кой, здѣсь для торгующихъ оканчивается сибирскій способъ 
передвиженія на оленяхъ, отъ Нижняго Ивделя они ѣдз^тъ на 
лошадяхъ до станціи желѣзной дороги въ Надеждинскомъ заводѣ, 
по пути рыбопромышленниками устраивается какъ-бы ярмарка 
для продажи сибирской рыбы въ селѣ, откуда скупленная 
рыба уже расходится по окрестностямъ. Старательскія работы 
въ поискахъ на золото производятся круглый годъ; въ теплое 
время года золото добывается и промывается обыкновеннымъ
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способомъ, а зимой добывается со дна рѣки Ивделя вымороз
ками. Это оригинальный способъ добычи золота утилизируетъ 
даже самый морозъ и человѣкъ заставляетъ служить эту стихію 
себѣ, чѣмъ морозы сильнѣе, тѣмъ для золотоискателя такое со
стояніе погоды болѣе способствуетъ успѣху работъ. Намѣченное 
и облюбованное мѣсто, гдѣ должно находиться золото, съ уста
новленіемъ достаточной толщины льда, золотоискатель начинаетъ 
долбить его, выдѣлывая яму во льду требуемыхъ размѣровъ, эта 
ледяная яма —шурфъ долбится и углубляется постепенно, съ та
кимъ разсчетомъ, чтобы черезъ стѣнки не проникла вода изъ 
рѣки. Такимъ образомъ вымораживаются стѣнки шурфа до дна 
рѣки и чѣмъ морозы сильнѣе, тѣмъ это больше способствуетъ 
успѣху работы золотоискателя, при мягкой погодѣ работа дви
гается медленнѣе. Доморозивъ стѣнки до дна рѣки, промышлен
никъ приступаетъ къ добычѣ золотоноснаго песка съ рѣки, для 
чего разводится небольшой костеръ огня и дно оттаиваетъ, и 
полученный такимъ способомъ песокъ промывается на вашгер
дахъ въ особыхъ помѣщеніяхъ. Такой типъ добычи золота въ 
сѣверныхъ частяхъ Верхотурскаго уѣзда очень распространенъ 
и доставляетъ золотоискателю средства для существованія въ те
ченіи зимы. Конечно болѣе богатыя части дна рѣки разработы- 
ваются драгами, которыя обыкновенно всегда ставятся тамъ, гдѣ 
золотоискатели устраиваютъ болѣе выморозковъ по описанному 
выше способу и эксплоатація переходитъ отъ мелкаго промыш
ленника къ болѣе крупному предпринимателю. Профессоръ Со
рокинъ, по порученію Казанскаго общества естествоиспытателей 
въ 1873 году, путешествовавшій на сѣверъ Верхотурскаго уѣзда 
для изученія жизни вогулъ, говоритъ, что Ивдель, какъ селеніе, 
произвелъ на него выгодное впечатлѣніе своей внѣшностью и 
здѣсь онъ встрѣтилъ вогулъ I 2 іюля, бывшихъ въ селеніи для 
покупки муки. Вогулы были наняты однимъ изъ мѣстныхъ 
торговцевъ для сѣнокошенія на одной изъ заимокъ въ окрест
ностяхъ села. Мѣстный священникъ въ этотъ вогульскій наѣздъ 
обвѣнчалъ одну пару, но самаго бракосочетанія путешествен
никъ не засталъ. Внѣшностью своей на профессора Сорокина 
и другихъ членовъ экспедиціи вогулы произвели невыгодное 
впечатлѣніе: одежда бѣдна, грязна, изодранный короткій каф



боб

танъ, кожанные бродни на ногахъ и неопредѣленнаго цвѣта пла
токъ на шеѣ болтались на худомъ, но крѣпкомъ тѣлѣ, вотъ 
внѣшность вогула въ послѣдней четверти минувшаго столѣтія. 
Нынѣ въ Никито-Ивдель вогулы съѣзжаются ежегодно главнымъ 
образомъ въ первой половинѣ декабря для продажи продуктовъ 
своего охотничьяго и рыболовнаго промысла, когда они въ Ни- 
кито-Ивделѣ собираются въ значительномъ числѣ, съ пріѣздомъ 
вогулъ открывается какъ бы неузаконенная ярмарка; перекуп
щики пушнины и рыбы уже ожидаютъ ихъ появленія, для скупки 
всего привозимаго ими на этотъ Торжокъ. Какъ самый сѣверный 
съ значительнымъ населеніемъ пунктъ въ уѣздѣ, здѣсь не безъ 
интересно прослѣдить состояніе климата по ведущимся въ Ни- 
кито-Ивделѣ метеорологическимъ наблюденіямъ. Количество осад
ковъ въ среднемъ за 6-ти лѣтній періодъ наблюденій, распредѣ
ляется по мѣсяцамъ:

Всего въ мил
лиметрахъ.

Глубина 
снѣжнаго пок
рова въ сайт.

Въ январѣ . 1 0 , 0 ...................... 59
» февралѣ . 1 8 , 7 ...................... 70
» мартѣ . • и , 5 ...................... 59
» апрѣлѣ . . 1 8 , 9 .................. 8
» маѣ . . • 4 5 ,1 5
» іюнѣ • 7 9 , 5 ...................... —
» іюлѣ . . • 9 4 , ' - ...................... —
» августѣ . 6 2 , 7 ...................... —
» сентябрѣ • 59,5 . . . . . . —
» октябрѣ • з м ...................... I 2

» ноябрѣ . • 4 , » ...................... 2 6

» декабрѣ . 2 0 ,0 ...................... 49

Всего за г. 466,7

Число дней съ грозами: въ маѣ 2 дня, въ іюнѣ 3 дня, въ 
іюлѣ 5 дней, въ августѣ 3 дня, въ сентябрѣ 2 дня, всего за годъ 
15 дней. Рѣка Ивдель у села замерзаетъ поздно, вслѣдствіе бы
строты теченія воды, между 12—26 ноября и вскрывается іб — 
19 апрѣля, число дней свободнаго состоянія отъ льда за годъ 
достигаетъ до 215. Дворовъ въ селеніи 157, въ нихъ жителей
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обоего пола 1182 человѣка, по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской 
земской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи* 
стр. 309 — і і ,  Труды Казанскаго общества естествоиспытателей 
томъ III вып. 4 стр. 31 — з, Климатъ г. Перми и прикамья Па
наева, стр. 2, 5, 8 въ прилож. и 82, Географическій и статисти
ческій словарь Чупина, т. I, стр. 498 — 9 и личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

Николае-Святительскій платиновый пріискъ, смотри прі
иски.

Николае Чудотворный платиновый пріискъ, смотри прі
иски.

Николаевская исправительная тюрьма, находится въ 3 вер
стахъ къ го. в. отъ Нижне-Туринскаго завода, Нижне-Турин
ской волости. Въ 1852 году возникъ поселокъ, по случаю осно
ваннаго здѣсь оружейнаго завода, но, по отсталости техниче
скихъ оборудованій и удаленности отъ центровъ, заводъ былъ 
въ 1862 году закрытъ. Громадные фабричные корпуса остава
лись безъ дѣла и приходили въ ветхость. Въ 1889 -  1893 годахъ* 
при императорѣ Александрѣ III, правительство рѣшило утили
зировать эти громадныя каменныя сооруженія для устройства 
арестанскаго исправительнаго отдѣленія, которое до сего вре
мени находилось въ губернскомъ городѣ Перми. Верхотурское 
земство взяло на себя выполненіе обновленія сооруженій и при
вело зданія въ исправный видъ, сдѣлавъ даже экономію противъ 
смѣтныхъ назначеній. Съ внѣшней стороны Николаевское арест
ное отдѣленіе представляетъ изъ себя обширный трехъ-этажный 
каменный корпусъ, обнесенный каменной стѣной, за которой съ 
внѣшней стороны расположены І О — 1 5  домовъ для тюремной 
администраціи. Общая численность арестантовъ достигаетъ въ 
ЭТОЙ тюрьмѣ ДО ІООО — 1200  человѣкъ. Заключенные увольняются 
для заработковъ какъ зимой, такъ и лѣтомъ: на рубку дровъ въ 
куреняхъ для заводовъ Гороблагодатскаго округа, на платиновые 
и золотые пріиски, по просьбѣ промышленниковъ, и т. п. ра
боты. При самой тюрьмѣ имѣются посѣвы хлѣба на землѣ, от
веденной тюремному вѣдомству, и обширный огородъ для ово
щей, пекарня, гдѣ работы исполняются арестованными. Въ глав
номъ корп}гоѣ тюрьмы находится церковь, освященная въ 1895 г.,
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и тюремная на 40 кроватей больница, и при ней врачъ. Годовой 
заработокъ заключенныхъ настолько великъ, что имъ окупается 
содержаніе тюрьмы и даже остается въ бюджетѣ тюремнаго хо
зяйства нѣкоторый излишекъ. Церкви и приходы Ккатеринбург- 
ской епархіи, стр. 280 — 2, журналъ Верхотур, земскаго собранія 
1889 года.

Николаевскій мужской монастырь 2 класса въ г. Верхо
турьѣ. Монастырь находится на сѣверной окраинѣ города между 
маленькими рѣчками впадающими въ рѣку Туру. Основателемъ 
монастыря считается Пошехонскій священникъ Іона, которому 
грамотой царя Вориса Федоровича, отъ 26 іюня 1604 г., разрѣ
шалось отпустить лѣсъ на строеніе монастыря въ г. Верхотурьѣ 
въ честь святителя Николая, но изъ той же грамоты видно, что 
лѣсъ на постройку церкви монастыря былъ занятъ раньше Іоной 
и въ моментъ царскаго разрѣшенія церковь и ограда монастыря 
уже существовали, то есть основаніе предполагать, что монастырь 
возникъ въ 1602 — 3 годахъ. Далѣе тотъ же строитель монастыря 
Іона взялъ взаймы у воеводы Неудачи-Плещеева и головы Хло- 
пова 400 гвоздей и 12 гривенокъ съ половиною воску, но от
дать взятаго не могъ, а потому въ 1605 году лично обращается 
къ царю Борису Федоровичу съ просьбой не взыскивать взя
таго взаймы, на что отъ 18 марта 1605 г. послѣдовала царская 
грамота, не взыскивать занятыхъ матеріаловъ на постройку мо
настыря. Іеромонаху Іонѣ назначено жалованіе по шести рублей 
въ годъ и дьячку по три рубля. Вмѣсто хлѣбной руги натзгрой, 
разрѣшено на прокормленіе братіи отвести пашни, сѣнные по
косы и другія угодія. Кромѣ того Іоной лично привезены дары 
отъ царя Бориса: иконы, облаченія, утварь церковная и книги. 
Такимъ образомъ Верхотурскій Николаевскій монастырь какъ 
своимъ возникновеніемъ, такъ и устройствомъ внѣшнимъ и вну
треннимъ всецѣло обязанъ царю Борису Федоровичу. При пере
писи Верхотурскаго монастыря Тюхинымъ въ 1624 году, мона- 
настырь могъ считаться уже благоустроеннымъ. Въ монастырѣ 
была деревянная церковь во имя Св. Николая съ предѣломъ св. 
Димитрія Солунскаго, келія игумена Авраамія и три келіи стар • 
цевъ, тутъ же жили послушники, все это было обнесено оградой, 
да внѣ ограды монастыря былъ дворъ монастырскаго цоловника
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Федора Прянишникова. Монастырскіе пашни и покосы были за р. 
Турой на камнѣ, первая въ количествѣ 38 четей и покосовъ на 
300 копенъ. Внизъ по рѣкѣ Турѣ монастырю принадлежала 
деревня съ 40 четями пашни, съ 30 четями перелогу и покосовъ 
на ібо копенъ, земли эти были приложены къ монастырю Верхо- 
турцемъ Варламомъ Ложкинымъ. Вторая вотчина монастыря на
ходилась на рѣкѣ Юрьѣ у нынѣшней деревни Лехановой, съ 
24 четями пашни, 20 четями перелогу и покосовъ на 200 ко
пенъ. По переписнымъ книгамъ 1659 года вотчины монастыря 
состояли: изъ д. Бужениновой, одинъ дворъ, Ложкиной 5 дворовъ 
на рѣкѣ Турѣ и д. Юринской, при впаденіи Юрьи въ Салду, 
одинъ дворъ Въ послѣдующіе годы вотчины еще увеличились) 
вѣ 1670 г. деревней на Сокольемъ камнѣ надъ рѣкой Турой 
і дворъ, да деревней на рѣкѣ Пышмѣ, гдѣ былъ скотный дворъ, 
при которомъ жили старецъ Макарій и служка монастырскій 
Василій Осиповъ Бабиновъ, основана эта заимка въ 1671 г*.)и 1673т- 
д. Родничной на Турѣ. На рѣкѣ Тагилѣ въ 16 8 1 году вотчины 
монастыря состояли изъ д. Ложкиной съ 4 дворами и при ней 
мельницей и покосовъ на Тагилѣ, ниже Кривой луки и на рѣкѣ 
Сосьвѣ деревня съ 2 дворами, нынѣ деревня Монастырская 
Усть-Лялинской волости. Такимъ образомъ монастырь владѣлъ 
въ 1681 году, при переписи уѣзда Львомъ Поскочинымъ въ 
6 деревняхъ 18 дворами пашенныхъ крестьянъ. Въ 1615 году 
царской грамотой отъ д мая Верхотурскому Николаевскому 
монастырю положена хлѣбная и денежная руга. Съ открытіемъ 
въ 1621 г. епархіи Тобольской и Сибирской на новую кафедру 
назначается первымъ митрополитомъ Кипріянъ. При первомъ 
посѣщеніи имъ Верхотурья, т. е. при слѣдованіи на новую Т о
больскую кафедру, Кипріянъ для управленія монастыремъ по
ставилъ игуменомъ Гермогена и его помощникомъ былъ іеромо
нахъ Ѳеодосій. Переписная книга монастырскихъ вотчинъ бояр
скаго сына Коптева въ 1679 году выясняетъ, что Николаевскій 
Верхотурскій монастырь не имѣлъ никакихъ крѣпостныхъ ак
товъ на земельныя угодія. До 1702 года Верхотурскій Нико

. *) Нынѣ на мѣстѣ этой заимки село Пышминское, Камышловскаго уѣзда. Рас-
простр. вѣры Христ. въ Перм. епархіи архимандрита Макарія, стр. 52.
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лаевскій монастырь былъ мало извѣстенъ, но съ перенесеніемъ 
сюда мощей Святого Праведнаго Симеона изъ села Меркушина 
онъ получилъ широкзчо извѣстность въ Россіи и Сибири, его посѣ
щали и посѣщаютъ не только коренные рзюскіе люди, но и вновь 
обращенные инородцы. Основаніе Николаевскаго монастыря 
имѣетъ тѣснѣйигую связь съ распространеніемъ христіанства 
между вогулами и дрз^гими инородцами на склонахъ Урала, такъ 
при самомъ возникновеніи монастыря въ 1603 году въ г. Верхо- 
тзфьѣ были крещены вогулы: Баймурза, названный по крещеніи 
Павломъ, К) чакъ-Иваномъ, казакъ Артыбашевъ-Петромъ и Оба- 
итко Камаевъ-Афонасіемъ, а затѣмъ въ 1615 г. крещены Осипъ 
ІІІехиревъ съ товарищами, актъ принятія христіанства Шехи- 
ревымъ почему то заинтересовалъ царя Михаила Федоровича, о 
чемъ свидѣтельствуетъ особая царская грамота. Обращенію во- 
і'зглъ способствовали и разныя льготы, допускавшіяся для ново
крещенныхъ вогулъ. Имъ давали по принятіи христіанской вѣры 
денегъ, сукна и тафты для одежды. Кромѣ денежнаго и хлѣб
наго годового жалованія опредѣляли ихъ въ Верхотурье на мѣста 
выбывшихъ стрѣльцовъ и зачисляли въ Верхотзфскіе казаки. 
Изъ общаго обзора Верхотурскаго уѣзда уже извѣстно, что 
послѣ единичныхъ случаевъ обращенія вогзшъ и остяковъ въ 
христіанство въ теченіи X V II столѣтія началось массовое обра
щеніе инородцевъ, вслѣдствіе указовъ императора Петра I, отъ 
1706 года и отъ 6 декабря 1714 года, въ томъ числѣ и вогулъ 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Миссія проповѣди христіанства была 
возложена на митрополита Тобольскаго и Сибирскаго Филоѳея, 
а по сложеніи имъ съ себя сана митрополита, онъ принялъ 
схиму и подъ именемъ Федора продолжалъ дѣло христіанизаціи 
инородцевъ въ Сибири до самой кончины въ 1727 году. Бли
жайшимъ сотрзтдникомъ въ Зауральской части нынѣшней Перм
ской гз'б. Филоѳея былъ архимандритъ Верхотурскаго мужскаго 
монастыря Сильвестръ (начавшій дѣятельность при вогульскомъ 
апостолѣ Филоѳеѣ въ 1716 г. и трудившійся надъ дѣломъ про
свѣщенія вогулъ до 1742 года). За время своего управленія мо
настыремъ Сильвестръ проповѣдывалъ въ бассейнахъ р.р. Ч3Ю0- 
вой и Тз^ры, Уфы и дрз^гихъ частяхъ тогдашняго Верхотзф- 
скаго уѣзда. Завелъ при Верхотурскомъ Николаевскомъ мона
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стырѣ школу въ 1718 году для обученія новокрещенныхъ во- 
і'з'льскихъ дѣтей, а болѣе способныхъ отправлялъ въ гор. То
больскъ, въ тогдашнюю Латино-Славянскую семинарію. Резуль
таты, дѣятельности Сильвестра къ 1741 году по его миссіонер
ской дѣятельности обращенія въ христіанство выразились такъ: 
въ Тобольской и Сибирской епархіи обращено магометанъ Т ю 
менскихъ, Т}'ринскихъ, Верхотурскихъ, Пелымскихъ, Чусов
скихъ, Павдинскихъ, а также черемисъ, чувашъ и вотяковъ) 
всего въ числѣ 2404 человѣка. Изъ мемуаровъ жителя Нижняго- 
Тагила г. Рябова видно, что еще въ 1738 году архимандритомъ 
Силызестромъ крещены 30 вогзнхъ въ окрестностяхъ горы Вы
сокой и въ спискѣ новокрещенныхъ одинъ изъ нихъ получилъ 
фамилію Сильвестрова, вѣроятно по имени крестнаго отца архи
мандрита Сильвестра. Изъ переписки Акинфія Демидова, въ 
Выйекомъ заводѣ упоминаются новокрещенные вогз'лы Иванъ 
Бѣловъ и Яковъ Ватинъ. Въ 1751 году по росписямъ Пижне- 
Тагильской церкви значится деревня Вогульская, гдѣ числилось 
26 новокрещенныхъ вогулъ, фамилія перваго изъ нихъ въ спискѣ 
была «Іосифъ Архимандритовъ». Ревность просвѣщенія вогзмъ 
и другихъ инородцевъ заставила архимандрита Сильвестра даже 
испытать истязанія за свое подвижничество. Такъ Бисертскіе че
ремисы, нынѣ въ Красноуфимскомъ з'ѣздѣ, нѣсколько разъ на 
веревкѣ перетаскивали его черезъ рѣку съ берега на берегъ, 
при чемъ били и полумертваго посадили подъ караулъ, въ от
дѣльности отъ священниковъ бывшихъ съ нимъ изъ слободъ Ут- 
кинской и Судейской, нынѣ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. На 
другой день очувствовавшійся архимандритъ Сильвестръ былъ 
еще битъ и истязуемъ черемисомъ-сотникомъ Бикбаевымъ, въ 
концѣ концовъ архимандритъ вынесъ всѣ издѣвательства чере
мисъ и былъ отпзчценъ въ Тобольскъ. Въ оправданіе свое чере
мисы подали кляузный доносъ въ Св. Синодъ, который послалъ 
З’казъ въ 17 3 ° Г°ДУ съ приказаніемъ не посылать строптивыхъ 
миссіонеровъ, а выбирать людей кроткихъ и искз-сныхъ въ мис
сіонерствѣ, но изъ приведенныхъ выше фактовъ видно, что 
архимандритъ Сильвестръ еще продолжалъ проповѣдь междзт 
инородцами и крестилъ ихъ даже въ 1741 г. По доносз- Бпсерт- 
скихъ черемисъ архимандритъ Сильвестръ состоялъ нѣкоторое
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время подъ судомъ. Въ 1749 году архимандритъ Сильвестръ 
назначается на кафедр}' Тобольской и Сибирской митрополіи и 
завершаетъ обращеніе послѣднихъ вогулъ, Чердынскихъ, на р. 
Вишерѣ, по его иниціативѣ они крещены священникомъ Нико
лаевской церкви г. Чердыни Ѳедосѣевымъ въ 1750 г. въ числѣ 
123 человѣкъ обоего пола*). По его грамотамъ, какъ митропо
лита Тобольскаго и Сибирскаго, построены церкви: отъ 17 марта 
1754 года въ Нижне-Синячихинскомъ заводѣ и отъ 1775  года въ 
Нижне-Туринскомъ заводѣ. Такимъ образомъ заслуги Верхотур
скаго Николаевскаго монастыря передъ государствомъ весьма 
значительны по миссіи просвѣщенія вогулъ, остяковъ, татаръ, 
башкиръ, черемисъ и вотяковъ, не только въ Верхотурскомъ, но 
п сосѣднихъ уѣздахъ Туринскомъ, Екатеринбургскомъ и Кра
сноуфимскомъ. Эта сторона дѣятельности монастыря въ его со
временныхъ изданіяхъ замалчивается. Изъ монастырскихъ зданій 
по древности заслуживаютъ вниманія Никольская церковь, за
ложенныя въ 1712 году и оконченная постройкой въ 1736 г. 
Второй храмъ въ оградѣ монастыря —Преображенскій, начатъ 
постройкой въ 1821 году и законченъ въ 1834 году. Третій 
храмъ строится весьма внушительныхъ размѣровъ, вмѣстимостью 
на нѣсколько тысячъ человѣкъ; въ оградѣ монастыря нѣсколько 
корпусовъ и гостинница для паломниковъ. Монастырь обнесенъ 
каменной стѣной съ бойницами и башнями по угламъ, которыя 
уже существовали въ х 793 году, что видно изъ описанія Балба- 
шевскимъ Пермскаго намѣстничества въ этомъ году. Въ 8-ми вер
стахъ при устьѣ рѣки Актая на рѣкѣ Турѣ находится заимка 
съ церковью во имя Богоматери, при ней нѣсколько монастыр
скихъ корпусовъ и скотный дворъ. Со времени основанія мона
стыря въ 1 6 0 2 -3  годахъ монастырь управлялся игуменами, 
первый архимандритъ былъ Варлаамъ (1672 — 1679 г.). Съ 1764 г. 
по 1798 годъ монастырь считался третье-класснымъ и управлялся

Въ историко-статистическомъ и археологическомъ описаніи г. Верхотурья съ 
уѣздомъ со сказаніемъ житія св. Праведнаго Симеона у Токмакова, по счету четыр- 
нацатымъ настоятелемъ отъ основанія монастыря показанъ архимандритъ Силь
вестръ, о которомъ и говорится, что былъ ревностнымъ проповѣдникомъ среди во
гулъ, стр. 261. Мы даемъ болѣе подробныя свѣдѣнія объ архимандритѣ Сильвестрѣ Голо- 
вацкомъ, который какъ миссіонеръ-дѣятель долженъ считаться гордостью монастыря.



игуменами. Съ 1797 года монастырь, хотя считался третье-клас?- 
нымъ, но управлялся архимандритами. Съ 1853 года монастырь 
возведенъ во второй классъ. Средства на содержаніе монастыря 
имѣются отъ і іб  десятинъ пахотной и сѣнокосной земли и вы
дается правительственнаго пособія 417 руб. 6о коп. въ годъ. 
Въ 1858 году графиня Орлова-Чесменская пожертвовала 5 т. р., 
%% съ этого капитала должны поступать на содержаніе мона
стыря. Паломниковъ, идущихъ на поклоненіе Св. Праведному 
Симеону со всѣхъ концовъ Россіи, въ годъ бываетъ до 25 — 
30, тысячъ человѣкъ. Распространеніе вѣры христіанской въ Перм
ской епархіи архимандрита Макарія, стр. 39, 43, 46 и 52, Уче
ныя записки при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ 
1907 г., книга 6 и 7-я, Вогулы, Павловскаго, стр. 89, 92, 96 и 
170, Иркутскія епархіальныя вѣдомости 1875 г°Да> прибавленія 
М М  з, 4, з, 6, 7, и іо, Описаніе дѣлъ и документовъ Свят. 
Синода томъ VII, 1727 года, стр. 109, Пермская старина Ди
митріева, вып. VII, стр. 151, 162, 164, 195 и 214, Пермская 
лѣтопись Шишонко томъ II, стр. 6 г, 99, х 19, 120 и 4 6 1 -  2, 
томъ I, стр. 16 1, Историко-статистическое и археологическое 
описаніе г. Верхотурья Токмакова, стр. 261, Пермскія губерн
скія вѣдомости 1855 года М М  21, 26 ст. Балабашевскаго.

Николаевскій поселокъ М  72 на рѣкѣ Актаѣ, притокѣ 
рѣки Туры, Новоселовской волости, отъ уѣзднаго города въ 22 
верстахъ. Земля селенію отведена Переселенческимъ управле
ніемъ въ 1902 году, въ количествѣ 1411 десятинъ удобной и 
276 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водворились 37 семей, со
стоящихъ ИЗЪ 2 18 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Вятской 
гз^берніи и одной семьи изъ 5 человѣкъ обоего пола - Вологод
ской губерніи. Свѣдѣніе Переселенческаго управл. 1909 года.

Николае-Павдинскій заводъ при сліяній рѣкъ Павды, Ляли 
и Березовки, отъ уѣзднаго города въ 96 верст. Селеніе Павда 
одинъ изъ первыхъ колонизаціонныхъ пунктовъ на восточномъ 
склонѣ Урала. Съ проведеніемъ новой дороги или такъ наз. 
Бабиновской изъ Соликамска въ новый городъ Верхотурье, было 
учреждено въ 1599 году нѣсколько карауловъ съ таможнями для 
наблюденія за провозимыми товарами изъ Россіи въ Сибирь и 
обратно. Такіе таможенные посты устроены одновременно: въ
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селѣ Ростесѣ Соликамскаго уѣзда, по выходѣ изъ горъ въ с. 
Павдѣ и на Лялѣ, называемомъ нынѣ селомъ Караульскимъ въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ. Селеніе Павда существовало и жило тамо
женной жизнью пока не была закрыта главная таможня въ гор- 
Верхотурьѣ въ 1753 году. Въ 1763 году, т. е. черезъ іо  лѣтъ, 
но закрытіи таможенъ, Тульскій купецъ Ливенцовъ устраиваетъ 
въ Павдѣ мѣдно-плавильный заводъ, а въ 1777  Г ° Д У  продаетъ 
его основателю Богословскаго завода Максиму Михайловичу 
Походяшину. Въ 1791 году Походяшинскіе заводы за долги 
поступили въ казну, въ числѣ ихъ и ІІавдинскій заводъ, на ко
торомъ плавка рудъ продолжалась и при казенномъ управленіи 
до 1829 года. Затѣмъ заводскія работы были прекращены и раз- 
работывалось главнымъ образомъ золото. Въ 1861 г. составилось 
товарищество на 50-ти лѣтній срокъ для аренды заводовъ. За 
этотъ періодъ изъ товарищества по своей дѣятельности выдѣляется 
Александръ Матвѣевичъ Пастуховъ. При немъ возникаетъ новый 
мѣдноплавильный заводъ Семеновскій, вблизи рудника того же 
имени. Около іБ8о года Павдинскій заводъ изъ плавильнаго 
перестроенъ Пастуховымъ въ передѣльный, но по перестройкѣ 
дѣйствіе его продолжалось не долго. Въ 1882 году онъ не дѣй
ствовалъ, но въ 1886 г. имъ выплавлено 6о 112 п. чугуна и при
пасовъ 9713 пудовъ. Послѣ остановки заводовъ въ дачѣ все 
время происходила разработка золотыхъ и частію плати
новыхъ пріисковъ. Въ 1893 году дача Николае-Павдинскаго за
вода перешла къ графинѣ Игнатьевой, а съ 1898 года заводы 
пріобрѣтены Ю. В. Поповымъ, а послѣдній перепродалъ ихъ 
астраханскому купцу Воробьеву. Послѣдній владѣлецъ, какъ 
лѣсопромышленникъ, рядомъ съ разработкой золота началъ экспло
атацію лѣсныхъ богатствъ, для чего имъ сооружены лѣсопиль
ный заводъ и рельсовый путь отъ лѣсопилки до ст. Выи Бого
словской желѣзной дороги. Въ селеніи Николае-Павдинскаго 
имѣется православная каменная церковь, земское училище, воло
стное правленіе Мѣстность селенія Павды изолирована отъ со
сѣднихъ большихъ центровъ отсутствіемъ дороги, да и самыя 
занятія жителей накладываютъ на нихъ особый отпечатокъ, зем
ледѣліе почти отсутствуетъ, за исключеніемъ огородничества, 
которое здѣсь возможно, но главныя средства къ жизни извле-



Каются отъ заработковъ на золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ, 
обиліе дичи и охота на нее дѣлаютъ ихъ заядлыми охотниками 
за лосемъ, куницей, бѣлкой, рябчикомъ и другими представите
лями мохнатаго и пернатаго царствъ. Въ годы урожая кедро
выхъ орѣховъ, сборъ ихъ даетъ значительное подспорье въ хо
зяйствѣ жителей. Въ послѣднее время выработка строевого лѣсу 
и подвозка его на лѣдопилку даетъ нѣкоторымъ домохозяевамъ 
значительный заработокъ. Къ особенностямъ селенія нужно от
нести, что здѣсь при постоянныхъ западныхъ вѣтрахъ въ теченіи 
августа и всей осени выпадаетъ большое количество водныхъ 
осадковъ, а зимой глубина снѣговъ ежегодно достигаетъ до і г 
четвертей. Дворовъ ВЪ селеніи З 10) въ нихъ постоянныхъ жи
телей, принадлежащихъ къ составу волости, 1683 человѣка обо
его пола и стороннихъ 94 человѣка обоего пола. По свѣд. 
1904 г. Перм. губерн. зем. Перм. стар. Димитр. V II вып. стр. 
83, Перм. лѣтопись Шишонко I т. 135 стр., ІІІ т. 213 стр. и 
V 3 т. 98 стр., Исторія Сибири Словц. I часть 39 стр., Горный 
журналъ 1887 г., кн. 4, Сбор. Перм. Зем. 1888 г. №  2-й, Церкви 
и приходы Вкатеринб. епархіи стр. 211—13, газ. Уралъ 1899 г. 
отъ 9 ноября №  813.

Николае-Павловское село, или Шайтанка на рѣкѣ Шай- 
танкѣ, притокѣ рѣки Тагила, Николае-Павловской волости, смотри 
Шайтанка.

Никольское село, или Салка, Покровской волости, на рѣкѣ 
Салкѣ притокѣ рѣки Исы, впадающей въ р. Салду, отъ уѣзднаго 
города въ 171 верстѣ, въ одной верстѣ отъ станціи желѣзной 
дороги на Салдинскій заводъ. Селеніе расположено на абсолют
ной высотѣ 2 8 0 ,5  метра, или 131,7 сажени, по опредѣленію Вер
же и Аллори. Селеніе возникло въ 1815 — 25 годахъ минувшаго 
столѣтія, когда сюда Николаемъ Никитеичемъ Демидовымъ пе
реселены крѣпостные его изъ Тульской и Черниговской губер
ніи для работъ на заводахъ Нижне-Тагильскаго округа. Высе
ленцы были поселены прямо въ лѣсу на пустомъ мѣстѣ, гдѣ кромѣ 
казармъ не было никакихъ з^годій. Въ селеніи еще и въ насто
ящее время наблюдается этнографическая разница, у Тзшяковъ— 
великоруссовъ и Черниговцевъ—малороссовъ, у послѣднихъ за
несенная съ далекаго юга коляда, сохранившаяся и по сіе время,



носитъ названіе щедрованія. Щедрованіе совершается дѣвушками 
наканунѣ новаго года, при чемъ поются пѣсня въ честь тѣхъ 
домохозяевъ, куда приходятъ колядующіе, содержаніе пѣсенъ 
намъ не представилось возможности записать, но онѣ уже сильно 
руссицифировались и малороссійскаго въ нихъ осталось немного. 
Поселокъ съ самаго начала сталъ называться Никольскимъ, а по 
протекающей рѣчкѣ у селенія —Салкой. Въ 1849 году жители 
деревни Никольской стали просить разрѣшенія на постройку 
въ ихъ деревнѣ церкви. Тогдашній владѣлецъ заводовъ Павелъ 
Николаевичъ Демидовъ на свой счетъ построилъ деревянный 
храмъ во имя св. Николая, церковь освящена въ 1855 году. Въ 
1872 году въ селѣ открыта земская школа. До 1899 года село 
Никольское съ сосѣдней деревней Хуторомъ числилось въ со
ставѣ Нижне-Тагильской волости, съ этого года выдѣлилось въ 
самостоятельную Покровскую волость, которая и состоитъ изъ 
двухъ поименованныхъ селеній. Въ селѣ волостное правленіе 
Покровской волости, торговыхъ лавокъ 5, винная казенная 
и пивная лавка. Средства къ существованію населеніе изв
лекаетъ главнымъ образомъ отъ подзаводскихъ и пріиско
выхъ работъ, земледѣліе имѣетъ второстепенное значеніе, при 
этомъ культивирз^ются рожь, пшеница, ячмень и овесъ. Овощи 
на огородахъ родятся удовлетворительно, кромѣ капусты, уро
жаи которой не удаются. Не является ли причиной неурожаевъ 
капусты абсолютная высота селенія, къ такому выводу прихо
дится обратиться потому, что въ сосѣдней Николае-Павловской 
волости, въ селѣ Воскресенскомъ, или Шиловкѣ, наблюдается 
тоже самое явленіе, гдѣ урожаи капусты плохи, хотя всѣ осталь
ныя овощи родятся удовлетворительно, и гдѣ расположеніе села 
надъ уровнемъ моря еще выше, чѣмъ въ Салкѣ ,а именно 299,5 мет
ровъ, или 140 саженъ. Въ селеніи 3 кузницы, одно экипажное 
заведеніе, изготовляющее телѣжные ходки, а между женщинами 
развито приготовленіе половой клеенки. Клеенка готовится изъ 
мѣшеннаго холста и закрашивается краской, иногда съ очень 
прихотливыми узорами; клеенки сбываются въ Нижнемъ-Тагилѣ 
кусками, имѣющими отъ 8 до іо аршинъ длины по бо коп. за 
штуку. Дворовъ въ селеніи 389, въ нихъ жителей обоего пола 
2769 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотур, земской управы.

—  б і б  -
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Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 297, свѣдѣн. 
Нижне-Тагильскаго управленія и личныя наблюденія автора 
въ 1908 году.

Никонова деревня на рѣкѣ Режѣ, Коптеловской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 174 верстахъ. По ландъ-картѣ Екатерин
бургской провинціи 17з 4 г.г. Никонова показана деревней, и 
слѣдовательно уже существовала. Селеніе принадлежитъ къ при
ходу церкви села Коптеловскаго. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія. Земельнаго надѣла у се
ленія имѣется: усадебной 50'/з десятинъ, пахотной 674 деся- 
сятины, сѣнокосной 4о3 1 / * десятины, лѣсу 540 Ѵг десятинъ и 
неудобной и б о  десятинъ. Подсобными заработками являются 
перевозка металловъ на заводахъ Алапаевскаго ©круга въ г.г. 
Ирбитъ и Тюмень и извозъ другой клади. Дворовъ въ селеніи 
149, въ нихъ жителей обоего пола 809 человѣкъ, по свѣдѣніямъ 
1908 года Верхотз’рской земской управы. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 209 и Словарь дачи Алапаев
скихъ заводовъ Копалова, стр. 88—д.

Новая Баш карка деревня, Башкарской волости, смотри 
Башкарка Новая.

Новая и Старая Волчанка деревня смотри послѣднее наз
ваніе.

Новая деревня, на рѣкѣ Сорочкѣ притокѣ рѣки Нейвы, 
Башкарской волости, отъ уѣзднаго города въ 194 верст. Новая 
деревня, какъ смежная съ деревней Маслянкой уже упомянута 
при описаніи деревни Маслянки. Условія жизни этихъ двухъ 
сосѣднихъ поселеній одинаковы. Смотри д. Маслянка.

Новая Южакова, деревня Башкарской волости, смотри село 
Южаково.

Новожилова деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской во
лости отъ уѣзднаго уѣзднаго города въ 103 верстахъ. Селеніе 
это по опредѣлднію Берже и Аллори находится на 282,5 метр., 
или 132 саженяхъ обсолютной высоты. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу церкви села Медвѣдевскаго. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ ра
ботъ на заводахъ Нижне-Тагильскаго окр}пга и частію стара
тельства на золотыхъ пріискахъ. Въ 5 верстахъ ниже деревни

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 4 0
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находится камень Караульный съ идеографическими знаками 
Съ названіемъ камня связано преданіе, что онъ свое названіе 
получилъ отъ бывшаго на этомъ мѣстѣ караула, содержавшагося 
вогулами. При походѣ Ермака съ дружиной для покоренія Си
бири, когда онъ плылъ на судахъ и плотахъ, Тагилъ былъ пре
гражденъ здѣсь цѣпью, которая напоромъ судовъ и плотовъ была 
порвана, и дружина безпрепятственно совершила свой походъ въ 
глубь Сибири. Подобное же преданіе сохранилось у жителей 
селенія Красный Яръ, въ Тобольской губерніи, гдѣ путь въ Т о
болъ былъ загражденъ также цѣпью, и это препятствіе дру
жина Ермака преодолѣла безъ всякихъ потерь. Дворовъ въ се
леніи 12, въ нихъ жителей обоего пола 84 человѣка, по свѣд. 
1908 года. Верхотур, зем. управы. Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи, стр. 293 и Пермская лѣтопись Шишонко т. IV, 
стр. 621.

Ново-Паньшинскоз село при впаденіи рѣки Каменки въ 
Анбарку, притокъ Алабашки, впадающей въ Нейву, Башкирской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 202 верстахъ, по ландъ-картѣ 
Екатеринбургской провинціи въ 1738Ѵ6 г.г. значится деревней. 
При ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 году въ деревнѣ Ново- 
Паньшиной числилось 256 мужскаго пола и 263 женскаго пола. 
Каменная церковь сооружена на средства жителей села въ 1854 г. 
и въ томъ же году здѣсь открытъ приходъ, выдѣленный изъ 
Мурзинскаго прихода. Средства къ жизни населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, подсобными заработками являются подзаводскія 
работы: выжегъ и вывозка угля, доставка руды и другихъ мате
ріаловъ. Въ селеніи земское училище, з торговыхъ лавки и одна 
винная. Торжки въ селеніи происходятъ съ 29 января по і-е 
февраля, съ 28 сентября по і-е  октября и трехневная ярмарка 
передъ Вознесеніемъ. Въ селѣ кузницъ з, мебельно-столярныхъ 
заведеній 2 , маслобойныхъ і, смолодегтярныхъ 2 , С И Н И Л Ь Н Ы Х Ъ  3  

и мукомольныхъ мельницъ 5. Селеніе два раза въ послѣдніе щ 
пятнадцать лѣтъ подвергалось пожарамъ такъ: въ 1895 г. 17 ок
тября на 8 усадьбахъ сгорѣло 31 строеніе, а въ 1907 г. 2 мая 
на 19 усадьбахъ сгорѣло 108 строеній. Здѣсь Верхотурскимъ 
земствомъ была устроена первая сельско-хозяйственная выставка 
въ 1904 году. Дворовъ въ селеніи 203, въ нихъ жителей обоего



пола 947 человѣкъ, по евѣд. 1908 г. Верхотур, земск. управьі. 
Церкви и приходы Екатериняургской епархіи, стр. 298, Мелкія 
промышленныя предпріятія въ Перм. губ. издан, губерн. земства 
1908 года, свѣдѣнія страхов, агента А. Ив. Устинова и личныя 
наблюденія автора въ 1908 году.

Ново-Туринокое село, или Токовое, на рѣкѣ Токовой, лѣ^ 
вомъ притокѣ рѣки Туры, Новотуринской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 50 верстахъ. Селеніе расположено подъ 50° 39' 5" 
сѣвер. шир. и 290 45' восточ. долготы. Отъ линіи Богословской 
желѣзной дороги село расположено всего въ з верстахъ, почему 
мѣстные жители ходатайствуютъ объ устройствѣ полустанка, но 
какъ всякія потребности населенія удовлетворяются медленно, то 
на врядъ ли будетъ удовлетворено и это ходатайство въ скоромъ 
времени. Токовая возникла вначалѣ сороковыхъ годовъ минув
шаго столѣтія, какъ пріисковый поселокъ, до этого времени се
леніе состояло изъ этапа для арестованныхъ и избы для ямщи
ковъ. Открытыя въ окрестностяхъ богатыя золотоносныя розсыпи 
вначалѣ сороковыхъ годовъ вызвали здѣсь необычайное оживле
ніе и ростъ поселка въ 50-хъ годахъ доходилъ до 400 дворовъ 
съ 2—з тысячами жителей, но съ выработкой золота Токовая 
стала уменьшаться по числу дворовъ, но не изчезла совсѣмъ, 
какъ исчезли многіе подобные ей поселки, возникшіе благодаря 
открытію золота. Слѣды бывшей Токовой видны по остаткамъ 
строеній когда-то обширнаго селенія. Усиленный ростъ селенія 
вначалѣ вызвалъ здѣсь постройку церкви, которая сооружена 
казной въ 1859 Г°ДУ- Основаніе школѣ здѣсь положено золото
промышленникомъ Р. А. Колчинымъ, Сарапульскимъ мѣщани
номъ, который на свои средства выстроилъ сз^ществующее зда
ніе земскаго училища въ 1882 году. Въ селеніи находится во
лостное правленіе Новотуринской волости, четыре торговыя 
лавки, казенная винная, выручающая ежегодно до ю/тые. рз?6. 
дохода, и пивная лавка. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ подзаводскихъ работъ рубки дровъ, пріисковыхъ 
работъ въ окрестностяхъ села, старательство по промывкѣ пла
тины и золота съ плотовъ. О добычѣ платины съ плотовъ было 
уже сказано при описаніи деревни Ванюшиной, а потомз^ во из
бѣжаніе повторенія, мы описаніе его здѣсь опзюкаемъ. Въ на-
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стоящее время населеніе переходитъ къ земледѣлію, которымъ 
занимается половина домохозяевъ села, но другая половина по 
отсутствію лошадей перейти къ нему не можетъ. Интересная 
особенность въ земельныхъ надѣлахъ Токовой та, что р. Тура, 
протекающая среди владѣній крестьянъ, какъ питьевой источ
никъ, составляющій предметъ общаго пользованія всѣхъ, здѣсь 
сдана еще до выдѣла земельныхъ надѣловъ горнымъ управле
ніемъ въ аренду иностранцамъ для добычи платины. Изъ прош
лой жизни села сторожилы вспоминаютъ о богатствѣ розсыпей 
въ окрестностяхъ Токовой, когда суточные заработки рабочаго 
доходили до ю о рублей настолько были богаты золотоносныя 
разсыпи даже въ шестидесятыхъ годахъ минувшаго столѣтія. 
Сборъ кедровыхъ орѣховъ въ урожайные годы даетъ зна
чительный заработокъ, для сбора ихъ кедропромышленники уже 
уходятъ съ конца іюля на добычу, а возвращаются по домамъ 
уже въ сентябрѣ. Въ 4 верстахъ отъ села находится каменно- 
ломня, ломается хорошая плита. Дворовъ въ селеніи 135, въ нихъ 
жителей обоего пола 828 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхо
турской земской управы. Личныя наблюденія автора въ 1909 г. 
Адресъ календарь и памятная книжка Пермской губ. 1888 года 
стр. 32.

Новоселова при колодцахъ, Мерк}’іпинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 57 верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ при
ходу церкви села Дерябинскаго экономическія условія выселка 
тѣже, что въ сосѣднихъ селеніяхъ, Заберезниковой, Запольской 
и другихъ. Дворовъ въ селеніи 7, въ нихъ жителей обоего пола 
65 челов., по свѣд. 1909 года Пермскаго губ. земства.

Новоселова Малая на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, 
отъ волостного правленія въ 54 верстахъ и отъ уѣзднаго города 
въ 133 верстахъ. Принадлежитъ къ приходу Болотовской церкви. 
Экономическія }гсловія жизни населенія тѣ-же, что и въ с. Бо
лотовскомъ. Дворовъ въ селеніи 17, въ нихъ жителей обоего 
пола юо челов. по свѣд. 1909 г. ІІерм. губ. земства.

Новоселова Большая на рѣкѣ Турѣ, Ѳоминской волости, 
смотри Большая Новоселова.

Новоселова, или Выя деревня, смотри послѣди, названіе.
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Новоселов скій выселокъ на ключахъ, Красногорской во
лости отъ уѣзднаго города въ 137 верстахъ. Выселокъ этотъ 
находится между д.д. Макарихиной и Серебряковой или Путим- 
цевой Экономическія условія жизни населенія тѣ-же, что и въ 
упомянутыхъ селеніяхъ. Дворъ I, въ немъ жителей обоего 
пола 4 челов. по свѣд. 1909 г. Перм. губ. земства.

Новый, или Висимо-Уткянекій заводъ, смотри послѣднее 
названіе.

Ньеръ-Ауль горный хребетъ составляетъ звено водораздѣль
ной оси Уральскаго хребта, съ юга къ нему примыкаетъ гора 
Кутумъ и Маисъ-Поръ-Тумпъ, а на с. продолженіемъ являются 
хребетъ Оше-Ньеръ, на западномъ склонѣ его берутъ начало 
истоки рѣки Нюласа, притока Виіперы, а на восточномъ р. Б. То- 
шемка. Абсолютная высота его 2688 футовъ, или 184 сажени. 
Вершина горы скалиста, между осыпями, состоящими изъ кварца, 
мѣстами молочно-бѣлаго, въ видѣ громадныхъ глыбъ, растетъ кар- 
лаковая береза. Betula nana 1. Геологич. изслѣд. на сѣвер. Уралѣ 
Федорова, стр. 6 о—6і

Нѣмчинова деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской вол., 
отъ уѣзднаго города въ 74 верстахъ. Селеніе возникло въ XIX 
столѣтіи и принадлежитъ къ приходу церкви слободы Тагиль
ской. Средства къ существованію земледѣліе, подсобныя работы 
на заводахъ Богословскомъ и Надеждинскомъ, частію пригото
вленіе деревянной посуды, корытъ, кадокъ и проч. Дворовъ въ 
селеніи іб, въ нихъ жителей обоего пола 94 человѣка, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 220.

Нясьма рѣка правый притокъ р. Ляли, впадающей въ Сосьву, 
беретъ начало въ предѣлахъ Пермскаго уѣзда у подножія Маг- 
далинскаго камня и направляется отсюда въ общемъ на в. По 
сліяніи съ М. Насьмой, рѣка удерживаетъ еще нѣкоторое время 
свое первоначальное направленіе, но вскорѣ круто поворачиваетъ 
на с. и съ изгибомъ течетъ до сліянія съ Лялей. По нясьмѣ и 
ея притокамъ находится нѣсколько золотыхъ и платиновыхъ прі
исковъ, изъ которыхъ въ свое время въ особенности былъ из
вѣстенъ пріискъ Банный. Геологич. изслѣд. въ Николае-Цавдин, 
дачѣ Зайцева, стр. 4, 42 и 43.
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Облей гора, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, на югъ 
отъ горы Ермаковой и на востокъ отъ горы Острой, находится 
въ вершинахъ рѣкъ Большой Каменки, впадающей въ Черно- 
источинскій прудъ, и Облея, уходящаго въ Верхъ-Исетскую да
чу, составляетъ западную границу Порохового болота. Гора сло
жена изъ діорита съ переходомъ въ зеленый сланецъ, талька, 
змѣевика и траппа. На голой вершинѣ ея находится осыпь. 
Свѣд. Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Оборотная гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, являет
ся сѣвернымъ продолженіемъ гиганта камня Старика, высота 
котораго 490 саженъ надъ уровнемъ моря Гора расположена 
на самой водораздѣльной оси Уральскаго хребта, вершина ея 
оголена; съ западной стороны беретъ начало рѣка Шайтанка, 
притокъ Межевой Утки, впадающей въ Чусовую на восточной 
сторонѣ, начинаются истоки Дикой Шайтанки, притока рѣки 
Тагила. Къ сѣверу отъ горы расположена гора Билимбаиха. Гора 
сложена изъ діорита. Свѣдѣнія лѣсничества Нижне-Тагильскаго 
заводоуправленія.

Обросова или Кекиръ деревня, Меркушинской волости, см. 
послѣднее слово.

Оврагъ выселокъ на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 70 верстахъ. Въ селеніи 12 дворовъ, 
въ нихъ жителей обоего пола 82 человѣка, по свѣд. 1908 года 
Верхот. зем. управы.

Овчинникова или Чушина, деревня на рѣкѣ Турѣ, Мер
кушинской волости, отъ уѣзднаго города въ 108 верстахъ. При 
ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году въ деревнѣ Овчин
никовой было з двора, и въ нихъ жителей іб человѣкъ обоего 
пола, числилась тогда деревней въ Меркушинской волости; при 
ревизіи же 1834 года Овчинникова была въ составѣ Кишкин- 
ской волости и въ ней было 11 дворовъ, въ нихъ числилось 56 
человѣкъ обоего пола. Въ настоящее время Овчинникова принад
лежитъ къ приходу Отрадновской церкви. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, заготовки и спла
ва лѣса но Турѣ въ г. Тюмень. Дворовъ въ селеніи 25, въ нихъ 
жителей обоего пола 147 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот.
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земской управы. Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 192 
и Архив'і, Верхот. казначейства.

Овчинникова выселокъ на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 8і верстѣ. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу села Дерябинскаго, въ немъ > двора съ 19 жите
лями обоего пола. Списокъ . населенныхъ мѣстъ Пермской губ. 
губерн. земства, издан. 1904 года.

Одина или Каразина, деревня Махневской волости, смотри 
послѣднее слово.

Одина деревня на лѣвомъ берегу рѣки Режа, Коптеловской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 170 верстахъ. Селеніе почти 
слилось съ селомъ Коптеловскимъ, а потому на нѣкоторыхъ кар
тахъ его совсѣмъ нѣтъ. Дворовъ въ селеніи 24, въ нихъ жите
лей обоего пола 146 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотур
ской земской управы. Экономическая обстановка жителей та же 
самая, что и села Коптеловскаго, см. это слово. Личныя наблю
денія автора въ 1908 году.

Одина деревня Верхне-Синячихинской волости, составляетъ 
одно селеніе съ деревней Ясашной. Словарь дачи Алапаевскихъ 
заводовъ Копалова, стр. 91.

Озерный поселокъ Ж  130, при впаденіи рѣки Лобвы въ 
Лялю, временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 37 верстахъ. Земля поселку отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 годзг въ количествѣ 930 
десятинъ З’добной и I 19 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво
рились 7 семей ВЪ числѣ 3 9  человѣкъ обоего пола, выходцевъ 
изъ Вятской г з ^ б е р н і и ,  з семей изъ іб человѣкъ обоего пола — 
Пермской губерніи и одной семьи изъ іб человѣкъ обоего по
ла-Витебской губерніи. Свѣдѣнія Переселенческаго Управле
нія 1909 года.

Ознобиха, деревня на рѣкѣ Южаковкѣ, притокѣ р. Нейвы 
и Верхотурско-Ирбитскомъ трактѣ, Монастырской волости, отъ 
Звѣзднаго города въ 133 верстахъ. Селеніе возникло въ XIX 
столѣтіи. Средства къ сз'ществованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, частію отъ извоза и разныхъ работъ но исправленію 
земскаго тракта и проч. Дворовъ въ селеніи 8, въ нихъ жите
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лей обоего иола 31 чел., по свѣд. 1908 г. Верхот. зем. управы. 
Личныя наблюд. автора въ 1908 году.

Ойка-Ньеръ—горный хребетъ, съ южной стороны подошва 
его омывается Малой Сосьвой, притокомъ Большой Сосьвы, впа
дающей въ Обь. Истоки Малой Сосьвы отдѣляются водораздѣ
ломъ, составляющимъ одинъ изъ отроговъ Ойки-Ньера отъ рѣки 
Актиля, лѣваго притока Лозьвы. Абсолютная высота горы, по 
опредѣленію Федорова, 2652 фута или 176 саженъ. Гора сло
жена изъ роговообманковыхъ сіенито-гнейсовъ, подвергшихся 
распыленію. Геологич. изслѣдованія на сѣверномъ Уралѣ Федо
рова, стр. 184.

Окулова или Битокъ, деревня на р. Турѣ, Меркушинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 43 верстахъ. Селеніе видимо, воз
никло во второй половинѣ XIX столѣтія, такъ какъ при реви
зіяхъ населенія въ 1816 году этой деревни не значится. Дво
ровъ въ селеніи 14, въ нихъ жителей обоего пола 73 человѣка, 
по свѣд. 1908 г. Верхот. зем. управы.

Ольховскій поселокъ «У? 5, на рѣкѣ Ольховкѣ, притокѣ 
рѣки Латы, впадающей въ Лобву, временно причисленъ къ Ка- 
раульской волости, отъ уѣзднаго города въ 62 верстахъ. Земля 
селенію отведена Пересел. Управл. въ 1902 году въ количествѣ 
748 десятинъ удобной и 118 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ 
водворились 15 семей, состоящихъ изъ 75 человѣкъ обоего пола 
Вятской гз^берніи и одна семья изъ 4 человѣкъ обоего пола — 
Пермской губерніи. Свѣд. Переселенч. Управленія 1909 г.

Ольховскій поселокъ №  152, на р. Молвѣ, притокѣ рѣки 
Сосьвы, временно причисленъ къ Меркушинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 64 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 году въ количествѣ ігзб ' / г  
десятинъ удобной и 567 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво
рилась 21 семья, состоящ. изъ 130 человѣкъ обоего пола вы
ходцевъ ИЗЪ Вятской губерніи, 3 семьи, ИЗЪ 1 7 человѣкъ обоего 
пола - Казанской губерніи и одна семья изъ 6 челов. обоего 
пола - Пермской губерніи. Свѣдѣнія Переселенческаго Управ
ленія 1909 года.

Опалева, деревня на рѣкѣ Лялѣ, Караульской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 36 верстахъ. Селеніе почти смежно съ де-
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ревней Безсоновой. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія, охоты на к руп ою  дичь: медвѣдя, лося, 
оленей и пушную -  соболя, бѣлку, а также и птицъ. Пріиско
выя работы на золотыхъ промыслахъ имѣютъ одинаковое зна
ченіе съ земледѣліемъ и даютъ въ тѣхъ же размѣрахъ средства 
къ существованію Дворовъ въ селеніи 17, въ нихъ жителей 
обоего пола 105 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. земской 
управы. Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 306.

Опалихинъ камень находится между рѣками Егоровой и 
Максимовой Каменками, впадающими въ Черноисточинскій прудъ. 
Гора сложена изъ діорита съ переходомъ въ зеленый сланецъ. 
Свѣд. геолог, бюро Нижне-Тагильскаго управленія.

Опытный хуторъ, деревня на р. Сѣверной, притокѣ Исы, 
Покровской волости, отъ уѣзднаго города въ 175 верстахъ. Се
леніе возникло одновременно съ селомъ Никольскимъ, или Сал
кой, здѣсь поселены Демидовымъ выселенцы изъ Черниговской, 
Тульской и другихъ губерній. Названіе селеніе получило отъ 
сельско-хозяйственной фермы, устроенной въ началѣ XIX сто
лѣтія Демидовыми. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія и пріисковыхъ работъ. Владѣніе землей 
подворное и крайне неравномѣрное, есть домохозяева, имѣющіе 
до 8о десятинъ на дворъ, но большинство совсѣмъ ничего не 
имѣетъ кромѣ усадьбы. Верстахъ въ іо  отъ селенія на рѣкѣ 
Телянѣ, правомъ притокѣ рѣки Тагила, находится каменноломня 
плитняка, здѣсь ломается песчаникъ и выдѣлывается на плиты 
для тротуаровъ и обшивки цоколей, чѣмъ занимается въ хуторѣ 
одинъ домохозяинъ. Дворовъ въ селеніи 92, въ нихъ жителей 
обоего пола 615 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской 
земской управы. ЦерХви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 298 
и личныя наблюд. автора въ 1908 году.

Орулиха рѣка, притокъ рѣки Баранчи, впадающую въ рѣку 
Тагилъ въ Гороблагодатскомъ округѣ, замѣчательна тѣмъ, что 
на ней открыто въ 1824 году первое платиновое мѣсторожденіе 
въ Россіи. Энциклопедич. словарь Брокгауза и Ефрона, стр 158, 
изд. Перм. статист, комитета.

Осиновая деревня, сросшаяся съ сосѣдней дерев. Темной 
на рѣкѣ Нейвѣ, Краснопольской волости, отъ уѣзднаго города
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іѵь 2о6 верстахъ. Деревня Темная уже существовала при пере
писи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году, когда въ ней было 2 
двора и принадлежала къ округу Краснопольской слободы. Въ 
1703 г. Краснопольская слобода съ деревнями, но указу импе
ратора Петра I, приписана для работъ на заводахъ Демидова, 
въ томъ числѣ и деревня Темная и Сынковская (не называлась 
ли такъ прежде нынѣшняя деревня Осинова?) При раздѣлѣ имѣ
нія между братьями Демидовыми въ 1757  Г°ДУ къ Невьянскому 
заводу старшаго брата Прокопія отошли въ числѣ другихъ селе
ній деревни: Осиновая, Темная, Бѣляковка и Боровая. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подза
водскихъ и пріисковыхъ работъ. Въ селеніи ранѣе былъ развитъ 
кузнечный промыселъ, но въ послѣднее время онъ сократился 
по невыгодности производства, главнымъ образомъ производи
лась выдѣлка гвоздей, ручное изготовленіе которыхъ на рынкѣ 
вытѣсняется машиннымъ. Дворовъ въ обоихъ селеніяхъ 76, въ 
нихъ жителей обоего пола 343 человѣка, по свѣд. 1908 года 
Верхот. земск. управы. Пермская лѣтопись Шишонко, томъ III, 
стр. 317, томъ Ѵ;|, стр. хо; Сборникъ Пермскаго земства 1888 г. 
Ж  2, стр. 63; Пермдкая старина Димитріева, вып. V II стр. 216; 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. "292 и личныя на
блюденія автора въ 1908 году.

Осиновъ мысъ или Осинозка, она же Запрудная, деревня 
Нижне-Туринской волости, отъ уѣзднаго города въ 67 верстахъ. 
Мѣстная церковная лѣтопись говоритъ, что съ основаніемъ 
Нижне-Туринскаго завода сюда неоднократно переселялись для 
работъ жители разныхъ губерній Россіи, а затѣмъ въ XIX сто
лѣтіи до 1855 года для работъ посылались рекрута военнаго 
набора. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
заводскихъ и подзаводскихъ работъ и частію отъ земледѣлія. 
Дворовъ въ селеніи 24, въ нихъ жителей обоего иола 473 чел., 
по свѣд. 1908 года Верхот. земской управы. Церкви и приходы 
Екатеринб. епархіи, стр. 277.

Осиновая гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, нахо
дится между рѣкой Егоровой Каменкой и Вахрамихой, впадаю
щихъ въ Черноисточинскій прудъ, составляетъ одно изъ звень
евъ водораздѣльной оси Уральскаго хребта; къ сѣверу отъ Оси-
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новой находится гора Поперечная, а къ югу Кирюшкина. Гора 
сложена изъ діорита съ переходомъ въ зеленый сланецъ, хлори
та, талька, змѣевика, траппа и проч. Абсолютная высота по опре
дѣленію Верже и Аллори, 599 метровъ или 281 сажень. Свѣд. 
геолог, бюро Нижне-Тагильскаго управленія.

Осиновскія горы составляютъ сѣверную оконечность пред
уральской горной гряды, оканчивающз'юся у деревни Ясьвы и 
пересѣкаемой здѣсь рѣкой Тагиломъ. На югѣ продолженіемъ 
Осиновскихъ горъ являются: Богородскія, Котабинскія, гора Ра- 
створова и Цѣловальникова и т. д. Въ части теченія Тагила 
между рѣкой Крутой до Салдинсйаго лога Осиновскія горы обра
зуютъ правый берегъ рѣки, сложены изъ діорита съ переходомъ 
въ зеленый сланецъ, хлорита и проч. Свѣд. геолог, бюро Нижне- 
Тагильскаго управленія.

Освновскій поселокъ №  54, на рѣкѣ Половинной, притокѣ 
Ляли, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ уѣзд
наго города въ 52 верстахъ. Землю селеніе получило по отводу 
Переселенческаго Управленія 1902 года, въ количествѣ 918 де
сятинъ удобной и 42 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водвори
лись 6 семей, изъ 29 человѣкъ обоего пола; выходцевъ Витеб
ской губерніи, одна семья изъ і человѣка — Пермской губерніи, 
3 семьи изъ 9 человѣкъ обоего пола - Минской губ., одна семья 
изъ 5 человѣкъ обоего пола - Псковской губерніи, одна семья 
изъ 2 человѣкъ - -Лифляндской губерніи и одна семья изъ 2 че
ловѣкъ обоего пола Казанской губерніи. Свѣд. Переселенче
скаго Управленія 1909 года.

Османкова, она же Ивашкова, деревня на рѣкѣ Лозьвѣ, 
Лозвинской волости, отъ уѣзднаго города въ 265 верстахъ. Ж и
тели деревни полуобрусѣлые вогулы. Г. Павловскій, миссіонеръ, 
близко знакомый съ вогулами, въ своей монографіи о вогулахъ 
въ заключеніи говоритъ: «экономическое, з^мственное и рели
гіозное состояніе вогулъ въ общемъ печально. Четырехъ-вѣко- 
вая слабая забота властей о благѣ вогуловъ, а еще болѣе безжа
лостная эксплоатація, пьянство и много другихъ факторовъ, раз- 
зорили ихъ и обезличили. Еще недавно воинственный и бодрый 
народъ этотъ, теперь упалъ духомъ и обѣднѣлъ. Вогз’лы не жи
вутъ, а прозябаютъ. Россія нравственно обязана улз^чшить ихъ
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экономическое положеніе и позаботиться объ умственномъ и ре
лигіозномъ развитіи ихъ». Единственное средство для оконча
тельной христіанизаціи вогулъ г. Павловскій видитъ въ школахъ 
и полагаетъ, что эти же школы поднимутъ экономическое поло
женіе ихъ. Если школы будутъ отвѣчать на запросы жизни, то 
онѣ же и укажутъ средства для эксплоатаціи природныхъ бо
гатствъ края. Переселенческій агрономъ г. Бехли характеризу
етъ экономическое положеніе Лозьвинскихъ вогулъ такъ, имѣя 
до і8 десятинъ надѣла на душу, они главныя средства для су
ществованія извлекаютъ отъ сѣнокошенія на дѣвственныхъ пой
махъ долины рѣки Лозьвы. Благодаря обилію подножнаго корма 
и большимъ его зимнимъ запасамъ, держатъ помногу лошадей 
и рогатаго скота, такія условія даютъ имъ порядочныя средства 
къ существованію. Народъ по внѣшности крѣпкій и выносли
вый. Пьютъ много своедѣльной водки, или кумышки, которая 
готовится въ каждомъ домохозяйствѣ и замѣняетъ собой въ те
ченіи дня квасъ и тому подобные напитки. Дворовъ въ селеніи 
5, въ нихъ жителей обоего пола 33 человѣка, по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской управы. Ученыя записки Импер. Казан, 
универе. 1907 г., кница 6 и 7, стр. 9, 228, вогулы Павловскаго. 
Сообщ. пересел, агронома г. Бехли.

Османкова или Савина на рѣкѣ Турѣ, Махневской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 139 верстахъ. При ревизіи населе
нія въ Россіи въ 1834 году, деревня Османкова числилась въ 
составѣ Кишкинской волости съ 18 дворами и въ нихъ было 
95 жителей обоего пола. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
Болотовской церкви и въ немъ есть церковная школа. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и частію 
отъ заготовки лѣса и сплава его въ Тюмень для продажи. Дво
ровъ въ селеніи 24, въ нихъ жителей обоего пола 224 челов., 
по свѣд. 1908 года Верхот. земск. управы. Церкви и приходы 
Екатеринб. епархіи, стр. 205.

Осокина гора въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, по пра
вую сторону Прокопьевской Салды, ниже устья р. Черной.

Остан и но село, на лѣвомъ берегу рѣки Нейвы, Монастыр
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 138 верстахъ. Деревня 
Останина уже упоминается въ переписи Верхотурскдго уѣзда.
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въ 1680 году, произведенной Львомъ Поскочинымъ, въ деревнѣ 
числилось 8 дворовъ. Село съ деревней Подкорытной, она же 
Малая Останина, соединилось и составляетъ одно селеніе. Въ 
селѣ сооружена новая каменная церковь въ 1893 году на сред
ства мѣстныхъ жителей и прекрасное каменное зданіе земскаго 
училища, построенное земствомъ въ 1907 году, двѣ торговыхъ 
лавки и одна винная, хлѣбозапасный магазинъ и пожарная дру
жина. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ зем
ледѣлія, земельныхъ надѣловъ у села съ деревней Подкорытовой 
имѣется: усадебной 44 десятины, пахотной 659 десятинъ, сѣно
косной 386 '/г десятинъ и выгона 19 десятинъ. Культивируются 
овесъ, ячмень, пшеница, озимовая рожь, ленъ и частію конопля, 
урожаи бываютъ удовлетворительные, благодаря преобладанію 
черноземныхъ почвъ. Въ селѣ имѣется одна жатвенная машина 
и плугъ і. Пчеловодства въ селеніи совсѣмъ нѣтъ. Врагами 
сельскаго хозяйства являются волки, уничтожающіе мелкій скотъ. 
Подсобными заработками являются подзаводскія работы въ окру
гѣ Алапаевскихъ заводовъ. Въ селеніи кузницъ і, овчинникъ і 
и сапожникъ і. Дворовъ въ селеніи съ Малой Останиной 137, 
въ нихъ жителей обоего пола 815 человѣкъ. Пермская старина 
Димитріева вып. VII, стр. 96 и 206; Словарь дачи Алапаевск, 
заводовъ Копалова, стран. 92 и личныя наблюденія автора въ 
1908 году.

Острая сопка по лѣвую сторону рѣки Малой Тош емки, 
составляетъ южную оконечность громаднаго цуга горъ, называе
маго Чистопъ, имѣетъ абсолютной высоты, по опредѣленію Фе 
дорова, 2331 фут. или з з з  сажени. Гора имѣетъ форму конуса. 
Вершина ея немного превышаетъ предѣлъ растительности и 
представляетъ груду громадныхъ камней, изъ которыхъ высокій 
образуетъ скалу, оканчивающуюся на вершинѣ небольшой пло
щадкой. Гора сложена изъ діорита и роговообманковыхъ породъ. 
Геологич. изслѣд. сѣвернаго Урала Федорова, стр. 54.

Острая гора, одной своей стороной составляетъ правый 
берегъ рѣки Тагила, находится между камнемъ Медвѣдемъ и 
Яичною, являясь сѣверной оконечностью Гулящихъ горъ. Гора 
сложена изъ роговообманковыхъ сіенитовъ лейкократовой поро
ды. Петрографическая экскурсія по рѣкѣ Тагилу Левинсонъ-



Лессинга, стр. 362; Извѣстія политехническаго института 1905 г., 
томъ III, вып. 4 и 5.

Острая гора находится въ дачѣ Нижне-Тагильскаго окру
га, въ вершинахъ рѣки Облейской-Каменки и къ юго-востоку 
отъ горы Хламнушки. Съ горой Широкой, расположенной запад
нѣе, составляетъ водораздѣлъ между Облейской Каменкой впа
дающей въ Черноисточинскій прудъ и Дикой Шайтанкой, лѣ
вымъ притокомъ рѣки Тагила. Свѣдѣнія Нижне-Тагильскаго 
управленія.

Остяки, близко родственная народность юграмъ и вогу
ламъ; все историческое прошлое ихъ, въ особенности на терри
торіи нынѣшняго Верхотурскаго уѣзда, тѣсно связано съ жизнью 
вогулъ, въ древнихъ грамотахъ и другихъ памятникахъ старины 
очень часто трудно отдѣлить и въ точности указать, о которой 
изъ этихъ народностей говорится, также остяки смѣшиваются 
въ грамотахъ и съ инородцами—пермяками, иногда съ башки
рами и татарами. Профессоръ Смирновъ говоритъ: «Остяки и 
вогулы, вмѣстѣ съ давно отдѣлившимися отъ нихъ мадьярами — 
венграми—уграми, являются представителями собственно угор
ской группы, угро-финскаго племени. Наши лѣтописи знаютъ 
финскія племена на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они живутъ теперь, гдѣ 
о нихъ сохранились воспоминанія. Угры нѣкогда жили въ бас
сейнѣ Сѣв. Двины, въ верхнемъ теченіи Волги и Оки и многія 
хорографическія названія (особенно рѣкъ) въ средней Россіи 
объясняются скорѣе угорскими корнями словъ, чѣмъ финскими. 
Наступательный характеръ славянскихъ племенъ съ запада изъ 
Великаго Новгорода и съ юга по теченію Оки, бравшихъ всег
да перевѣсъ своей численностью, постепенно тѣснившихъ не 
только югровъ, но и другіе финскіе племена, тѣснимые не безъ 
борьбы, отступали къ Уралу. Рядомъ съ этимъ славяне ассими
лировали угро-финновъ, измѣняя природу финскихъ племенъ до 
уподобленія себѣ; сѣверо-русская женщина не- участвовала въ 
метизаціи, говоритъ профессоръ Смирновъ, и являлась храни
тельницей славянскаго антропологическаго типа (по скольку онъ 
былъ чистъ къ началу нашей писаной исторіи) за крайне рѣд
кими исключеніями до татарскаго погрома ея не касалось на
силіе врага побѣдителя. Съ XI столѣтія новгородскіе отроки



и сборщики дани на территоріи Перми Великой и Угры несо
мнѣнно оставляли послѣ себя метисовъ или употребляя амери
канскую терминологію—являлись мулаты: скрещиваніе послѣд
нихъ съ новой волной славянскихъ колонистовъ, какъ извѣстно, 
селившихся между Чудью далеко раньше фактическаго покоре
нія Перми Великой, а можетъ быть и Угровъ, давало терцероновъ, 
у которыхъ оставалось чудской крови, съ слѣдующимъ при
ливомъ съ сѣверо запада новыхъ выходцевъ изъ Новгорода и 
другихъ мѣстъ давалъ квартероновъ, обладавшихъ всего V4 чуд- 
ской крови. Каждая новая славянская волна должна была уско
рять возстановленіе утраченныхъ при метизаціи признаковъ сла
вяно-арійскаго антропологическаго типа и его торжества надъ 
монголовиднымъ урало-алтайскимъ. Остяки въ предѣлахъ ны
нѣшней Пермской губерніи жили повсемѣстно, ихъ селенія сре
ди другихъ, хотя и родственныхъ имъ народностей, встрѣчались 
спорадически. Остяки жили межд}' пермяками-инородцами (Коми) 
на пространствѣ нынѣшнихъ уѣздовъ Чердынскаго, Соликам
скаго, Пермскаго, какъ на это указываютъ названія деревень 
«Остяцкая». На знаменитомъ Гляденовскомъ городищѣ не пода- 
леку отъ Перми, вблизи села Муллинскаго отправляли совмѣст
но жертвоприношенія съ Обвинскими и Иньвинскими пермя
ками (Коми), если только эти послѣдніе не есть ПОТОМКИ остя
ковъ. Остяцкіе князья принимаютъ христіанство при проповѣди 
Трифона преподобнаго Вятскаго на рѣкѣ Чусовой и Сылвѣ. 
Ясашныя книги указываютъ на присутствіе остяковъ въ уѣз
дахъ Красноуфимскомъ, Екатеринбургскомъ и Ирбитскомъ. Въ 
Осинскомъ уѣздѣ остяки приняли магометанство и потому омон- 
голились. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ остяки, жившіе по рѣкѣ 
Му гаю, притоку Тагила и Нейвѣ, платятъ ясакъ совмѣстно, то 
съ вогулами, то съ татарами. Сотрудникъ вогульскаго апостола 
митрополита Филофея, ученый монахъ Григорій Новицкій о 
Тобольскихъ остякахъ говоритъ, что они имѣли нарѣчіе, или 
разговорн}гю рѣчь нынѣшнихъ Соликамскихъ и Чердынскихъ 
пермякомъ инородцевъ (Коми). Въ настоящее время остяки жи
вутъ небольшими юртами въ Томской губерніи, Нарымскомъ 
округѣ и Тобольской губерніи, въ уѣздахъ Березовскомъ, Сур- 
путскомъ, по берегамъ рѣкъ Оби, Иртыша Конды и другихъ.
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Здѣсь они сохранились въ большой чистотѣ своего типа. Остяки 
средняго роста, съ черными или каштановыми обыкновенно длин
ными, прямыми волосами, иногда заплетенными въ косы, темными 
глазами, жидкой бородкой, смуглымъ цвѣтомъ кожи, плосковатымъ 
лицомъ, нѣсколько выдающимися скулами, толстоватыми губами и 
короткимъ, вдавленнымъ при корнѣ, широкимъ и вздернутымъ на 
концѣ носомъ. Вообще типъ нѣсколько напоминаетъ монгольскій, но 
глаза правильно прорѣзаны и черепъ чаще узкій и длинный 
(суб-долихоцефальный). Все это придаетъ остяку особый отпе
чатокъ, и нѣкоторые ученые склонны видѣть въ нихъ остатки 
особой древней расы, населявшей нѣкогда часть Европы. Ж ен
щины небольшого роста и въ большей степени монголообразны, 
чѣмъ мужчины. Древній культъ остяковъ и вогулъ былъ одинъ 
и тотъ же, высшее божество называлось Туримъ или Турумъ— 
Вогъ властитель міра, помощникомъ его въ сношеніяхъ съ 
людьми является его сынъ, Пайрохта. Затѣмъ слѣдуетъ рядъ 
злыхъ духовъ — куль, менкъ, рядомъ обоготворялись звѣри и пти
цы (мамонтъ, медвѣдь, лебедь, мифическая птица «Тохтинъ-Ке- 
рисъ», изъ деревьевъ— ель и т. д. Предметами почитанія слу
жатъ идолы металлическіе и деревянные, хранимые въ особыхъ 
амбарчикахъ и ящикахъ.

Всеобщая перепись народонаселенія въ Россіи 1897 года 
не зарегистрировала для Пермской губерніи ни одного остяка, 
какъ жителя Пермской губерніи, хотя эти аборигены Пермскаго 
края извѣстны и теперь, но это произошло, видимо, отъ незна
комства руководителей и исполнителей переписи ни съ исторіей 
края, ни съ его этнографическимъ составомъ. Протоіерей Лука
нинъ въ церковно-археологическомъ описаніи гор. Соликамска 
указываетъ на остяковъ, жившихъ въ пріуральской половинѣ 
уѣзда, смежной съ Верхотурскимъ уѣздомъ, подтверждая это 
названіемъ селенія «Остяцкая» и фамиліями жителей Иртеговъ 
Шутеговъ, Лунеговъ, Седеговъ и т. д. По мнѣнію автора Си
бирской исторіи Миллера*), что пермяки и остяки имѣли срод
ство въ нравахъ и языкѣ, и остяки не отрицаютъ своего род
ства съ пермяками (Коми). Между тѣмъ современные остяки

*) Сибирская исторія Словцова, глава I, § 48.
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называютъ себя мансь, какъ и вогулы, но больше придержи
ваются названія рѣкъ, на которыхъ живутъ, напримѣръ Ась- 
яхъ -  народъ Оби. Изъ послѣдняго имени и производятъ назва
ніе остякъ, хотя другіе объясняли его изъ . татарскаго корня 
«уштякъ»—варваръ. Профессоръ Смирновъ, по поводу факта 
вымиранія остяковъ и вогулъ, говоритъ, что они несомнѣнно 
сходятъ съ лица земли, вымираютъ прежде всего подъ дѣйствіемъ 
своей духовной неприспособленности къ новымъ условіямъ, соз
даннымъ покореніемъ подъ русскую власть. Не болѣзни и не 
водка сами по себѣ отравили и губятъ ихъ: водка была мень
шимъ зломъ по сравненію съ настоемъ мухомора или мухоморо
выми грибами въ натуральномъ видѣ, которыми отравлялись на 
протяженіи вѣковъ маньси, наравнѣ съ другими обитателями 
азіатскаго сѣвера*), даже не бѣдность, хотя о бѣдности гово
рятъ много. Мы видимъ, что маньсь въ сущности не бѣденъ^ 
что источникъ богатствъ въ его рукахъ. Его губитъ неспособ
ность справиться съ собой, неумѣнье использовать тѣ рессурсы, 
которое дало ему соприкосновеніе съ высшей культурой. Мо
жетъ быть, что называется вымираніемъ, есть только временная 
болѣзнь приспособленія къ новымъ экономическимъ условіямъ. 
Жизнь указываетъ средства для преодолѣнія болѣзни - это ме
тизація, сліяніе съ русскими сосѣдями. Гдѣ она имѣетъ мѣсто, 
какъ это видно даже въ настоящее время, въ вогульскихъ дерев
няхъ и селахъ, тамъ маньси не вымираютъ, а увеличиваются 
численно, хотя, правда, они перестаютъ быть маньсами и ста
новятся русскими». Вѣстникъ и библіотека самообразованія 
1903 года М М  34 и 35; Значеніе урало-алтайскихъ племенъ 
въ образованіи и исторіи Русской народности Смирнова. Та же 
газета за 1904 годъ, М М  2, 3 и 4. Остяки и вогулы, историко
этнографическій очеркъ проф. Смирнова; Пермская старина Ди
митріева вып. V, стр. і -  46; Церковно-историческое и археоло
гическое описаніе г. Соликамска Луканина, стр. 4 и 5; Энци
клопедическій словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXII, стр. 368—

*) Дѣйствіе мухомора Гондатти со словъ маньсовъ описываетъ такъ: «человѣкъ 
совершенно забываетъ окружающую его обстановку, идетъ въ рѣку, въ озеро, бро
сается безъ оружія на медвѣдя».

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 41
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370; Пермская лѣтопись Шишонко, томъ II, стр. 47 50, ю 8 —9,
251, 255 и 260, томъ III, стр. 366, 712, 720, томъ IV  стр. 4
И 26, ТОМЪ V'2, стр. 262, ТОМЪ V 2, стр. 2 7 9 j 285, 478  9 И

5 7 2 -  88.
Осюръ гора составляетъ одно изъ звеньевъ Уральскаго 

хребта, между лѣвыми притоками рѣки Печеры и истоками сѣ
верной Сосьвы, несущей свои воды въ Обь, къ сѣверу продол
женіемъ ея является гора Мань-Онторе, а къ югу- гора Яны- 
Потурнъ. Абсолютная высота, по опредѣленію г. Федорова, 2240 
футовъ или 320 саженъ. Въ сложеніи горы принимаютъ участіе 
преимущественно сіенито-гнейсы, на вершинѣ находятся низень
кіе утесы известняка, распавшагося на отдѣльныя глыбы. Гео
логическія изслѣд. сѣв. Урала Федорова, стр. 132.

Отвинскій поселокъ М  134 на рѣкѣ Отвѣ, притокѣ Ляли, 
временно причисленъ къ Караульской волости, отъ уѣзднаго 
города въ іб верстахъ. Земля селенію отведена Переселенче
скимъ Управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 698 десятинъ 
удобной и 30 десятинъ неудобной. Въ поселііѣ водворились 5 
семей изъ 18 человѣкъ обоего пола, выходцевъ Вятской губер
ніи и іо семей, состоящихъ изъ 57 человѣкъ обоего пола, жи
телей разныхъ уѣздовъ Пермской гз^берніи. Свѣд. Переселенче
скаго Управленія 1909 года.

Отортенъ горный хребетъ, составляетъ сѣверное продолже
ніе хребта Лундъ-Хусепъ, на западномъ склонѣ берутъ начало 
истоки рѣки Выдерьи, лѣваго притока рѣки Печеры, а на во
сточномъ -- рѣки Сульбы — притока Лозьвы. Высшая точка хреб
та имѣетъ, по опредѣленію г. Федорова, абсолютную высоту 
3654 фута или 522 сажени. Гора сложена изъ сіенито-гнейсовъ. 
Геолог, изслѣд. на сѣв. Уралѣ Федорова.

Отрадново село, на правомъ берегу рѣки Туры, Мерку- 
шинской волости, отъ уѣзднаго города въ 91 верстѣ. Поселеніе 
Ѳедьки Отраднаго, посадскаго человѣка с. Верхотурья въ пер
вый разъ упоминается въ переписи Тюхина въ 1624 году, за
тѣмъ по переписи Льва Поскочина въ 1680 году въ Подгород
ной волости по рѣкѣ Турѣ значится деревня Отраднова съ 3 
дворами. По ревизіи народонаселенія въ Россіи въ 1816 году 
въ Меркушинской волости изъ селеній приписанныхъ къ Ban-
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ковскимъ (Богословскимъ) заводамъ въ деревнѣ Отрадновой зні- 
чится 53 двора, въ нихъ 136 муж. пола и 178 жен. пола. Пер
вая церковь построена жителями въ 1893 году и самостоятель
ный приходъ возникъ въ 1899 году. Въ селѣ земское училище, 
двѣ торговыхъ лавки и двѣ мукомольныхъ мельницы. Главныя 
средства къ жизни -- земледѣліе, затѣмъ заготовка лѣсовъ и сплавъ 
ихъ по Т}'рѣ въ г. Тюмень. Охота и рыбная ловля также 
составляютъ значительное подспорье въ домашнемъ обиходѣ жи
телей села. По свѣд. 1904 года, дворовъ 25, въ нихъ 62 муж. 
пола и 8і жен. пола. Пермская старина Димитріева вып. VII, 
стр. 163 и 169; Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 192; Списокъ населен, мѣстъ 1904 г., изд. Перм. г}'б. 
земства и Архивъ Верхот. казначейства.

Охорзина, деревня на рѣкѣ Мугаѣ, притокѣ рѣки Тагила, 
Топорковской волости, отъ уѣзднаго города въ 95 верстахъ. 
Селеніе это при ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году зна
чится деревней въ составѣ Топорковской волости съ 8 дворами 
и въ нихъ 49 жителей обоего пола, принадлежитъ къ приходу 
церкви села Шипицинскаго. Средства къ существованію насе
леніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подсобными промыслами 
является перекупка хлѣба въ Ирбитскомъ уѣздѣ и перепродажа 
его въ заводскихъ- и сѣверныхъ волостяхъ Верхотурскаго уѣзда 
и частію извозъ. Дворовъ въ селеніи 22, въ нихъ жителей обое
го пола 157 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской 
управы. Церкви и приходы Екатеринб}фг. епархіи, стр. 222 и 
Архивъ Верхот. казначейства.

Оше-Ньеръ, громадный горный кряжъ, составляетъ водо
раздѣльную ось Уральскаго хребта, на протяженіи около 35 
верстъ въ длину, на сѣверѣ примыкаетъ къ Пурминском\' кам
ню, а на югѣ его продолженіемъ является гора Ньеръ-Ауль. 
На западномъ склонѣ его берутъ начало истоки, какъ самой 
Вишеры, такъ и притока ея Вельса, а на восточномъ склонѣ 
начинаются истоки съ этого хребта притоковъ рѣки Лозьвы, 
р.р. Ушмы и Малой Тошемки. Высшими точками хребта являются 
камни Тошемскій и Красный. Абсолютная высота хребта 1876 
футовъ или 268 саженъ. Геологическ. изслѣдован. на сѣверномъ 
Уралѣ Федорова, стр. і іб.

*



Оіцепкова или Костина, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махнев- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 8о верстахъ. При пере
писи Верхотурскаго уѣзда въ 1624 году деревня ямщиковъ 
Ощепковыхъ уже запоминается. Въ 1834 году при ревизіи насе
ленія въ Россіи деревня Оіцепкова принадлежала къ составу 
Кишкинской волости, въ ней было 18 дворовъ съ I 13 жителями 
обоего пола, Средства къ сзтіцествованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, подсобными заработками является заготовка и 
сплавъ лѣса по Тагилу въ г. Тюмень, перевозка хлѣба, скупае
маго въ Ирбитскомъ и Туринскомъ уѣздахъ для продажи его въ 
сѣверныхъ и заводскихъ волостяхъ уѣзда. Дворовъ въ селеніи 
24, въ нихъ жителей обоего пола 130 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхот. зем. управы. Перм. стар. Димитріева вып, VII, стр. 185 
и Архивъ Верхот. казначейства.

Павда рѣка, правый притокъ рѣки Ляли, впадающей въ 
рѣку Сосьву, беретъ начало на западномъ склонѣ Павдинскаго 
камня и, огибая его подошву съ южной стороны, направляется 
къ востоку и въ одной верстѣ ниже Николае-Павдинскаго пру
да впадаетъ въ рѣку Лялю. Длина теченія Павды около 20 вер. 
Съ лѣвой стороны принимаетъ въ себя р.р. Пальнишную и 
Березовку, сливающіяся уже въ Павдинскомъ прудѣ, а съ пра
вой рѣку Червую. Въ рѣку Березовку имѣется истокъ изъ озе
ра Сѣвернаго, расположеннаго между р.р. Павдой и Березов
кой. Геологическія изслѣдованія Николае-Павдинской дачи Зай
цева, стр. 4.

Павдинскій камень, на границѣ Пермскаго и Верхотур
скаго уѣздовъ омывается у подошвы р. Бѣлой, лѣвымъ при
токомъ р. Павды, вблизи его проходитъ старинная Бабинов- 
ская дорога, идущая въ г. Соликамскъ. Гора расположена подъ 
59°2о'28" сѣв. шир. и 28°57 'з і " воет, долготы отъ Пулкова. Въ 
опредѣленіи абсолютной высоты является разнорѣчіе, по опре
дѣленію офицеровъ главнаго штаба 3078,2 фут., по Гумбольту 
3324 фута, а Терлецкіи опредѣляетъ высоту въ 3690 футовъ. 
Прежде Павдинскій камень считался высочайшей горой сѣвер
наго Урала, но въ послѣднее время опредѣлилось, что его пре



восходятъ камни многіе высотой какъ то: Коньжаковскій, Кось- 
винскій, Денежкинъ и др. Камень сложенъ изъ урелитоваго сіенй- 
тогнейса, хотя въ отношеніи породъ, слагающихъ его, между гео
логами также имѣется разнорѣчіе. Подъемъ на камень съ запад
ной стороны возможенъ даже верхомъ на лошади, но съ восточ
ной подъемъ очень крутъ. Вершина его высится внѣ предѣловъ 
лѣсной растительности и вѣнчается двумя сопками. Какъ вер
шина, такъ и склоны покрыты крупными обломками камней. 
Флора камня описана г. Крыловымъ. Словарь Россійской Импе
ріи Семенова IV  т. стр. і; Горн журн. 1876 г. №  іо  г.- Толя; 
Труды Казан, общ. естествов. IX томъ 6 вып. Крылова. Геолог, 
описаніе Николае-Павдиской дачи т. X III №  і, стр. 23 Зайцева 
и Путевод. по Уралу стр. 408.

Павло-Анатольская или Захарова, деревня (смотр, послѣд
нее названіе).

Пакна, горный хребетъ, тянется по лѣвому берегу рѣки 
Чапорьи, впадающей въ рѣку Ушму, притокъ Лозьвы, отъ хреб
та Чистопа отдѣляется долиной помянутой рѣчки съ юго-восточ
ной стороны. Гора сложена изъ гнейсовъ и частію діабазовъ на за
падномъ склонѣ. Вершина горы сплошь состоитъ изъ однѣхъ роз
сыпей, выходовъ въ скалѣ совсѣмъ нѣтъ. Абсолютная высота, 
по опредѣленію г. Федорова, 3 7 4 5  ФУТ- или 535 саж- Геологич. 
изслѣд. сѣв. Урала Федорова, стр. 237.

Палочная гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, на за
падъ отъ Нижняго Тагила, находится между р.р. Бѣлой-Ле- 
бой и Лебой, сложена изъ діорита. Свѣд. геолог, бюро Нижне- 
Тагильскаго заводоуправленія.

Паны или Закожурнвкова, деревня (см. поел, слово).
Пальниковскій поселокъ №  137, на рѣкѣ Отвѣ, притокѣ 

рѣки Ляли, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 11 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 570 
десятинъ удобной и 105 десятинъ неудобной. Въ селеніи водво
рились 15 семей, состоящихъ изъ 69 человѣкъ обоего пола, вы 
ходцевъ ИЗЪ Минской Г3т6ерніи, 3 семьи изъ 15 человѣкъ обоего 
пола Вятской губерніи и одна семья изъ 8 чел. обоего пола — 
Перм. губ. Свѣд. Перес. Управл. 1909 г.

—  6з7 —
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П аньш ина или Глазунова, на рѣкѣ Лялѣ, Усть-Лялинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 48 верстахъ. Прежде, видимо, 
здѣсь было вогульское поселеніе, теперь на это указываетъ 
только названіе урочища Паньшинъ юртъ, или покосъ. Неизвѣст
но вымерли ли вогулы или ассимилировались настолько, что те
перь трудно возстановить наличность ихъ въ Паньшиной, да и 
они стыдятся признаться въ своей принадлежности къ вогулв- 
скому племени. Средства къ существованію населеніе извлека
етъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ: рубки дровъ и 
жженія кучнаго з7гля. Подсобными промыслами являются рыбо
ловство и сборъ ягодъ - брусники. Дворовъ въ селеніи II , въ 
нихъ жителей обоего пола 96 человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года 
Верхотурской земской управы. Сообщ. члена земской з’ііравы 
М. В. Корчемкина.

Паньш ина старая, деревня на рѣкѣ Каменкѣ, притокѣ 
Амбарки, впадающей въ Нейвзт, Башкарской волости, отъ уѣзд
наго города въ 204 верстахъ. По ландъ-картѣ Екатеринбургской 
провинціи 1 7 3 4  ' 6 годовъ Паньшина указана одна, Новой Пань
шиной, т. е. нынѣшняго села, еще не было. Селеніе принадле
житъ къ приходу церкви села Ново-Паньшинскаго. Средства къ 
жизни населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными зара
ботками являются работы: рз76ка дровъ и доставка угля и руды 
на окрестные заводы. Въ селеніи к\?зницъ 2, маслобоенъ і, смо- 
лодегдтярныхъ заведеній 2. При геологическомъ изслѣдованіи 
г. Краснопольскимъ у самой околицы деревни обнаружены же
лѣзные руды - бурые желѣзняки. У ключика, впадающаго въ 
рѣкзт Каменку, съ правой стороны, въ змѣевикахъ обнаружены 
прожилки кудельки, или азбеста и есть признаки залежей хро
мистаго желѣзняка Выше деревни по рѣкѣ Каменкѣ въ надѣ
лахъ старателями промывается золото. Дворовъ въ селеніи 99, 
въ нихъ жителей обоего пола 558 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхот. зем. управы. Геологич. описаніе Невьянскаго горнаго 
округа Краснопольскаго, стр. 62—63; Церкви и приходы Ека
теринбургской епархіи, стр. 299.

Парфенова или Парш ина на рѣкѣ Турѣ, Красногорской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 25 верстахъ. Въ церковныхъ 
росписяхъ села Красногорскаго за 1788 годъ видно, что Парфе
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нова уже сз^ществовала и принадлежала къ Красногорскому при
ходу, какъ и нынѣ. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ въ горныхъ окру
гахъ Нижне-Тагильскомъ и Богословскомъ. Подсобными промы
слами являются извозъ, разныя работы въ окрестностяхъ и въ 
З'рожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ селеніи 
13, въ нихъ жителей обоего пола 8і человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхот. зем. управы. Описаніе Красногорскаго прихода стр. 9 
Мартынова и сообщенія члена земской управы М. В. Кор- 
чемкина.

Патракова гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, по 
лѣвому берегу рѣки Тагила и по проселочной дорогѣ изъ Ниж
няго Тагила въ Лайскій заводъ, на западъ отъ горы Лебяжин- 
ской. Гора сложена изъ діорита. Свѣд. геологич. бюро Нижне- 
Тагильскаго заводоуправленія.

Патринскій поселокъ М  154, на падунѣ рѣки Молвы, впа
дающей въ Сосьву, временно причисленъ къ Мерк}'ііганской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 64 верстахъ. Земля поселку отве
дена Пересел. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 822 деся“ 
тинъ удобной и 26 десятинъ неудобной. Въ селеніи водворились 
II семей, состоящихъ изъ 52 человѣкъ обоего пола, выходцевъ 
Вятской г\'б. Свѣд. Пересел. Управл. 1909 года.

Пахал уевскій поселокъ №  91, на рѣкѣ Пахалуевкѣ, при
токѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногорской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 11 верстахъ. Земля поселку отве
дена Пересел. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 422 деся
тинъ удобной и 140 десятинъ неудобной. Въ селеніи водвори
лись 14 семей, состоящихъ изъ 78 человѣкъ обоего пола, выход
цевъ изъ Вятской губерніи. Свѣд. Переселенческаго Управленія 
1909 года.

Пахалуева или Мосягина (см. поел, названіе).
Пахомова или Чернова, она же Таскина, деревня (смотр, 

послѣди, названіе).
Переборъ или ПІайтанка деревня (см. поел, названіе)
Перевалова деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, 

отъ уѣзднаго города въ 8і верстѣ. Упоминается въ первый разъ 
какъ деревня ямщиковъ Переваловыхъ въ переписи Тюхина въ
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1624 году, по переписи Поскочина ямская деревня Перевалова 
имѣла уже 13 дворовъ. По ревизіи народонаселенія Россіи въ 
1834 году Перевалова числилась въ составѣ Кишкинской воло
сти, въ ней считалось 64 двора и въ нихъ жителей обоего пола 
474 человѣка. Въ деревнѣ каменная православная часовня. Глав
ныя средства къ существованію у жителей -земледѣліе. Дворовъ 
въ селеніи 64, въ нихъ 143 муж. пола и 151 жен. пола, свѣд. 
1904 года. Списокъ населенныхъ мѣстъ Пермской губ., изд. губ- 
земства; Архивъ Верхот. казначейства и Пермская старина Ди
митріева ВЫП. V II С Т р . 1 6 5  2 0  2 .

Перевозная или Перевозъ, деревня на рѣкѣ Турѣ, Ново- 
Туринской волости, отъ уѣзднаго города въ 39 верстахъ. Селе
ніе здѣсь возникло, видимо, для переправы черезъ рѣку Туру проѣз
жающихъ въ г. Верхотурье. Уѣздные тракты устроены при 
первомъ Пермскомъ губернаторѣ К. Ф. Модерахѣ, въ 1800 — 
1801 годахъ, слѣдовательно и трактъ изъ Верхотурья на г. Кун
гуръ черезъ Кушвинскій заводъ сооруженъ приблизительно око
ло этого времени, а съ проведеніемъ тракта, при отсутствіи по
стояннаго моста на рѣкѣ Турѣ, здѣсь и были водворены пере
возчики, положившіе начало нынѣшней деревнѣ. Нынѣ здѣсь 
земствомъ сооруженъ' прекрасный мостъ. Населеніе, средства къ 
существованію извлекаетъ частію отъ земледѣлія, но главнымъ 
образомъ отъ пріисковыхъ работъ, добывая золото на суходо
лахъ, а платину со дна рѣки Туры съ плотовъ. Способъ добы
ванія платины и золота съ плотовъ былъ нами уже описанъ и 
потому мы этотъ способъ добычи благородныхъ металловъ опу
скаемъ. Въ земельныхъ надѣлахъ населенія деревни есть золото
носныя розсыпи, разработываемыя жителями деревни. Въ полу- 
торыхъ верстахъ на тракту изъ Перевозной въ Ново-Туринское, 
на правой сторонѣ есть лѣсной покосъ, на окраинѣ этого поко
са стоитъ лиственница, имѣющая діаметръ на высотѣ груди до 
18 — 2о вершковъ. Въ коронѣ этого дерева на высотѣ 8 — іо са
женъ имѣется сильно-сгущенный узелъ сучьевъ, придающій де
реву не свойственный видъ. Мѣстное населеніе увѣряетъ, что 
сгущенный З'зелъ сучьевъ состоитъ изъ кедровыхъ вѣтвей, но 
такъ ли это, провѣрить не удалось и достать вѣтки съ высоты 
8— іо саженъ безъ приспособленій было невозможно. Этотъ
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интересный случай игры природы нами фотографированъ при 
лѣтнемъ одѣяніи дерева. Фактъ существованія лиственницы съ 
кедровыми сучьями заслуживаетъ полнаго вниманія и изслѣдова
нія. Дворовъ въ деревнѣ Перевозной 15, въ нихъ жителей обое
го пола 97 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. зем. зшравы. 
Личныя наблюд. автора въ І 9 ° 9  Г°ДУ-

Пѳрестрѣльный камень, береговая скала на правомъ бе
регу рѣки Лобвы, находится въ д верстахъ отъ Нижне-Лобвин- 
скаго зимовья. Скала обнажена на протяженіи 8о саженъ и со
стоитъ изъ зеленовато-сѣраго порфирита. Геологич. изслѣдов. 
Николае-Павдинской дачи. Труды геолог, комит. т. XIII, выл. I 
стр. 29 Зайцева.

Першина деревня вблизи впаденія рѣки Ивделя въ Лозьв\’, 
Всеволодоблагодатской волости, отъ уѣзднаго города въ 187 вер
стахъ. Жители Лозьвинскіе вогулы, потомки которыхъ заселяютъ 
нынѣшнюю Першину, извѣстные- со времени постройки города 
Лозьвинска въ 1589 году, остатки котораго теперь извѣстны у 
Першинцевъ подъ названіемъ урочища «городского луга». Кре
щены Лозьвинскіе вогулы одновременно съ Сосьвинскими и 
Туринскими, при проповѣди христіанства митрополитомъ Фило- 
ѳеемъ въ 1714 году. По ревизіи населенія въ Россіи въ 18 16 г. 
въ деревнѣ Першиной ясашныхъ вогулъ числилось 15 дворовъ 
съ 57 жителями обоего пола, жители почти всѣ имѣли фамилію 
Першиныхъ. По свѣд. 1889 года въ Першиной значилось 2 2 
человѣка обоего пола ясашныхъ вогулъ, въ 1898 году въ Пер
шиной было іб  человѣкъ обоего пола, а въ 1904 году въ Пер
шиной было всего 15 человѣкъ обоего пола, такимъ образомъ 
за столѣтіе населеніе деревни уменьшилось почти въ четыре 
раза, цифры безпристрастно удостовѣряютъ, что Першинскіе во
гулы вымираютъ. До 1902 года Першинскіе вогулы считались 
ясашными и были въ спеціальномъ вѣденіи полиціи, съ этого 
года они подчинены общегубернскимъ учрежденіямъ. Въ селеніи 
православная часовня и пароходная пристань для судовъ, рейси- 
РЗ'Ю щ и х ъ  по рѣкѣ Лозьвѣ. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ сѣнокошенія, сѣна на богатой поймѣ Лозьвы ста
вится большое количество. Сѣно имѣетъ хорошій сбытъ на 
окрестные золотые пріиски, а также даетъ заработки пере-
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возка товаровъ изъ складовъ съ пароходной пристани въ Пер
шиной какъ для жителей села Никито-Ивдёльскаго, отстоящаго 
отъ Першиной въ і2 верстахъ, такъ и всѣхъ окрестныхъ1 золо
тыхъ пріисковъ. Дворовъ въ селеніи 9, въ нихъ жителей обоего 
пола 15 человѣкъ, по свѣд. 1904 года Пермскаго губ. земства 
Адресъ-календарь и памятная книжка Перм. губ. за 1880 годъ 
Геология, изслѣд. на сѣв. Уралѣ Федорова, стр. 27; Труды общ 
естествоисп. при Казанск. уни'версит., томъ III, вып. 4, стр. 55, 
статья Сорокина; Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 309 и сообщенія медицинскаго земскаго фельдшера г. Мора- 
чевскаго.

Петрова или Марсята, Лозьвинской волости (см. Марсята).
Петровскій поселокъ №  17, на падунѣ, впадающемъ, въ

рѣку Сосьву, временно причисленъ КЪ Усть-Лялинской ВОЛОСТИ) 

отъ уѣзднаго города въ 66 верстахъ. Земля селенію отведена 
Пересел. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 615 десятинъ 
удобной и 141 десят. неудобной. Въ селеніи водворились іо се
мей -  выходцевъ изъ разныхъ уѣздовъ Пермской губ., 7 семей — 
изъ Витебской губерніи и 5 семей изъ Вятской губерніи. Свѣд. 
Пересел. Управл. 1909 года.

Петровскій пдатин. пріискъ (см. пріиски).
Петрокаменскій заводъ на рѣкѣ Нейвѣ, Петрокаменской 

волости, отъ уѣзднаго города въ ">00 верстахъ. Селеніе здѣсь 
возникло съ постройкой заводскихъ устройствъ въ 1789 годзз 
основаніе заводу положено Петромъ Сав. Яковлевымъ; заводъ 
вначалѣ былъ чугуно-плавильнымъ, а затѣмъ при немъ возникла 
фабрика для выдѣлки желѣза. По свѣд. за 1860 годъ Петрока
менскій заводъ выплавилъ 123173 пуда чугуна и выдѣлалъ раз
ныхъ сортовъ желѣза 91247 пудовъ. Желѣзо сбывалось на Н и
жегородской ярмаркѣ и въ Петербургѣ, до Чусовскихъ приста
ней оно доставлялось гужемъ, а затѣмъ сплавомъ по Чусовой, 
Камѣ и Волгѣ. Въ 1860 году въ заводѣ была православная цер
ковь, раскольничья часовня, госпиталь на 15 кроватей, аптека и 
мужское училище. Въ 1882 году въ заводѣ, видимо, работъ не 
производилось, судя по расходу горючаго, котораго употреблено 
за годъ всего 155 куб. саженъ; вѣроятно по случаю промывки 
плотины, которая и по настоящее время находится въ томъ же
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разрушенномъ состояніи. За этотъ же годъ показаны двигатели: 
18 водяныхъ колесъ въ 290 силъ и одна паровая машина въ 
25 силъ. Вотъ тѣ отрывочныя свѣдѣнія, которые удалось собрать 
о размѣрахъ производительности Петрокаменскаго завода. Суще
ствующая деревянная церковь сооружена въ 1845 году. Въ селе
ніи земское 2-хъ классное училище, земская больница и при ней 
врачъ, волостное правленіе, почтовое отдѣленіе, сберегательная 
касса, мѣстонахожденіе помощника агронома. Торговыхъ лавокъ 
20 на торговой площади и въ разныхъ частяхъ 6, торговые дни 
по воскресеньямъ. Казе’нная винная лавка. Ярмарки въ селеніи 
бываютъ 22 октября и въ день Св. Троицы. Камера судебнаго 
слѣдователя. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, подсобными заработками являются выжегъ угля 
и доставка его на окрестные заводы Кустарные промыслы въ 
селеніи развиты: сундучниковъ, изготовляющихъ дерево, т. е. 
голый не окованный ящикъ—94 домохозяина, кузницъ 9, сто
лярныхъ заведеній 6, изготовляющихъ сущіуки съ окончательной 
отдѣлкой 7, токарно-кузнечное заведеніе і, лудильныхъ 2, гар- 
монныхъ мастерскихъ 2, малярныхъ 2, пимокатовъ б, сапожныхъ 
заведеній 6, маслобойныхъ 2, пряничныхъ 2 и кирпичедѣлатель- 
ныхъ заведеній 5. Руды во время дѣйствія Петрокаменскаго 
завода выработывались въ Ильинскомъ рудникѣ-»по правую сто
рону р. Бродовой, противъ деревни Дубасовой. Дворовъ въ 
селеніи 541, въ нихъ жителей обоего пола 2507 человѣкъ, по 
свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. Матеріалы для 
географ, и статистики Россіи, Пермск. губ., часть II, стр. 220 
Мозель; Горнозавод. производит. Россіи за 1882 годъ, стр. 62; 
Церкви и приходы Екатеринбург, епархіи, стр. 299 и личныя 
наблюденія автора въ 1908 году.

Петропавловское село, при впаденіи Колонги въ рѣку 
Вагранъ, притокъ рѣки Сосьвы, Турьинской волости, отъ уѣзд
наго города въ 187 верстахъ. Селеніе находится подъ 6о°8'8" 
сѣв. шир. и 29°35'8" воет, долготы. Селеніе здѣсь возникло бла
годаря открытію мѣсторожденій мѣдной руды верхотурцемъ 
Постниковымъ въ 1754  году. Заявка мѣсторожденія руды Пост
никовымъ была продана извѣстному откупщику Мак. Мих. По- 
ХОДЯШИНу, который здѣсь И построилъ ВЪ 1758 году первый за-
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водъ, превратившись изъ виноторговца въ заводчика. До построй
ки заводскаго поселка мѣста эти принадлежали Вагранскимъ 
вогуламъ, крещеннымъ Тобольскимъ и Сибирскимъ митрополи
томъ Филоѳеемъ въ 1714 г., что видно изъ списка Тобольской 
духовной консисторіи отъ 1718 года, гдѣ новокрещенныхъ во
гулъ показано 15 человѣкъ мужскаго пола и 9 человѣкъ жен
скаго пола, а всего 24 человѣка, для требоисправленій припи
санныхъ къ приходу села Кошайскаго. Первыми поселенцами 
въ заводскомъ поселкѣ были крестьяне изъ деревень Чердын- 
скаго уѣзда, приписанные къ вновь построенному заводу по 
просьбѣ Походяшина. но затѣмъ составъ населенія пополнялся, въ 
особенности во время казеннаго управленія, когда заводы Бого
словскаго округа носили названіе Банковскихъ. Какова была 
производительность завода, въ сз^ществующей литературѣ свѣдѣ
ній нѣтъ, но въ 1834 году село Петропавловское называлось 
заводомъ и въ него посылались военные рекруты въ качествѣ 
заводскихъ рабочихъ, жители селенія именовались мастеровыми. 
Изъ ревизіи населенія въ Россіи въ 1815 и 1834 годахъ видно: 
что въ Петропавловскомъ заводѣ числилось къ 1815 году 370 ч. 
мужского пола и 322 человѣка женскаго пола, къ 1834 году 
прибыло 154 человѣка. Прибыль населенія послѣдовала отъ пе
реводовъ съ горныхъ работъ изъ Богословскаго 39 человѣкъ, 
изъ Тзфьинскихъ рудниковъ 2і человѣка, изъ Березовскаго за
вода, Екатеринбургскаго уѣзда - і, кромѣ того перечислено изъ 
рабочихъ въ разрядъ заводскихъ служителей и унтеръ-офице
ровъ 5, прибыло рекрутовъ 2 и, по предписанію заводской кон
торы, переведено въ Петропавловскъ 2 человѣка. Въ 1834 году 
изъ того числа убыло: переведено для работъ въ Богословскій 
заводъ 4, въ Турьинскіе рудники 15, въ Златоустъ н и  въ 
Петербургъ для услуженія въ деньщики къ горнымъ чиновни
камъ 2 человѣка. Бѣжавшихъ отъ тягостей работы і, уволен
ныхъ въ отставку и въ свое мѣсто жительства по неспособности 
43 человѣка, отправлено въ богадѣльню і и умерло 135 чело
вѣкъ. Перечислено въ разрядъ служителей при заводахъ 31. 
Такимъ образомъ къ 1834 году въ Петропавловскѣ было 240 
дворовъ, въ нихъ жителей 357 мужскаго пола и 322 человѣка 
женскаго пола. Первая церковь въ заводскомъ поселкѣ построена
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Походяшинымъ деревянная въ 1759  Г°ДУ> а въ І 7 ^ 7  Г°ДУ замѣ- 
нена каменной довольно прихотливой архитектуры. Въ селѣ су
ществуетъ земское училище, открытое В Ъ  1876 Г 0 Д } Г ,  торговыхъ 
лавокъ з, казенная винная і, выручающая до 8934 рублей въ 
годъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ прі
исковыхъ работъ, охоты, рыболовства и поставки сѣна на заво
ды Богословскаго округа. Земледѣліе по суровости климата на
ходится въ неудовлетворительномъ состояніи, хлѣба позябаютъ 
по краткости лѣта, овощи родятся не каждый годъ. Опыты пче
ловодства показали, что пчелы не успѣваютъ набирать въ доста
точномъ количествѣ взятку, видимо, краткость лѣта и неблаго
пріятная погода мѣшаютъ пчеламъ дѣлать полные запасы меда, 
не говоря объ излишкахъ, поступающихъ пчеловоду. Климати
ческія условія для здоровья жителей весьма неблагопріятны, бы
стрые переходы отъ тепла къ холоду располагаютъ къ простудѣ, 
оттого много ревматиковъ, чахоточныхъ. Эти неблагопріятныя 
послѣдствія климата и мѣстности характеризуются такимъ фак
томъ: въ 1818 году для заводскихъ работъ въ Богословскомъ 
округѣ, въ томъ числѣ и въ Петропавловскъ, было прислано 
юоо человѣкъ рекрутовъ, въ первый же годъ изъ нихъ умерло 
8оо человѣкъ, таковы послѣдствія вреднаго вліянія климата на 
переселенцевъ изъ другихъ мѣстъ. Окрестности села очень жи
вописны, отсюда развертывается чудна горная панорама на зо
лотой камень Кумбу, за нимъ далѣе видны Денежкинъ камень, 
Журавлевъ и друг. Дворовъ въ селеніи 111, въ нихъ жителей 
обоего пола 624 человѣка, по свѣд. 1908 года Верхотурск. зем
ской управы. Адресъ-календарь и памятная книжка Пермской 
губерніи на 1888 годъ, стр. 31; Пермская старина Димит
ріева вып. VII, стр, 152; География, и статист, словарь Чупина, т. I, 
стр. 192 — 3; Путеводитель по Уралу изд. 1904 года, стр. 407; 
Церкви и приходы .екатеринбургской епархіи, стр. 314; Архивъ 
Верхотурскаго казначейства и личныя наблюденія автора въ 
1908 году.

Петропавловская пещера на лѣвомъ берегу рѣки Ваграна, 
въ з верстахъ, или даже болѣе, ниже по теченію села Петро
павловскаго. Эта пещера давно получила большую извѣстность 
въ ученомъ мірѣ, благодаря тому, что стѣны пещеры изо-
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билз'ютъ нижне-девонскими ископаемыми въ прекрасномъ сохра
неніи. Богословскій горный округъ Федорова, ч. IV, стр. 15.

Печенева деревня на рѣкѣ Ивделѣ, притокѣ Ликиной, впа
дающей въ рѣку Лозьву, Турьинской волости, отъ з’ѣзднаго. го • 
рода въ 227 верстахъ. Уединенный поселокъ вблизи границы 
Тобольской гзт6грніи, возникъ во второй половинѣ XIX столѣ
тія, не имѣющій никакого сношенія не только съ внѣшнимъ 
міромъ, но окрестъ лежащими селеніями, изъ которыхъ самое 
ближайшее село Филькино на Сосьвѣ, отстоитъ въ 45 — 50 вер
стахъ. Мѣстность около Печеневой предполагается къ заселенію, 
какъ это проектирзтетъ Переселенч. Управленіе. Дворовъ въ се
леніи 4, въ нихъ жителей обоего пола 41 человѣкъ, по свѣд. 
1904 года Пермскаго губернскаго земства. Свѣд. Переселенч. 
Управленія 1909 года.

Печерья У ръ гора расположена на водораздѣлѣ между пра
выми притоками рѣки Лозьвы, Большой Тошемки и Ваграна, на 
ней берутъ начало истоки р. Печерья, притока Тошемки, Тох- 
та и Вижайчикъ, притоки Вижая. Абсолютная высота по опре
дѣленію г. Федорова 2884 фута или 412 саж. Геологич изслѣд. 
сѣв Урала Федорова.

Пинаева или Жѳрнакова, деревня на рѣкѣ Салдѣ, Красно
горской волости, отъ уѣзднаго города въ 25 верстахъ. При пе
реписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году деревня Жернакова 
уже существовала и въ ней было 4 двора, принадлежала къ при
ходу села Салдинскаго. При ревизіи населенія въ Россіи въ 
1816 году въ деревнѣ Жернаковой было 13 дворовъ съ 8о жи
телями обоего пола и она числилась въ составѣ особой Салдин- 
ской волости. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ, выжега угля и доставки 
его на заводы Нижне-Тагильскаго окрз'га. Дворовъ въ селеніи 
15, въ нихъ жителей обоего пола 95 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхот. зем. зшравы. Пермская старина Димитріева вып. VII, 
стр. 200; Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 195 и 
сообщ. члена зем. управы М. В. Корчемкина.

П инягина деревня на рѣкѣ Турѣ, вблизи села Красно
горскаго, Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 22 
верстахъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ



земледѣлія, подзаводскихъ работъ въ Богословскомъ и Нижне- 
Тагильскомъ округахъ, подсобные промыслы—извозъ, а въ уро
жайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ селеніи 16, 
въ нихъ жителей обоего пола 91 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхотурской земской управы и сообщ. члена земской управы 
М. В. Корчемкина.

П инягина или Пинжаки, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топор- 
ковской волости, отъ уѣзднаго города въ 70 верстахъ. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу церкви Тагильской слободы. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подза
водскихъ работъ на Богословскомъ и Надеждинскомъ заводахъ. 
Въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ даетъ также 
подспорье въ хозяйствѣ. Дворовъ въ селеніи 17, въ нихъ жите
лей обоего пола 94 человѣка, по свѣд. 1908 года Верхотурской 
земской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 2 20.

Пипти гора, въ вершинахъ рѣки Молебной, лѣваго притока 
рѣки Мойвы, впадающей въ "Вишеру. Пипти находится въ цугѣ 
горъ Молебнаго камня, къ сѣверу отъ нея расположена гора 
Кутумъ, или Котюмъ. Абсолютная высота, по опредѣленію Фе
дорова, 3255 фут. или 465 саженъ. Геологич. изслѣд. сѣв. Урала 
Федорова, стр. 109.

Писаный камень, береговая скала на лѣвомъ берегу рѣки 
Туры, въ 11 верстахъ отъ деревни Корелиной, до 350 саженъ 
длины и до хо,т метр, высоты, сложенъ изъ авгитоваго порфирита, 
пустоты выполнены кальцитомъ. На скалѣ имѣются идеографи
ческіе знаки синей краской. Геологич. описаніе Николае Пав- 
динской дачи; Труды геологическ. комитета, томъ X III вып. I, 
стр. 47, Зайцева.

Писаный камень, одна изъ береговыхъ скалъ на лѣвомъ 
берегу рѣки Ивделя, сложена изъ известняковъ. Г. Федоровъ 
говоритъ: она весьма характерна по рѣзко выраженной верти
кальной отдѣльности, благодаря которой является своеобразно 
разрисованною рѣзкими и грубыми вертикальными бороздами. 
Геолог изслѣд. сѣв. Урала 8о стр. Федорова.

Питателева деревня, она же Лата на рѣкѣ Латѣ, притокѣ 
Лобвы, Караульской волости, отъ уѣзднаго города въ 70 вер-
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стахъ. Селеніе это возникло съ проведеніемъ Верхотурско-Бого- 
словскаго тракта. Съ изданіемъ закона о предоставленіи част
нымъ лицамъ заниматься поисками и разработкой золота въ 
1860 год}7, въ Вагранскую дачу Верхотурскаго уѣзда почему то 
устремилось очень много любителей легкой наживы, считая Ва
гранскую дачу чѣмъ то въ родѣ Калифорніи. Въ то время де
ревня* Питателева, по центральномз^ положенію среди тогдаш
нихъ пріисковъ, стала очень оживленнымъ пунктомъ на нѣкото
рое время. Цѣны на разные припасы вздорожали непомѣрно, 
ржаной хлѣбъ въ пудѣ вздорожалъ до 2 руб., а пропорціонально 
съ нимъ мясо и прочіе продукты. Въ Питателевой, состоявшей 
изъ 20 дворовъ, цѣны за плохую комнату доходили до 2 о руб. 
въ мѣсяцъ. Но все нажитое такъ счастливо въ свое время было 
снесено въ кабакъ, который тогда отстоялъ отъ Питателевой въ 
28 верстахъ. Въ настоящее время въ Питателевой православная 
часовня, принадлежащая къ приходу села Караульскаго. Сред
ства къ существованію частію земледѣліе, пріисковыя работы и 
охота. Дворовъ въ селеніи 13, въ нихъ жителей обоего пола 49 
человѣкъ, по свѣд. 1904 года Пермскаго губ. земства. Географ, 
и статист, словарь ІІерм. губ. Чупина, т. II, стр. 2 13; Церкви 
и приходы Вкатеринб. епархіи, стр. 307.

П ихтовый поселокъ №  45, на ключахъ, вблизи границы 
Тобольской губерніи, временно причисленъ къ Усть-Лялинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ і іб  верстахъ. Земля селенію 
отведена Пересел. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 872 де
сятинъ удобной и іоб десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво
рились 6 семей, состоящихъ изъ 36 человѣкъ обоего пола, вы
ходцевъ изъ Вятской губерніи, з семьи изъ 12 человѣкъ—Пе
тербургской губерніи и одна семья изъ 3 человѣкъ обоего 
пола — Лифляндской губерніи. Свѣд. Переселенческ. Управленія 
1909 года.

Піинское село, на р.р. Піѣ и Калмѣ, первая притокъ 
Прокопьевской Салды, впадающей въ рѣку Тагилъ, Красногор
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 43 верстахъ. Деревня Пія 
съ однимъ дворомъ упоминается въ переписи Верхотурскаго 
уѣзда въ 1680 году, она принадлежала къ разряду окологород- 
нихъ деревень стрѣльцовъ и посадскихъ людей. Здѣсь по гра
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мотѣ митрополита Филоѳея отъ 1702 года заложена часовня сѣ 
колокольней, существовавшая до постройки нынѣшней церкви въ 
селѣ, когда ее, за ветхостью, разобрали. Постройка часовни даетъ 
право сдѣлать выводъ, что на Піѣ тогда жили вогулы и такое 
предположеніе подтверждается тѣмъ, что въ спискѣ новокрещен
ныхъ вогулъ отъ 1718 года въ приходѣ Салдинской или Руб
левской Срѣтенской церкви значится 5 человѣкъ вогулъ, состав
лявшихъ Верхне-Салдинскую волость, не жили ли они на рѣйѣ 
Піѣ совмѣстно съ посадскими людьми, какъ это случалось ви
дѣть ,напримѣръ, на рѣкѣ Сосьвѣ. Митрополитъ Тобольскій и 
Сибирскій Филоѳей особенно настойчиво строилъ церкви и ча
совни въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ жили вогулы,. такія сопоставленія 
фактовъ изъ прошлаго даютъ право на выводъ, *іто въ Піѣ на
чало поселенію положено вогулами, а къ нимъ присоединились 
уже съ 1680 года посадскіе Верхотурскіе люди. Первая церковь 
здѣсь построена въ 1864 году, когда и образовался самостоя
тельный приходъ. Земское училище открыто въ 1871 году. Ме
дицинскій земскій фельдшерскій пунктъ. Торговыхъ лавокъ 3 и 
казенная винная, продающая до х 193 ведеръ вина въ годъ. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣ
лія и подсобными являются заработки на подзаводскихъ рабо
тахъ, выжегъ и доставка угля на заводы Нижне-Тагильскаго 
округа и Богословскіе заводы. Окрестности села болотисты и 
населеніе часто подвергается заболѣваніямъ, эпидеміи— тифа и 
др. болѣзней часто посѣщаютъ село. Дворовъ въ селеніи 99, въ 
нихъ жителей обоего пола 651 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхот. зем. управы. Пермская старина Димитріева вып. V II 
стр. 152 и 197; Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 193 
и сообщ. члена зем. управы М. В. Корчемкина.

Пія Малая или Завьялова, Красногорской волости, (смотр. 
Малая Пія).

Плавувскій поселокъ №  156, на рѣкѣ Молвѣ, притокѣ 
рѣки Сосьвы, временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 72 верстахъ. Земля селенію отведена 
Пересел. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 981 десятины 
Зщобной и іб десятинъ неудобной. Въ селеніи водворились 24
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семьи, состоящія изъ 125 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ 
Вятской губ. Свѣд. Пересел. Управл. 1909 года.

Плакунъ камень, береговая скала на правомъ берегу рѣки 
Туры, тянется на протяженіи 250 саженъ, достигая мѣстами 
высоты 32 метровъ, сложенъ изъ порфирита, переходящаго мѣ
стами въ брекчію. Геологич. описаніе Николае Павдинской дачи. 
Труды геологическаго комитета томъ XIII, вып. I, стран. 46 
Зайцева.

Плитняж ная мѣстность, такъ называется урочище въ вер
ховьяхъ рѣки Малаго Му гая и Лаковушки, на картѣ она наз
вана Листвяжной, на сѣверъ отъ деревни Ясашной. Здѣсь обна
женія гранита выходятъ на равнинѣ въ видѣ плитъ. Плитнякъ 
утилизируется заводами Алапаевскаго горнаго округа для надоб
ности заводскаго хозяйства. Личныя наблюд. автора въ 1908 г.

Плотника или Верхняя Баранча, село (смотр, послѣди, 
названіе).

Плѣш ивая гора, находится, къ юго-востоку отъ Николае- 
Павдинскаго завода, сложена изъ сіенита. Геологическ. описаніе 
Николае-Павдинской дачи; Труды геологич. комитета томъ X III 
вып. I, стр. 32, Зайцева.

Плюхина деревня, на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 74 верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ 
приходу церкви Тагильской слободы. Средства къ существова
нію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ ра
ботъ въ Богословскомъ и Надеждинскомъ заводахъ, частію на
селеніе занимается выдѣлкой деревянной посуды. Дворовъ въ 
селеніи і і ,  въ нихъ жителей обоего пола 68 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхот. зем. управы. Церкви и приходы Екатсринб. 
епархіи, СТр. 2 2 0.

Поваренная деревня, на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 6і верстѣ. При ревизіи населенія 
въ Россіи въ 18 х 6 году въ деревнѣ Поваренной было 4 двора 
съ 25 жителями обоего пола. Въ настоящее время селеніе при
надлежитъ къ приходу церкви села Меркушинскаго. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и сплава 
лѣса по Турѣ въ г. Тюмень. Дворовъ въ селеніи 6, въ нихъ
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Жителей обоего пола 41 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхот. зеѣі. 
ЗШравы. Архивъ Верхот. казначейства.

Поварня или Лапина, деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Ѳомии- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 112 верстахъ. При реви
зіи населенія въ Россіи въ • 8 16 году въ Лапиной или Поварнѣ 
было 4 двора съ 20 жителями обоего пола. Селеніе принадле
житъ къ приходу церкви села Ѳоминскаго. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными за
работками является заготовка и сплавъ лѣса въ г. Тюмень, охо
та и рыбная ловля. Дворовъ въ селеніи 5, въ нихъ жителей 
обоего пола 32 человѣка, по свѣд. 1908 года Верхот. земской 
управы. Церкви и приходы Екатеринб. епархіи стр. 223 и Ар
хивъ Верхотурскаго казначейства.

Подволошная или Волоковая, деревня (смотр, послѣди, 
названіе).

Подгарничный поселокъ или однодворокъ на рѣкѣ Турѣ, 
вблизи устья рѣки Гарничной. Турьинской волости, отъ уѣзд
наго города въ 159 верстахъ. Въ селеніи всего одинъ дворъ, 
Средства къ существованію жителемъ извлекаются отъ окарау- 
ливанія покосовъ, принадлежащихъ жителямъ Турьинскихъ руд
никовъ и поставкой и вывозкой имъ сѣна. Сообщенія Мих. Ив. 
Опокина.

Подкина деревня, на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 86 верстахъ. Подкина въ старину на
зывалась Палкиной ямской, въ переписи Тюхина въ 1624 году; 
въ переписи же Льва Поскочина въ 1680 году она носила на
званіе Подкиной и въ ней было 4 двора. Главныя средства къ 
существованію у населенія земледѣліе. Дворовъ 35, въ нихъ 87 
мужск. пола и 87 жен. пола, свѣд. 1904 г. списокъ насел, мѣстъ 
Пермской губерніи Пермскаго 'губернскаго земства. Пермская 
старина Димитріева вып. V II стр. 165.

Подкорытова или Малая Останина, на рѣкѣ Нейвѣ, Мона
стырской волости, см. село Останино.

Подложная гора, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, на
ходится между рѣкой Юдихиной, впадающей въ рѣку Лебу, и 
р. Чащихой. Гора сложена изъ порфира и миндалевиднаго порфира
съ переходомъ въ зернистый полевой шпатъ и траппъ и діорита

*
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сѣ переходомъ въ зеленый сланецъ. Свѣд. геолог, бюро Нижнє* 
Тагильскаго заводоуправленія.

Подносовая деревня, нѣсколько выше впаденія рѣки Устей 
въ рѣку Турью, Турьинской волости, отъ уѣзднаго города въ 
152 верстахъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
главнымъ образомъ отъ сѣнокошенія и частію хлѣбопашества и 
подзаводскихъ работъ и подрядовъ. Дворовъ въ селеніи 3, въ 
нихъ жителей обоего пола 16 человѣкъ, по свѣд. 1904 года 
Перм. губ. земства. Сообщ. Мих. Ив. Опокина.

Подоеѣнина деревня, на правомъ берегу рѣки Режа, Ара- 
машевской волости, отъ уѣзднаго города въ 184 верстахъ. Селе
ніе принадлежитъ къ приходу церкви села Борисовскаго. Сред
ства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и частію 
подзаводскихъ работъ. Экономическія условія жизни тѣ же, что 
и въ селѣ Борисовскомъ. Вблизи селенія за Режомъ находится 
мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ и кромѣ того въ надѣлахъ на
чиналась разработка залежей каменнаго угля, но вслѣдствіе спо
ра о правахъ на нѣдра земли съ Алапаевскимъ заводоуправле
ніемъ, работы остановлены. Дворовъ въ селеніи 23, въ нихъ 
жителей обоего пола 158 человѣкъ. Церкви и приходы Вкатер. 
епархіи, стр. 2 об и личныя наблюд. автора въ 1908 году.

Покровскій женскій монастырь въ г. Верхотурьѣ. Мона
стырь открытъ здѣсь лично первымъ митрополитомъ Тоболь
скимъ и Сибирскимъ Кипріаномъ въ 1620 году, мѣсто для него 
было отведено за городскимъ острогомъ при впаденіи р. Дер- 
нейки въ рѣку Туру. Уже въ грамотѣ отъ 1621 года царь 
Михаилъ Федоровичъ дѣлаетъ распоряженіе о надѣленіи новаго 
монастыря землей, рыбными ловлями и прочими угодіями. Въ 
1622 году первая настоятельница монастыря Анисія лично хо
датайствовала и получила подтвердительную грамоту о надѣле
ніи монастыря землей и прочими угодіями, а также выпросила 
денежное жалованіе по 2 руб. на старицу и рядомъ съ этимъ 
дѣлается распоряженіе о постройкѣ изъ казеннаго лѣса церкви, 
келій и ограды. Перепись Верхотурскаго уѣзда въ 1624 году 
Тюхина въ дозорной книгѣ говоритъ; у Покровскаго жен
скаго монастыря было строенія, церковь, келіи для ИГ}Щ ЄНЬИ и
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двухъ старицъ, пашни 14 четей и покосовъ на 50 копенъ*). 
Первый митрополитъ Тобольскій и Сибирскій за краткое свое 
управленіе епархіей успѣлъ сибирскіе монастыри поставить на 
должную высоту и укрѣпить матеріально; по его ходатайству 
была дана общая грамота въ 1621 году, обезпечивающая поло
женіе принтовъ всѣхъ сибирскихъ монастырей, въ томъ числѣ 
и Верхотурскаго женскаго Покровскаго монастыря. На содержаніе 
Покровскаго монастырскаго причта отъ казны полагалось въ 
годъ: попу 8 рублей, хлѣба 5 четвертей, крупы и толокна і 
четверть, дьячку 4 рубля, хлѣба 4 четверти и '/8 четверти кру
пы, пономарю з рубля, хлѣба и крупы столько же, сколько и 
дьячк}'. За дальнѣйшій періодъ существованія монастыря имѣются 
въ литературѣ только отрывочныя свѣдѣнія, такъ: около 1646 г. 
церковь въ Покровскомъ монастырѣ сгорѣла и настоятельница 
Ираида ходатайствовала передъ царемъ Алексѣемъ Михайлови
чемъ о возобновленіи храма; грамотой отъ 1646 года, воеводѣ 
Стрѣшневу дается распоряженіе о постройкѣ церкви, келій и 
ограды, всѣ соорз^женія предлагается произвести пашенными 
крестьянами тагильскими, невьянскими и ницинскими. Въ 
1651 году при грамотѣ царя Алексѣя Михайловича съ игумень
ей Маріей въ Покровскій женскій монастырь посылаются отъ 
царя церковные сосуды, облаченія, книги и кромѣ того дѣлается 
распоряженіе отпускать въ годъ по ведру церковнаго вина и по 
два фунта ладан\?, въ 1652 году посылается новый антиминсъ, 
такъ какъ прежній антиминсъ и прочая церковная утварь сго
рѣла, какъ это видно изъ указа Тобольскаго и Сибирскаго ми
трополита Симеона. Въ 1666 год\' при переписи уѣзда и города 
Верхотурья, поселокъ, образовавшійся около Покровскаго жен
скаго монастыря, назывался уже Покровской слободой и въ немъ 
было 2 $ дворовъ. Изъ письма митрополита Тобольскаго Анто
нія въ 1735  Г°ДУ видно, что въ числѣ Сибирскихъ монастырей 
значится Покровскій женскій монастырь въ городѣ Верхот}фьѣ, 
при этомъ дѣлается общая характеристика экономическаго поло
женія монастырей. Гоненія, продолжавшіяся со временъ Никона

*) Земля Покровскому монастырю была отведена вблизи нынѣшнихъ деревень 
Вагиной и Торговой горы Красногорской волости, гдѣ находилась деревня Захара 
Смольянинова. А вт оръ .
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на расколъ, не ослабѣвали и раскольники на вновь устраивае
мыхъ заводахъ Демидовыми нашли себѣ пріютъ, въ особенности 
около вновь построеннаго Черноисточинскаго завода, которыхъ 
въ 1755 году было арестовано 125 человѣкъ, въ возрастѣ отъ 
40 — 90 лѣтъ, изъ нихъ старцевъ 29 и старицъ 96, да остава
лось не розысканными 289 человѣкъ. Всю эту массу арестован
ныхъ предполагалось разослать по мужскимъ и женскимъ мона
стырямъ Сибири. Такой вопросъ и вызвалъ переписку между 
митрополитомъ Антоніемъ и начальникомъ Уральскихъ горныхъ 
заводовъ Василіемъ Никитичемъ Татищевымъ. Въ этомъ сооб
щеніи митрополитъ говоритъ, что женскіе монастыри Сибири 
бѣдны, малолюдны, кормятся своими трудами, жалованья отъ 
казны не получаютъ, а потому предположенныя къ разсылкѣ 
монахини старообрядческія являются обремененіемъ и тягостью 
для женскихъ монастырей и къ тому прибавляетъ, что въ жен
скихъ монастыряхъ грамотныхъ монахинь нѣтъ, а потому на
ставлять въ вѣрѣ старообрядческихъ монахинь будетъ не кому. 
Были ли присланы на исправленіе старообрядцы въ Покровскій 
монастырь, свѣдѣній не имѣется. Затѣмъ Покровскій женскій 
монастырь въ 174°  Г°ДУ является мѣстомъ ссылки для княжны 
Анны Алексѣевны Долгорукой, сестры невѣсты Императора 
Петра II, сама невѣста Екатерина Алексѣевна Долгорукая была 
сослана въ Рождественскій женскій монастырь въ г. Тюмень, 
гдѣ и скончалась. Имѣется еще указаніе на существованіе По
кровскаго женскаго монастыря между 1726 54 годахъ, отры
вокъ этого документа безъ даты, гдѣ говорится, что въ мона
стырѣ имѣется одна игуменья, двѣнадцать рядовыхъ старицъ и 
одна просфорница, которые получали казенное содержаніе: игу
менья въ годъ деньгами 2 руб., хлѣба: ржи четверть съ осьми
ною и полтора четверика и столько же овса. Шесть рядовыхъ 
старицъ и просфорница въ годъ получали по два рз'бля деньга
ми, хлѣба: ржи двѣнадцати старицамъ по четверти съ четвери
комъ и но стольку же , овса и просфорницѣ, ржи четверть съ 
осьминою и полтора четверика и овса четверть съ четверикомъ*).

*) Бывшія игуменьями и настоятельницами въ Покровскомъ монастырѣ извѣст
ны: Анисія въ 1622 -- 3 году, Ираида - 1645—6 году, Марія -1651 году, Федосія—1684 г-» 
Марфа —1684-5 году, Феодора—1690 - 93 году и Александра —1763-4 году.



—  655  —

Извѣстный заводчикъ Максимъ Мих. Походяшинъ при своей 
жизни, какъ предполагаетъ мѣстный историкъ г. Барановъ, под
держивалъ монастырь, что видно изъ памятника, оставленнаго 
имъ по себѣ, это постройка каменной церкви довольно прихот
ливой архитектуры, въ 1768 — 1776 годахъ, существующая и по 
настоящее время. Въ бывшій большой пожаръ города Верхотурья 
въ 1738 году въ Покровскомъ женскомъ монастырѣ сгорѣла 
единственная деревянная Покровская церковь, взамѣнъ ея была 
перенесена деревянная церковь изъ Николаевскаго мужского мо
настыря, но храмъ былъ вѣроятно ветхій и въ 1753 году уже 
освящается новая каменная Покровская церковь безъ колокольни, 
существующая и по настоящее время, въ которой сохранились 
отъ монастыря старинныя книги: евангеліе московской печати 
1697 и 1698 г.г. Въ 1782 году Покровскій женскій монастырь 
на ряду со многими монастырями Россіи упраздненъ, но это 
оффиціальное упраздненіе было фиктивнымъ, такъ какъ и послѣ 
его старицы продолжали жить въ келіяхъ, оставшихся при По
кровской церкви, до 1853 года. Въ этомъ году женская община 
была утверждена оффиціально и принята въ духовное вѣдомство 
подъ видомъ богадѣльни, которая въ 1889 году обращается въ 
богадѣленное женское общежитіе, находившееся въ вѣдѣніи Ни
колаевскаго мужского монастыря. Въ 1895 году по указу св. 
синода отъ 30 ноября женская община получаетъ наименованіе 
Покровской. На помощь Покровской женской общинѣ пришли 
архимандритъ Верхотурскаго Николаевскаго монастыря Григо
рій съ своей родительницей Маріей Зелениной, которые пожерт
вовали ей капиталъ въ 25 тыс. рублей, кромѣ того употребили 
до іо тыс. рублей на устройство зданій въ общежитіи. Первая 
смотрительница общежитія инокиня Агнія (въ мірѣ Августа Па
нова), будучи энергичной женщиной, построила на средства общи
ны каменный храмъ, освященный въ 1902 году и при немъ ка
менный корпусъ съ келіями. Въ этомъ же год}’ Покровской жен
ской общинѣ, имѣвшей 130 человѣкъ сестеръ, отводится на рѣкѣ 
Черной участокъ земли въ ю о десятинъ, въ числѣ которыхъ 
сѣнокосныхъ 37 десятинъ и остальная площадь подъ лѣсомъ. 
Въ 1907 году отъ 5 февраля св. синодъ преобразовываетъ общи-
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ну, или точнѣе выражаясь, возстановляетъ древній Покровскій 
женскій монастырь. Если въ 1735 году митрополитъ Тобольскій 
и Сибирскій Антоній говорилъ, что Сибирскіе женскіе монастыри 
живутъ своимъ трудомъ, то и теперь черезъ 175 лѣтъ нужно ска
зать тоже самое про возобновленный Покровскій монастырь въ 
Верхотурьѣ. Издѣлія этого монастыря на выставкѣ, устроенной 
Верхотурскимъ земствомъ въ Нижнемъ Тагилѣ въ 1908 году) 
обратили на себя всеобщее вниманіе публики своимъ изяществомъ. 
Хотя выставка преслѣдовала другія цѣли, а именно поощреніе 
кустарныхъ производствъ, а не издѣлія религіозныхъ общинъ, 
но экспертиза, отступивъ отъ идейной мысли, присзщила Покров
скому женскому монастырю большую серебряную медаль. Из
дѣлія монастыря были настолько хороши своимъ изяществомъ и 
качествомъ матеріаловъ, что подкупали всѣхъ, въ томъ числѣ и 
экспертизу выставки. Не говоря о томъ, что Покровскій мона
стырь—религіозная община, мы считаемъ вполнѣ умѣстнымъ 
привести здѣсь списокъ производствъ, которыми занимаются мо
нахини: і) рукодѣльня изящныхъ работъ, вышивка по полотну, 
гладью, шелкомъ, гипюромъ, въ строчку, канителью и проч., въ 
этой мастерской ежедневно работаетъ до 30 молодыхъ монахинь 
и послушницъ; 2) иконописная, изготовляются иконы на полотнѣ 
и деревѣ, работаетъ 5 мастерицъ; 3) мастерская платьевъ, гото
вятся преимущественно дамскія платья и дѣтское бѣлье, — рабо
таетъ 8 мастерицъ, эта мастерская, за отсутствіемъ настоящихъ 
частныхъ мастерскихъ, обслуживаетъ нужды не только горожанъ, 
но и окрестныхъ горныхъ заводовъ; 4) мастерская церковныхъ 
облаченій и одежды для духовенства, мастерицъ работаетъ 8 че
ловѣкъ; 5) ткацкая, на станкахъ ткутъ разныя ткани, шерстя
ныя матеріи и сарпинку, работаетъ 5 мастерицъ; 6) ковровая, 
ткутся ковры, дорожки и т. п. издѣлія, работаетъ 3 мастерицы; 
7) ткацкая, ткутъ холсты, половики и т. п., работаетъ 6 масте
рицъ; 8) чеботарня, готовится обувь для всего населенія мона
стыря и принимаются заказы постороннихъ лицъ, работаетъ 7 
мастерицъ; 9) изготовленіе искусственныхъ цвѣтовъ, изготовля
ются цвѣты изъ матеріи французскіе и бумажные, принимаются 
заказы отъ постороннихъ лицъ, работаетъ 8 мастерицъ; іо) ткац- 
кдя поясовъ, готовятся пояса шелковые и шерстяные, работаетъ
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4 мастерицы; 11) чулочная, готовятся машинные чулки, работа
етъ 4 мастерицы; 12) столярная, готовится всякая мебель, столы, 
стулья, кровати, шкафы, главнымъ образомъ для нуждъ мона
стыря, работаетъ 6 мастерицъ; 13) переплетная, переплетаются 
книги, ноты для монастырскаго хозяйства и принимаются сто
ронніе заказы, работаетъ 3 мастерицы; 14) мастерская луженія, 
серебренія и позолоты, обслуживаетъ хозяйственныя нужды мо
настыря, работаетъ 3 мастерицы. Такимъ образомъ ежедневно 
въ поименованныхъ мастерскихъ работаетъ 99 человѣкъ. Кромѣ 
того монастырское хозяйство имѣетъ: скотный дворъ, гдѣ до 30 
головъ рогатаго скота, 20 лошадей и птичникъ, для ухода за
должается 14 человѣкъ. При гостинницѣ, кухнѣ и квасной— 12 
человѣкъ. На оградѣ и теплицахъ -4  человѣка. Симпатіи къ се
бѣ со стороны мѣстнаго населенія монастырь привлекаетъ тѣмъ, 
что онъ не разсылаетъ монахинь для сборовъ съ кружками, какъ 
это наблюдается повсемѣстно въ Россіи, въ страднее время боль
шая часть монахинь исполняетъ полевыя работы не только на 
своей монастырской землѣ, но и по приглашенію жителей города 
и даже въ сосѣднія деревни; монастырскія сестры выходятъ 
артелями въ 15 — 25 человѣкъ, жнутъ и косятъ за весьма не
дорогую плату и исполняютъ работу быстро, отчетливо и добро
совѣстно, а это для малосемейныхъ мѣщанъ и крестьянъ-домо- 
хозяевъ имѣетъ громадную цѣну, такъ какъ чернорабочій чело
вѣкъ за поденную плату работаетъ не добросовѣстно и неопрят
но, при сравненіи съ монастырскими сестрами. Работа послѣд
нихъ является чѣмъ то выходящимъ изъ ряда и только усили
ваетъ до безконечности симпатіи населенія къ этому женскому 
общежитію. Все населеніе Покровскаго женскаго монастыря въ 
1909 году состояло: изъ 5 мантейныхъ монахинь, 148 послуш
ницъ и дѣтскаго пріюта, въ которомъ находилось 12 малолѣт
нихъ дѣвочекъ. Пермская лѣтопись Шишонко, томъ II, стр. I I 2, 
122, 123, томъ III, стр. 52 - 4, 15 х и 281, томъ V ’, стр. іхб,
томъ Ѵ:!, стр. 6о — 6і; Пермская старина Димитріева вып. VII, 
стр. 50, 105, 138, 140, 164 и 234; Церкви и приходы Екате
ринбургской епархіи, стр. 184; рукопись къ 300-лѣтію г. Вер
хотурья Третьякова, стр. 133 — 144; Пермскія губ. вѣдомости за 
1908 г. статья «Праздникъ труда и промышленности» М М  148
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и 159; Краткій историческій очеркъ Покровской общины В. Ба
ранова, свѣдѣнія, полученныя отъ игуменіи Покровскаго мона
стыря въ 1909 г- и ЛИЧНЬІЯ наблюд. автора.

Покровскій платиновый и золотой пріискъ, (смотри 
пріиски).

Поливинскій выселокъ на рѣкѣ Салдѣ, Красногорской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 31 верстѣ. Селеніе смежно съ 
деревней Боровой и находится отъ него въ одной верстѣ. Эко
номическія з^словія жизни жителей тѣ же, что и въ дер. Боровой. 
Дворовъ 2, въ нихъ жителей обоего пола іо человѣкъ, по свѣд. 
1909 г. Пермскаго губ. земства.

Полкова деревня на рѣкѣ Нырьѣ, вблизи рѣки Тагила, 
Махневской волости, отъ уѣзднаго города въ 8о. верстахъ. Се
леніе упоминается въ переписи Верхотзфскаго уѣзда въ 1624 г., 
какъ ямская деревня, по переписи 1680 года въ дер. Полковой 
было пашенныхъ крестьянъ 4 двора и принадлежали къ округу 
Тагильской слободы. Селеніе состоитъ въ приходѣ церкви Т а
гильской слободы. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами являются подза
водскія работы въ Богословскомъ и Надеждинскомъ заводахъ и 
въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ се
леніи 7, въ нихъ жителей обоего пола 6о человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхот. земской управы. Пермская старина Димит
ріева, вып. VII, стр. 165 203; Церкви и приходы Екатеринб.
епархіи, стр. 2 20.

Половинный увалъ, находится въ Сѣверо-Заозерской дачѣ 
и составляетъ часть водораздѣла между рѣкой Лозьвой и Ше- 
гультаномъ, впадающимъ въ рѣку Сосьву. Увалъ имѣетъ видъ 
неширокаго хребта съ крз^тыми склонами, отдѣльныя вершины 
его извѣстны подъ именемъ сопокъ. Центральной сопкой или 
узломъ горы является Половинная, достигающая і у о саженъ высоты, 
производитъ впечатлѣніе дикой скалистой и угрюмой горы. Отъ 
нея ,на югъ расположены двѣ Степановскія сопки и на самой 
границѣ съ Южно-Заозерской дачей—Елизаветинскія. Въ восточ
номъ ряду расположены сопки: Южная, Никитинская, Собачья* 
Каменскія сопки, Покровская и Ольховская. Западный рядъ со
покъ расположенъ такъ: Верхне-Шайтанская, Заболотная, Запад
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ная Никитинская. Въ строеніи увала принимаютъ участіе пре
имущественно туфы сланцеватые рѣже массивные и зернистые, 
переслаивающіеся между собою. Простираніе породъ меридіональ
ное. Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Сѣверо-Заозер- 
ской дачѣ Полѣнова, стр. іб, 49 и 50.

Половинка, поселокъ №  31, на падунѣ, впадающемъ въ 
рѣку Молву, притокъ Сосьвы, временно причисленъ къ Мерку- 
шинской волости, отъ уѣзднаго города въ 57 верстахъ. Земля 
селенію отведена Пересел. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 
8о8'/2 десятинъ удобной и 134 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ 
водворились 15 семей, состоящихъ изъ 76 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ Вятской губерніи. Свѣд. Переселенческаго Управле
нія 1909 года.

Половинное или Ивановскій поселокъ, состоящій изъ 
одного двора, по проселочной дорогѣ между Турьинскими руд
никами и селомъ Петропавловскимъ, въ вершинахъ рѣки Семе- 
новки, впадающей въ Атюсъ, притокъ Сосьвы. Поселеніе воз
никло, видимо, для отдыха и кормленія лошадей. Въ настоящее 
время въ селеніи одинъ житель —дѣвица, занимающаяся дворниче 
ствомъ, по слухамъ даже занимается охотою на мѣстную дичь. 
Личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Половинскій поселокъ Ж  53, на рѣкѣ Половинкѣ, притокѣ 
Ляли, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ уѣзд
наго города въ 62 верстахъ. Земля селенію отведена Пересел. 
Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 789 десятинъ удобной и 
127 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водворились 5 семей, со
стоящихъ ИЗЪ 2 0  человѣкъ обоего пола, Минской губерніи и 
одна семья изъ 4 человѣкъ обоего иола Витебской губерніи. 
Свѣд. Пересел. Управл. 1909 года.

Половинскій поселокъ №  і і  8, на рѣкѣ Мостовой, притокъ 
рѣки Туры и Верхотурско-Богословскомъ трактѣ, причисленъ 
къ Караульской волости, отъ уѣзднаго города въ 15 верстахъ. 
Земля селенію отведена Переселенч. Управленіемъ въ 1902 году, 
въ количествѣ 250 десятинъ удобной и 41 десятины неудобной. 
Въ поселкѣ водворились 4 семьи, состоящія изъ 17 челов. обоего 
пола, выходцевъ изъ Вятской губ. и двѣ семьи изъ 6 человѣкъ
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обоего пола — Пермской гз^берніи. Свѣд. Переселенческ. Управ
ленія 1909 года.

Полугрудка или Нижняя Шумиха д., Бродовской волости, 
см. Верхняя Шумиха.

Полудепный поселокъ №  7з, на р. Среднемъ Актаѣ, притокѣ 
Большого Актая, временно причисленъ къ Караульской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 15 верстахъ. Земля селенію отведена 
Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 годзт, въ количествѣ 
1603 десятинъ удобной и 252 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ 
водворились 23 семьи, состоящія изъ 138 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ изъ Вятской губерніи И 5 семей изъ 36 человѣкъ 
обоего пола Пермской губерніи. Свѣд Переселенческ. Управ
ленія 1909 года.

П.омуръ горный хребетъ, тянущійся параллельно хребту 
Кентъ-Ньеру, отдѣляется отъ него долиной рѣки Тапьи, праваго 
притока Большой Тошемки. На южномъ склонѣ беретъ начало 
рѣка Пома, лѣвый притокъ Ивделя, являясь въ тоже время исто-: 
комъ озера Поминскаго Въ строеніи хребта принимаютъ уча
стіе діориты и сіениты. Геологич. изслѣдованія сѣвернаго Урала 
Федорова.

Пономарева деревня, она же Андронова или Семонова, 
въ сущности всѣ три селенія составляютъ одно селеніе, имѣя 
небольшіе разрывы, расположенны на рѣкѣ Южаковкѣ, при
токѣ Нейвы, Монастырской волости, отъ уѣзднаго города въ 
133 верстахъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, частію извоза, ремонта Верхотзфско-Ирбитскаго 
тракта. Есть одно заведеніе, изготовляющее сортировки, столяр
ныхъ 2, слесарно-токарное заведеніе і. Дворовъ въ селеніи 45, 
въ нихъ жителей обоего пола 277 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхот. зем. управы. Личныя наблюд. автора въ 1908 г.

Поперечный поселокъ №  124, на р. Коноплянкѣ, при
токѣ рѣки Лобвы, вблизи станціи Богословской желѣзной дороги 
«Лобвы», временно причисленъ къ Караульской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 35 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 456 
десятинъ удобной и 87 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво
рились 7 семей, состоящихъ изъ 25 человѣкъ обоего пола, вы-



ходцевъ изъ Вятской губерніи, одна семья изъ 8 человѣкъ обо
его пола—Пермской губерніи, одна семья изъ 2 человѣкъ — 
Казанской губ. и одна семья изъ 5 человѣкъ обоего пола - 
Гродненской губ. Свѣд. Перес. Управл. 1909 г.

Поперечный увалъ находится въ Сѣверо-Заозерской дачѣ, 
расположенъ между рѣкой Косьвой, притокомъ Шегультана, впа
дающаго въ Сосьву и р. Банной и Замойной, притоковъ 
рѣки Тальтіи, впадающей въ рѣку Ивдель. Этотъ высокій двух
вершинный хребетъ сложенъ изъ типичной діаллаговой породы, 
крупныя таблицы 63'роватаго діаллага обнаруживаютъ характер
ную спайность, отдѣльность и оптическія свойства. Отчетъ о 
геологическ. изслѣдован. въ Сѣверо-Заозерской дачѣ Полѣнова, 
стр. 149.

Попова, Котельникова или Лугъ, при Впаденіи рѣчки Си
зиковой въ Нейву, Монастырской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 138 верстахъ. Селеніе находится у самой границы Ирбит
скаго уѣзда на рѣчкѣ Сизиковой, смежная деревня Гилева уже 
Ирбитскаго уѣзда. Въ селеніи православная часовня. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, культи
вируются пшеница, овесъ, ячмень, озимовая рожь, ленъ и коноп
ля, хотя культурамъ этихъ растеній мѣшаютъ утренники во вре
мя цвѣтенія. Полетаю въ хлѣбахъ много. Посѣвы клевера нахо
дятся въ стадіи опытовъ. Годами появляется ржавчина и спо
рынья. Косность населенія въ отношеніи земледѣлія опредѣляет
ся отсутствіемъ въ селеніи всякихъ сельско-хозяйственныхъ ма
шинъ, даже нѣтъ ни молотилокъ, ни вѣялокъ, не говоря о жней
кахъ и сѣялкахъ. Животноводству препятствуетъ сибирская язва, 
а мелкій скотъ давятъ волки. Подсобными заработками являются 
подзаводскія работы, возка з г̂ля на заводы Алапаевскаго округа. 
Изъ ремеслъ развиты: до 2 о домохозяевъ ткутъ мочальные по
понки, кз'зница і, чеботарное заведеніе і. Сборъ дикаго хмѣля 
также является подсобнымъ заработкомъ. Дворовъ въ селеніи 
37, въ нихъ жителей обоего пола 216 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской управы. Личныя наблюденія автора въ 
1908 году.

Поповъ логъ, поселокъ М  135 на рѣкѣ Отвѣ, притокѣ 
рѣки Ляли, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ



уѣзднаго города въ 14 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ юох 
десятины удобной и 307 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ вод
ворились 30 семей, состоящихъ изъ 157 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ изъ Вятской губерніи, 3  семьи ИЗЪ I і человѣкъ обо
его пола—Пермской губерніи, одна семья изъ 4 человѣкъ обо
его пола—Смоленской губерніи, двѣ семьи изъ іо  человѣкъ 
обоего пола —Симбирской губерніи и одна семья изъ 9 чело
вѣкъ обоего пола — Костромской губерніи. Свѣд. Переселенческ. 
Управл. 1909 года.

По рѣкѣ Сизикѣевкѣ выселокъ и Ирбитскомъ трактѣ, отъ 
уѣзднаго города въ 31 верстѣ, отъ села Салдинскаго въ 6 вер
стахъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія и подзаводскихъ работъ, а также сбора кедровыхъ 
орѣховъ въ урожайные годы и охоты. Въ селеніи имѣются со- 
холадъ и кузница. Дворовъ въ селеніи 3, въ нихъ жителей обо
его пола 17 человѣкъ, по свѣд. 1909 г. Пермскаго губ. земства. 
Сообщ. II. А. Пинягина.

Поепѣлкова, деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 77 верстахъ. Селеніе образова
лось черезъ выселеніе сюда жителей изъ Меркушинской волости 
Тренихиныхъ въ XIX столѣтіи и оно дѣлится на двѣ части, 
имѣющія особыя названія: Красный Яръ и Старая деревня. Въ 
селеніи школа грамоты. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія и сѣнокошенія, сѣно сбывается въ 
Надеждинскомъ заводѣ. Подзаводскія работы, вывозка дровъ къ 
углевыжигательнымъ печамъ и сборъ брусники для продажи. 
Дворовъ въ селеніи 54. въ нихъ жителей обоего пола 366 че
ловѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. зем. управы. Сообщ. члена 
управы М. В. Корчемкина.

Постникова на рѣкѣ Черной, притокѣ рѣки Туры, Крас
ногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 9 верстахъ. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, по
денныхъ работъ и продажи сельско-хозяйственныхъ произведе
ній въ городѣ. Въ селеніи имѣются экипажный мастеръ и куз- 
ниіщ. Дворовъ въ селеніи 9, въ нихъ жителей обоего пола 41
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человѣкъ, по свѣд. 1909 года Пермскаго губернскаго земства. 
Сообщ. П. А. Пинягина.

Постникова или Магина, на рѣкѣ Сосьвѣ, У сть-Лялинской 
волости, см. Магина.

Постникова на рѣкѣ Сапдѣ, въ 2-хъ верстахъ отъ села 
Салдинскаго —Рублевскаго, Красногорской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 34 верстахъ. Какъ деревня Верхотурскихъ стрѣль
цовъ и посадскихъ людей, Постникова надъ вытекою упоми
нается въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу церкви села Салдинскаго. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подза
водскихъ работъ на заводахъ Нижне-Тагильскаго округа. Въ 
селеніи развитъ древоиздѣльный промыселъ, изготовленіе бере- 
стянныхъ бураковъ. Въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣ
ховъ также даетъ заработокъ населенію. Въ деревнѣ имѣются: 
кузница и артельная мукомольная мельница. Пермская старина 
Димитріева вып. V II стр. 197 и сообщ. секретаря земск. управы 
П. А. Пинягина.

Поясовый камень, громадный по протяженію хребетъ свы
ше о верстъ длины, тянется въ меридіанальномъ направленіи, 
составляя водораздѣлъ рѣкъ восточнаго и западнаго склоновъ 
Урала. На восточномъ склонѣ берутъ начало притоки системы 
рѣки Ивделя, а на западномъ рѣка Велсъ, притокъ рѣки Више- 
ры. Абсолютная высота его около вершинъ Малаго Ивделя 539 
саженъ, на малой Ивдельской сопкѣ, составляющей сѣверную 
оконечность Поясоваго камня, высота уменьшается до 450 саж. 
Характерной особенностію камня являются крутыя осыпи круп
ныхъ камней, образующихъ холмы до 30 саж. высоты. Холмы 
эти расположены на одной прямой линіи, нѣсколько на восточ
номъ склонѣ цѣпи горъ и придаютъ Поясовому камню харак
терный видъ. Поясовый камень состоитъ изъ роговообманковыхъ 
породъ и сіенито-гнейсовъ (сіенита и діорита). О расчлененіи 
Поясоваго камня рѣкой Ивделемъ, мы уже упоминали; продол
женіемъ его на сѣверъ является Большая Ивдельская сопка, имѣ
ющая по опредѣленію г. Федорова 554 сажени абсолютной вы
соты, а далѣе къ сѣверу продолженіемъ этой же гряды горъ 
является Сѣверная сопка, имѣющая абсолютной высоты 479 са-
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ясенъ, за этой сопкой Поясовый камень пересѣкается • р. Колхо- 
міей, лѣвымъ притокомъ Анчуга. Геологич. изслѣдов. сѣвернаго 
Урала, іо і ,  ю з стр. Федорова.

Преображенская деревня или пріискъ на рѣкѣ Шапшѣ, 
притокѣ рѣки Ивделя, Всеволодоблагодатской волости, въ 5 вер
стахъ отъ села Никито-Ивдельскаго и отъ уѣзднаго города въ 
254 верстахъ. Въ 1893 году здѣсь была открыта церковная 
школа Въ селеніи православная часовня и одна торговая лавка. 
Всѣ средства къ жизни пріобрѣтаются отъ пріисковыхъ работъ 
на золотыхъ промыслахъ, возникшихъ здѣсь въ 1832 году. Зем
ледѣлія нѣтъ, но огородничество существуетъ. Дворовъ въ селе
ніи 30, въ нихъ жителей обоего пола 300 человѣкъ, по свѣд.
1908 года Верхот. земск. управы. Сообщ. члена земской управы 
Н. П. Караваева; Церкви и приходы Екатер. епархіи, стр. 310; 
отчетъ Сѣв.-Заозер. дачѣ Полѣнова стр. 68.

Прикаменскій поселокъ М  76, на рѣкѣ Актаѣ, Новосе- 
ловской волости, отъ уѣзднаго города въ 18 верстахъ. Земля 
селенію отведена Пересел. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 
436 десятинъ удобной и ібб десятинъ неудобной. Въ поселкѣ 
водворились 12 семей, состоящихъ изъ 76 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ ИЗЪ Вятской губерніи, 3 семьи ИЗЪ I і  челов. обоего 
пола Пермской губерніи и одна семья изъ 6 человѣкъ обоего 
пола—Казанской губерніи Свѣд. Переселенческаго Управленія
1909 года.

Пріиски золотые и платиновые въ Верхотурскомъ уѣздѣ 
съ трудомъ могутъ быть учтены и поселки при нихъ какъ бы
стро возникаютъ, такъ же быстро исчезаютъ или переносятся 
на новыя мѣста. Здѣсь даются свѣдѣнія о пріискахъ уже не свѣ
жія, но эти свѣдѣнія даютъ понятіе, что такое пріисковая жизнь 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Пріиски распредѣляются въ большин
ствѣ случаевъ по системамъ рѣкъ, а иногда и по межевымъ да
чамъ. По свѣд. за 1900 годъ въ уѣздѣ числилось пріисковъ и 
добыто благородныхъ металловъ:

З о л о т ы е  п р і и с к и .
Въ Кушвинской дачѣ: Добыто золота:

по системѣ р. Серебрянки на 12 пріискахъ................ 6 п. 34 ф. 15 з. 56 д.
> р. Салды на д пріискахъ..........................  8 » 17 >> 40 » 45 »



по системѣ р. Туры на 5 пріискахъ...........................— п, 15 ф. 94 з. 57 д;
» р. Тагила на 4 пріискахъ.......  і > іб » 13 » 24 »

В ъ  В е р х н е -Т у р и н с к о й  дачѣ:

но системѣ р. Салды на іо пріискахъ......................  9 п. 22 ф. 5 з. — д.
жильнаго . . і » зз » 28 » — »

» р. Туры на 9 пріискахъ................ 3 » іо » 6о » 47 »
*  жильнаго . . і » 35 » 44 » — *

В ъ  Н и ж н е -Т у р и н с к о й  дачѣ:

по системѣ р. Туры на юо пріискахъ...................... 23 п. іб ф. 21 з. 87 д.

В ъ  Б а р а н ч и н с к о й  дачѣ:

по системѣ р. Серебрянки на 6 пріискахъ...........  3 п. зоф. 503. 78 д.
» р. Тагила на 3 пріискахъ . • .— » 24 » 55 > — »

В ъ  З н а м е н ск о й  к а зе н н о й  дачѣ:

і пріискъ..........................................................................-  п. 3 Ф« 33 з. 72 д.

В ъ  н а д ѣ л а х ъ  к р е ст ь я н ъ :

і пріискъ..........................................................................— п. 7ф .66з. 78 д.

В ъ  о к р у г ѣ  Н и ж н е -Т а г и л ь с к и х ъ  з а в о д о в ъ :............... 9 п. 21 ф. 84 з. 72 д.

В ъ  о к р у г ѣ  А л а п а е в с к и х ъ  заво до въ : ..........................— » ю » 35 » 15 »

В ъ  Л я л и н ск о й  к а зе н н о й  дачѣ:

по системѣ р. Яяли на 22 п р іи ск ахъ ......................  і п. 9 ф. 31 з. 83 д.

В ъ  В а г р а н с к о й  к а зе н н о й  дачѣ:

по системѣ р. Лобвы на 27 пріискахъ . . . . .  3 п. 4 ф. 50 з. 70 Д
жильнаго . . і > 28 » 62 » 72 »

» р. Соеьвы на і пріискѣ ........................... — » и  » іб » 18 »
» р. Ваграна на 4 пріискахъ..................... — » и  » 25 » 48 »
» р. Каквы на 5 пріискахъ......................... — > 22 » 67 > 31 »
> р. Ляли на 2 пріискахъ.........................— * 4 » 90 » — »

жильнаго . . — » 13 > 62 » 48 >

В ъ  З н а м е н ск о й  дачѣ:

по системѣ р. Туры на 5 пріискахъ.......................... - п. 2 ф. 33 з. і д

В ъ  Б о г о с л о в с к о м ъ  го р н о м ъ  о к р у г ѣ :

по системѣ р. Соеьвы на 8 пріискахъ.................... 23 и. 5 ф. 6і з. 66 д.
жильнаго . . і » іб » 68 » 93 »

В ъ  Н и к о л а е -П а в д и н с к о й  дачѣ:

по системѣ р.р. Ляли и Лобвы на 4_ пріискахъ . . .  і п. 19 ф. 32 з. бод.

48
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Въ Сѣверо-Заозерской дачѣ:
по системѣ р. Ивделя и Шегультана пріиск.? . . .  3 и. 26 ф. 47 з. — д.

Въ Южно-Заозерской дачѣ:
по системѣ р.р. Лозьвы и Сосьвы пріиск.?.— п. 36 ф. 14 3. — д.

Всего за 1900 г. въ уѣздѣ . . .  . 111 п. 5 ф. 86 з. 8 д.
жильнаго. 6 » 20 » 40 » 69 »

Но здѣсь не зарегистрованы золотые и платиновые пріиски,
разработываемыя старателями въ надѣлахъ крестьянскихъ об
ществъ, а потому золота добывается въ уѣздѣ значительно бо
лѣе, чѣмъ это регистрируется оффиціальной статистикой. При опи
саніи отдѣльныхъ населенныхъ пунктовъ уѣзда указывалось гдѣ 
населеніе занимается старательствомъ. Продажа или сбытъ золо
та и платины старателями производится иногда въ конторы 
крупныхъ землевладѣльцевъ, акціонерныхъ компаній, но болѣе 
всего перекупщикамъ, это особый типъ промышленности, кото
рымъ занимаются зажиточные крестьяне и мастеровые.

Платиновые пріиски въ уѣздѣ сосредоточиваются въ округѣ 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ, которымъ посвящена особая статья 
въ настоящемъ словарѣ, въ Нижне-Туринской дачѣ Гороблагодат
скаго округа, частію въ Николае-Павдинской и Заозерской дачахъ. 
Считаемъ умѣстнымъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ мало 
распространенномъ металлѣ, который широкая публика знаетъ 
только по наслышкѣ. Ни одинъ изъ благородныхъ металловъ 
не отличается .такимъ сложнымъ составомъ, какъ самородная 
платина; въ ней кромѣ примѣси желѣза по количеству достига
ющаго 5 — х8, 19% заключаются признаки: иридія, осмія, палла
дія, родія, рутенія, золота и мѣди. Изъ поименованныхъ примѣ
сей кромѣ желѣза, мѣди и золота остальные металлы, какъ бли
жайшіе родственники платины, причисляются къ металламъ пла
тиновой группы. Температура плавленія платины совершается 
при помощи термоэлемента при 17600. Практическое примѣне
ніе въ жизни платины въ видѣ солей утилизируется фотогра
фіей, живописью по фарфору и при платинированіи стекла. Изъ 
нея готовятся перегонные аппараты для очищистки воды, чашки, 
тигли, ложечки, шпатели, жесть, проволока, хирургическіе инстру
менты и ювелирныя издѣлія.



Въ Гороблаго датской платинѣ среднее содержаніе чистой 
платины доходитъ до 83,'?% и среднее содержаніе цѣнныхъ ме
талловъ, т. е. со включеніемъ иридія, родія, палладія и осмиста- 
го иридія 87,55% Въ магнитной черной платинѣ замѣчается 
большее содержаніе желѣза, которое въ Нижне-Тагильской пла
тинѣ выражается 12,98% и высшее і8,эз%, а въ Гороблагодат
ской въ 17,3% тогда какъ въ немагнитной платинѣ содержаніе 
желѣза Нижне-Тагильской іо,9 4 % — 1 6 , 7 2 % ,  а въ Гороблагодатской 
6,54% до 10 , 79% .  Съ большимъ содержаніемъ желѣза въ платинѣ, 
замѣчается и большее содержаніе родія, которое въ Нижне-Та
гильской платинѣ доходитъ до 3,61%, а въ Гороблагодатской— 
до 2 ,9%.

Платиноносный районъ сосредоточился главнымъ образомъ 
по рѣкѣ Ису, лѣвому притоку Туры, въ Нижне-Туринской дачѣ. 
Рѣка Исъ нами описана, какъ географическій пунктъ и потому 
описанія касаться, не будемъ. По трудности собиранія свѣдѣній 
о пріисковыхъ поселкахъ въ уѣздѣ и отсутствію свѣдѣній о ихъ 
мѣстоположеніи мы приведемъ здѣсь возможно полное топогра
фическое описаніе этихъ пріисковыхъ поселковъ по свѣдѣніямъ, 
имѣющимся въ Верхотурской земской управѣ за 1908 г.

Всего болѣе ИЛИ 
менѣе постояннаго 
населенія об. пола 
по св. за 1908 г.

Елизаветинскій въ 350 саженяхъ отъ пересѣче
нія р. Исомъ уѣздной Пермской границы* *) по свѣд.
Горнаго Департамента за 1900 г. на пріискѣ имѣ
лись 4 ручныхъ станка и задолжалось рабочихъ 185 
человѣкъ, намыто золота 8 ф. 14 зол. 72 доли и пла
тины 7 пуД. 15 фун. 35 зол................................... ....  з

Александровскій въ одной верстѣ внизъ по те
ченію Иса отъ Елизаветинскаго. Въ поселкѣ 4 тор
говыхъ лавки. Богатый пріискъ, такъ по свѣд. Горна
го Департамента за 1900 годъ, здѣсь выработано пла
тины при спопутности золота 12 п. 38 ф. 25 з. 12 д. 225
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*) Пріиски описываются въ порядкѣ ихъ расположенія по теченію рѣки Иса, 
начиная отъ границы Пермскаго уѣзда.

*
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Всего болѣе или 
менѣе иостойннаго 
населенія об. иола 
по св. за 1903  г.

Вофисовскій находится въ 300 саженяхъ ниже 
по теченію Иса пріиска Александровскаго . . .  153

Петровскій расположенъ по правую сторону рѣки 
Иса, противъ Борисовскаго въ боо сажен. По свѣд 
Горнаго Департамента за 1900 годъ на пріискѣ имѣл
ся одинъ ручной станокъ и задолжалось рабочихъ 
6о человѣкъ. Намыто золота х зол. 15 дол. и платины
57 зол. 54  Доли.......................................................................  35

Артельный въ 4 верстахъ отъ Борисовскаго, на 
лѣвой сторонѣ рѣки Иса, здѣсь сосредоточена адми
нистрація для управленія окрестъ лежащихъ около 
Артельнаго пріисковъ; въ селеніи находится: пріиско
вая контора, церковь, земское училище, пріисковый 
фельдшерскій пунктъ, торговыхъ лавокъ 2, кабаковъ 
акціонерная компанія на свои пріиски не допускаетъ, 
вслѣдствіе чего корчемство въ селеніи развито очень 
сильно, 2 кузницы и плотничная мастерская. По свѣ
деніямъ за 1900 годъ въ Артельномъ намыто 3 фун.
2 зол. платины и 6 зол. 72 доли золота. Дворовъ и
казармъ въ селеніи до 8 о .................................................  618

Шуркинз по правую сторону Иса, въ боо саже
няхъ отъ Артельнаго, въ селеніи 6 домовъ съ квар
тирами служащихъ, 7 домовъ для рабочихъ и одна 
торговая лавка, на пріискѣ двѣ паровыхъ машины, 
промывательныя устройства для песковъ, рельсовый 
путь на іоо саженъ, кузница и другія приспособленія 
для пріисковаго хозяйства. За 1900 годъ намыто пла
тины з пуд. 2і фун. 76 зол. и золота 4 фун. 6і зол.
90 долей..................................................................................... 187

Херувимскій въ 2Ѵ2 верстахъ внизъ по теченію 
Иса отъ Артельнаго, близъ устья р. Талой, при 
немъ имѣется больница, 3 дома для служащихъ и ка
зарма для рабочихъ . . . . ’ . . . .
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Всего болѣе или 
менѣе постояннаго 
населенія об. пола 
по св. за 1 90 8  г.

Вознесенскій въ 2 Ѵ2 верстахъ отъ Херувимскаго 
ниже по Ису, отъ него идутъ дороги на Александро- 
Паньковскій и Крестовоздвиженскій. На пріискѣ имѣ
ются: контора, 6 домовъ для служащихъ, казармы, одна 
торговая лавка, кузница, плотничная мастерская и 
склады для матеріаловъ и припасовъ. По свѣд. Горна
го Департамента за 1900 годъ намыто золота 14 фун.
36 зол. 84 доли и платины 5 пуд. 3 ф. 47 зол. 24 д. 115

Александро-Паньковскій на рѣкѣ Осокиной, лѣ
вомъ притокѣ рѣки Иса, въ 2 х/ъ верстахъ отъ Возне
сенскаго, ниже по теченію рѣки Иса. По свѣд. Гор
наго Департамента за 1900 г. намыто платины 2 ф.
91 зол. 12 дол. и золота 8 зол. 72 доли. Работы про
изводились на з ручныхъ с т а н к а х ъ ......................  128

Крестовоздвиженскій по правую сторону рѣки 
Иса, двумя верстами ниже Вознесенскаго. На пріискѣ 
имѣются два дома для служащихъ, 13 казармъ и ба
раковъ для рабочихъ, паровая машина съ промыва
тельными устройствами для песковъ, рельсовый путь 
на 770 саж., кузница и прочія приспособленія для прі
исковаго хозяйства . .....................................................  119

Исовской при впаденіи рѣки ©единой съ пра
вой стороны въ р. Исъ, въ 3-хъ верстахъ отъ Кре- 
стовоздвиженскаго. На пріискѣ имѣются 4. дома для 
служащихъ, казармы, три паровыхъ машины съ про
мывательными устройствами для песковъ, кузница и 
580 саж. рельсовыхъ путей. По свѣд. Горнаго Депар
тамента за 1900 годъ намыто платины 42 зол. 23 д. 65
и золота 62 зол. 36 дол.

Ильинскій на рѣкѣ ©единой, притокѣ рѣки Иса, 
въ 2 ‘/а верстахъ отъ Крестовоздвиженскаго. По свѣд.
Горнаго Департамента за 1900 годъ намыто платины
30 фун. 94 зол. 7 дол. и золота 78 зол, 53 доли . . .  49
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Всего болѣе 1Л К  
менѣе постояннаго 
населенія об. пола 
по св. за 1908  г.

Троицкій на правой сторонѣ Иса, въ одной вер
стѣ ниже по теченію Исовскаго пріиска. На пріискѣ 
имѣются земское училище, мечеть и при ней мулла, 
три торговыхъ лавки, контора, квартира управителя, 
домовъ для служащихъ 7, казармъ и бараковъ для ра
бочихъ 15. На рѣкѣ Исѣ работаютъ двѣ драги. Сле
сарня съ паровыми двигателями для поправки машинъ 
и инструментовъ и арестный домъ. По свѣд. Горнаго 
Департамента за 1900 годъ намыто платины 38 зол.
37 дол. и золота 7 зол. 77 дол.....................  . . . .  343

Трудный на лѣвой сторонѣ рѣки Иса, въ одной 
верстѣ ниже по теченію отъ Троицкаго. На пріискѣ 
имѣются два дома для служащихъ, казармы, промыва
тельныя зютройства для песковъ, кузница и другія при
способленія для пріисковаго хозяйства. По свѣд. Гор
наго Департамента за 1900 годъ намыто золота 13 ф.
56 зол. 24 доли и платины іо пуд. 24 фун. 41 зол.
6о долей..........................................................  .................. 75

Неожиданный и Исакіевскій расположены одинъ 
противъ другого по берегамъ Иса, отъ Трбицкаго прі
иска ниже по теченію въ 21/2 верстахъ. Изъ Исакіев- 
скаго идетъ , дорога въ Николае-Павдинскій заводъ.
Въ Неожиданномъ имѣются два дома съ квартирами 
для служащихъ и 3 рабочихъ казармы и другія прі
исковыя приспособленія. По свѣд. Горнаго Департа
мента за 1900 годъ на Исакіевскомъ добыто платины 
II фун. 12 зол. 12 долей и золота 64 зол. 24 доли, въ 
Неожиданномъ платины 13 ф. 4 зол 6о дол. и золота 
5 фун. 30 зол. 57 д................................................. ....

Въ Неожиданномъ.................................................  35
» Исакіевскомъ . ........................................  52

Дружелюбный въ одной верстѣ отъ Неожидан
наго и въ полуверстѣ отъ Исакіевскаго ....................... 51
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Всего болѣо или 
менѣе постояннаго 
населенія об. пола 
по св. за 1908 г.

Екатефинбуфіскій въ одной верстѣ отъ Друже
любнаго и въ полуверстѣ отъ рѣки Иса. Здѣсь нахо
дится главная контора пріисковъ, церковь, пріисковая 
больница и при ней врачъ, три торговыхъ лавки, дво
ровъ въ селеніи свыше 6о. Въ поселкѣ имѣется те
атръ и клубъ для служащихъ по свѣд. Горнаго Де
партамента за 1900 годъ намыто золота 9 зол. 72 доли
и платины з фун. 49 зол. 72 д......................................... 196

Андфеевскій на рѣкѣ Песчанкѣ, правомъ прито
кѣ Иса, поселокъ находится почти вблизи устья Пес
чанки, въ одной верстѣ ниже по Ису отъ Екатерин
бургскаго. По свѣд. Горнаго Департамента за 1900 г. 
на пріискѣ работало 13 ручныхъ станковъ и задол
жалось 52 рабочихъ. Намыто золота 13 зол. 48 долей
и. платины 8 ф. 63 зол. 4Э д о л е й .................................... 834

Стафичный въ нѣсколькихъ саженяхъ выше устья 
рѣки Журавлика, лѣваго притока Иса. Смежный съ 
Николае-Святительскимъ пріискомъ. По свѣд. Горнаго 
Департамента за 1900 годъ на пріискѣ имѣлось 6 па
ровыхъ машинъ, 19 ручныхъ станковъ и задолжалось 
рабочихъ 305 человѣкъ. Намыто золота б фун. 94 зол.
6о дол. и платины 5 пуд. 7 фун. 38 зол. 30 долей . 476

Николае-Святительскій смежный со Старичнымъ 
при впаденіи рѣки Журавлика въ рѣку Исъ, въ 20 
верстахъ отъ Нижне-Туринскаго завода. Въ поселкѣ 
носящемъ также Журавлинская группа пріисковъ зем
ское училище, мечеть, три торговыхъ лавки, пріисковая 
контора, больница и при ней врачъ, механическая ма
стерская для исправленія машинъ для всего района 
пріисковъ по рѣкѣ Ису. Дворовъ въ селеніи свыше 
300. По свѣд. Горнаго Департамента за 1900 годъ на 
пріискѣ работало 21 ручной станокъ при 104 рабо
чихъ, золота намыто 33 зол. 30 дол. и платины 19 ф.
6 о зол. 54 доли 172
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Всего болѣе или  
менѣе постояннаго

" населенія об. пола
по св. за  1 9 0 8  г.

Благонадежный въ одной верстѣ ниже но тече
нію Иса отъ Николае-Святительскаго. Въ поселкѣ 5 
домовъ для служащихъ, казармы и одна торговая лав
ка. По свѣд. Горнаго Департамента за 1900 годъ на 
пріискѣ показано 6 ручныхъ станковъ и задолжалось 
6о человѣкъ рабочихъ. Золота намыто і фун. 11 зол. 
и платины 38 фун. 89 зол. гг  долей . . . . . .  ібо

Семеновскій въ полуверстѣ ниже по Ису пріиска 
Благонадежнаго. На пріискѣ имѣется 5 домовъ для 
квартиръ служащихъ. По свѣд. Горн. Департамента за 
1900 г. на пріискѣ имѣлось 4 ручн. станка и задолжа
лось рабочихъ 41 человѣкъ, намыто золота і ф. 50 з.
и платины і п. і8  ф. 27 з. бо д о л е й ........................... 90

 ̂Георгіевскій въ полуторыхъ верстахъ ниже но 
Ису Семеновскаго, 3 дома для служащихъ. По свѣд.
Горнаго Департамента за 1900 годъ на пріискѣ имѣл
ся одинъ станокъ съ 5 рабочими. Золота намыто 6 з.
42 д о л и ....................................................................................  55

Глубокій въ полуторыхъ верстахъ ниже по Ису 
Георгіевскаго. Свѣдѣній о числѣ домовъ на пріискѣ 
не имѣется и объ устройствахъ для промывки песковъ.
По свѣд. Горнаго Департамента за 1900 годъ этого 
пріиска въ спискѣ не значится. Въ поселкѣ земское 
училище, чайная-читальня и 3 торговыхъ лавки . . 550

Воскресенскій въ 2 Ѵг верстахъ ниже по Ису 
отъ Глубокаго. Въ поселкѣ имѣется три торговыхъ 
лавки. По свѣд. Горнаго. Департамента за 1900 годъ 
на пріискѣ имѣлось 13 ручныхъ станковъ, одна чаша 
и двѣ американки, рабочихъ задолжалось 280 челов.
Золота намыто гг  зол. гг  долей и платины 8 фун.
67 зол. 12 д о л е й ..................................................................  50

Маломальскій на рѣкѣ Турѣ противъ з'стья рѣки 
Иса. Здѣсь проходитъ узкоколейная желѣзная дорога
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Всего болѣе или  
менѣе постояннаго  
населенія об. пола 
по св. за 1 9 0 8  г.

отъ ст. Выи Богословской жел. дороги лѣсопромышлен
ника Воробьева въ Николае-Павдинскую дачу и нахо
дится ея станція съ вокзаломъ. Въ поселкѣ 5 домовъ 
для квартиръ служащихъ, 3 казармы и двѣ торговыхъ 
лавки. Паровая машина, промывательные механизмы 
для песковъ, і бутара, і чаша и і воронка. Рабочихъ 
по свѣд. за 1900 годъ задолжалось 398 челов. Золота 
намыто 30 фун. 4 зол. 48 долей и платины 9 пуд.
28 фун. 84 зол. 84 доли........................................................  70

Николае- Чудотворный на рѣкѣ Турѣ, въ трехъ 
верстахъ ниже Маломальскаго. По свѣд. 1909 года на 
пріискѣ имѣлось одна торговая лавка, 21 ручной ста
нокъ и задолжалось 104 человѣка. Золота намыто 33 з.
30 дол. и платины 19 фун. 6 о зол. 54 доли . . • 35

Екатерининскій на рѣкѣ Турѣ, въ 6 верстахъ 
выше устья рѣки Талицы праваго притока Туры, тор
говыхъ лавокъ 2. По свѣд. Горнаго Департамента на 
пріискѣ имѣлись з ручныхъ станка и задолжалось до 
40 человѣкъ рабочихъ. Золота намыто 5 зол. іо дол.
и платины 24 зол. 30 д о л е й ............................................  54

Двухз-Глубоко-Корелинскій на рѣкѣ Глубокой, 
правомъ притокѣ Талицы, впадающей въ Туру, въ 9 
верстахъ отъ села Ново-Туринскаго или Токового.
По свѣд. Горнаго Департамента за 1900 годъ на прі
искѣ имѣлось два ручныхъ станка и задолжалось іб 
человѣкъ рабочихъ, добыто золота 23 зол. 18 долей . 6

Валеріано в скій на рѣкѣ Гусевкѣ, притокѣ Выи, 
впадающей въ рѣку Туру. На этомъ пріискѣ работа
ютъ преимущественно драгами и перерабатываютъ 
ефели. Въ поселкѣ три торговыхъ лавки. По свѣдѣн.
1900 года Горнаго Департамента на пріискѣ имѣлись 
3 ручныхъ станка и задолжалось 18 человѣкъ рабо
чихъ. Добыто золота 48 зол. 21 доля и платины 25 ф.
50 зол. 84 доли 437
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Тихоновскій на рѣкѣ Выѣ, притокѣ рѣки Тз'ры, 
въ з верстахъ отъ Валеріановскаго. По свѣд. Горна
го Департамента за 1900 годъ на пріискѣ имѣлись 4 
РЗ'чны хъ  станка и задолжалось 1 5  человѣкъ рабочихъ.
Намыто золота 43 зол. 12 долей и платины 5 фун.
43 золоти..................................................................................... 41

Покровскій на рѣкѣ Выѣ, притокѣ Туры, въ 4 
верстахъ ниже по теченію Валеріановскаго. Торго
выхъ лавокъ 2. По свѣд. Горнаго Департамента за 
1900 годъ на пріискѣ имѣлась паровая машина, 2 во
ронки и задолжалось 286 человѣкъ. Добыто золота 
3 фун. 69 зол. 6о долей и платины 2 пз7д. 18 фунт.
63 зол. 48 д о л е й .................. ....  .................................... 88,

Здѣсь поименованы тѣ селенія, гдѣ есть болѣе 
или менѣе постоянные жители, разрабатываемыхъ же 
пріисковъ значительно больше, но жительствъ въ нихъ 
нѣтъ и рабочіе сюда сходятся съ открытіемъ сезона 
работъ. Работы ведутся въ Нижне-Т}7ринской дачѣ 
для добычи золота и платины вскрышные и шахтами. 
Старательскія работы также допускаются, намытые 
металлы сдаются въ контору акціонернаго общества 
по 2 р. 75 к. -за золотникъ.

Пріискб Сольва въ Южно-Заозерской, при впа
деніи Малой Сольвы въ Сосьву. Въ поселкѣ земское 
училище, контора, фельдшерскій пунктъ. Платины вы
рабатывается въ годъ до 4 пудовъ и рабочихъ задол
жается до 250 300 человѣкъ. Въ поселкѣ ДО 20 до
мовъ и казармъ. Сообщеніе члена Верхотурской зем
ской управы Н. П. Караваева 1909 г о д а .................. 380

Л ат ург, поселокъ на рѣкѣ Лангурѣ, притокѣ 
рѣки Сосьвы, въ одной верстѣ отъ Екатерининскаго 
пріиска или села, Всеволодоблагодатской волости. Н а
чало поселку положено здѣсь владѣльцемъ дачи Поля-
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ковымъ, построившимъ для себя домъ въ 24 комнаты.
Между Лангуромъ и Екатерининской находится зем
ское училище, содержавшееся ранѣе пріисковой адми
нистраціей. Съ Екатерининскимъ пріискомъ въ Лан
гурѣ насчитывается 825 жит. обоего пола. Дворовъ 
въ Лангурѣ 30 по свѣд. Верхотурской земской упра
вы 1908 го д а ...........................................................................  —

Шапшинскій пріиска на рѣкѣ Шапшѣ, притокѣ 
рѣки Ивделя, впадающаго въ Лозьву, въ іо верстахъ 
отъ села Никито-Ивдельскаго. Дворовъ ю. Золото вы
рабатывается въ селеніи на усадьбахъ. Сообщеніе чле
на Верхотурской земской управы Н. II. Караваева . —

Березовскій пріиска на рѣкѣ Березовкѣ, прито
кѣ Лозьвы, въ 20 верстахъ къ сѣверу отъ села Ни
кито-Ивдельскаго. Въ поселкѣ з двора постоянныхъ 
жителей и казарма для рабочихъ . . . . . . . . .  —

Драги, работающія на рѣкѣ Ивделѣ, первая -  въ 
6 верстахъ, а вторая—въ 9 верстахъ вверхъ по рѣкѣ 
Ивделю отъ Никито-Ивдельскаго. Въ поселкѣ прі
исковая контора и б дворовъ. Сообщ. члена Верхо
турской зем. управы Н. П. К ар аваев а ..........................

Успенскій на рѣкѣ Полуночной, притокѣ Лозьвы, 
въ 22 верстахъ отъ Никито-Ивделя. Въ поселкѣ 15 
дворовъ. Средства къ существованію—пріисковыя и 
старательскія работы. По свѣд. Горнаго Департамента 
за 1900 годъ намыто золота 29 фун. 24 зол. 18 дол.
Сообщеніе члена Верхотурской земской управы Н. П.
Караваева 1909 года ..........................................................

Умпія или Средне-Умпіевскій или Рнбиновскій 
на рѣкѣ Умпіи, правомъ притокѣ рѣки Лозьвы, въ 35 
верстахъ отъ села Никито-Ивдельскаго. Пріискъ при
надлежитъ Афонину. На пріискѣ три дома для слу- 
жищихъ и 5 домовъ для рабочихъ и торговая лавка.
Для промывки золотоносныхъ песковъ имѣются устрой-
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ства: иромывальная вододѣйствующая машина и рель
совый путь на 300 саженъ. По свѣд. Горнаго Депар
тамента за 1900 годъ рабочихъ на пріискѣ задолжа
лось 87 человѣкъ и намыто золота 36 фун. 54 зол.
64 доли ................................ ............................................  —

Всего въ Верхотурскомъ уѣздѣ по свѣдѣніямъ Горнаго Де
партамента добыто платины въ 1900 году 212 пуд. 9 фунт. 
26 ЗОЛ. 2 ДОЛИ.

Горнозаводская производительность Россіи за 1900 годъ 
стр. 2 —25 и 192 — 20і. Историко-Статист, очеркъ платиновой про
мышленности Гендрикова стр. 2 -9, і і , 14, 15, 27 и 28 свѣд. 
Верхотурской земской з^правы за 1906 - 8 г.г., податной инспек
ціи и сообщенія разныхъ лицъ.

Прокопьевская Салда или Салдинское, оно же Рублев
ское село (см. Салдинское).

Прокопьевская Салда рѣка (см. Салда рѣка).
Пряничжикова деревня на рѣкѣ Турѣ, Красногорской во

лости, отъ уѣзднаго города въ 5 верстахъ. По переписи въ 
1680 году Верхотурскаго уѣзда Пряничникова принадлежала къ 
окологороднимъ деревнямъ стрѣльцовъ и посадскихъ людей, въ 
ней было з двора. Селеніе принадлежитъ къ приходу городской 
.Покровской церкви г. Верхотурья. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, работъ на окрестныхъ лѣ
сопилкахъ и въ городѣ, также отъ продажи сельско-хозяйст
венныхъ произведеній, молочныхъ продуктовъ, яицъ и проч. 
Противъ селенія за Турой находятся дачи городскихъ жителей 
Мухлыниныхъ, Злыгостевыхъ и заимка новой женской общины, 
возникшей на землѣ горожанина Выборова, довольно опрятный 
поселокъ, состоящій изъ 4—5 дворовъ. - Жители общины въ чи
слѣ ю о человѣкъ женщинъ и дѣвушекъ были полиціей удалены 
изъ общежитія въ 1909 году, причины разгона не извѣстны. 
Дворовъ въ селеніи 9, въ нихъ жителей обоего пола 38 чело
вѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. зем. управы. Пермская стари-
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на Димитріева вып. VII, етр. 197 и личныя наблюденія автора 
въ 1909 ГОД}7.

Пряничникова деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Верхне-Салдин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 212 верстахъ- Прежде 
отвода земли основателю деревни верхотурскому стрѣльцу Евдо
киму Пряничникову въ 1673 году подъ деревню Пряничникову, 
земля принадлежала ясачнымъ вогуламъ, роду Теляяовыхъ, по 
имени которыхъ впадающая съ правой стороны въ рѣку Тагилъ 
рѣка Теляна носитъ названіе свое и въ настоящее время. Въ 
грамотѣ 1697 года царя Петра Алексѣевича говорится, что въ 
1639 году вогулъ Телянко Еналовъ за старостію и увѣчьемъ 
платить ясакъ не можетъ за всякія угодья, принадлежавшія ему, 
расположенныя по рѣкамъ Выѣ, Ясьвѣ, Леневкѣ (притокамъ Т а
гила), а потому пустопорожняя земля по челобитной отводится 
ясачному человѣку Конону Филимонову, который и беретъ на 
себя обязательство выплачивать ясакъ, лежавшій на родѣ ясач
ныхъ вогулъ Теляновыхъ. Въ отводѣ земель въ 1697 году Ко
нону Филимонову, по указу царя Петра Алексѣевича, еще разъ 
подтверждается тотъ фактъ, что Петръ Великій отдавалъ ино
родческія земли, хотя талантливымъ и энергичнымъ промышлен
никамъ, для насажденія капитализма, но за этимъ скрывались, 
кажется руссификаціонныя цѣли, что видно изъ сопостановленія 
нижеслѣдующихъ актовъ, проливающихъ свѣтъ на обращеніе 
инородцевъ въ крѣпостное состояніе. Такъ, по западнымъ скло
намъ Урала отданы по грамотѣ 1700 года бассейны притоковъ 
Камы; рѣки Косьвы (лѣвый), Обвы и Иньвы (правые) солепро
мышленнику именитому человѣку Григорію Димитріевичу Стро
ганову со всѣми живущими тамъ людьми, въ количествѣ 3418 
дворовъ, въ томъ числѣ попали въ разрядъ крѣпостныхъ даже 
потомки велико-пермскихъ инородческихъ князей - оксовъ, еще 
сидѣвшихъ въ своихъ карахъ (городищахъ или земляныхъ укрѣ
пленіяхъ) и носившихъ этотъ титулъ еще въ царствованіе Ека
терины II, какъ это упоминаетъ Рычковъ въ дневныхъ запис
кахъ, что видѣлъ пермскихъ князей, въ с. Пермскомъ на рѣкѣ 
Косьвѣ (нынѣ въ Пермскомъ уѣздѣ,) и въ селѣ Купросѣ на 
рѣкѣ Иньвѣ (нынѣ въ Соликамскомъ уѣздѣ). На восточномъ 
склонѣ въ аналогичное положеніе попали вогулы и ихъ князья,
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несомнѣнно существовавшіе въ моментъ отвода земли Конону 
Филимонову. Указомъ 1702 года также безъ всякихъ огово
рокъ, о жившихъ тутъ инородцахъ, на восточномъ склонѣ Урала 
отводится огромная площадь земли (нынѣ три горныхъ округа 
Нижне-Тагильскій, Невьянскій и Верхъ-Исетскій) Никитѣ Де
мидову, на которой жило много, какъ видно изъ приведенныхъ 
фактовъ, при описаніи пунктовъ словаря Верхотурскаго уѣзда, 
остяковъ и вогулъ; всѣ эти инородцы несомнѣнно со сво
ими сотниками, подъ каковой кличкой можно предполагать скры
вались вогульскіе и остяцкіе князья, но въ силу указа они по
пали прямо въ число горныхъ работниковъ на заводы Демидова. 
Уже изъ духовнаго завѣщанія Акинфія Демидова въ 1743  Г°ДУ 
видно, что онъ наравнѣ съ собственными заводами Выйскимъ, 
Тагильскимъ и другими завѣщаетъ дѣтямъ своимъ ясачныхъ во
гулъ деревни Вогульской, составляющей часть Выйскаго завода 
Вогульскіе родоначальники, или князья съ своими родами уже 
на территоріи вѣдомства Демидовыхъ, будучи крѣпостными, при
нимали христіанство тогда, когда Демидовыми построены гор
ные заводы. Заводы, какъ промышленные пункты, колонизиро
ваны выходцами преимущественно изъ старообрядцевъ, которые, 
живя въ заводахъ и скитахъ, скрываясь отъ преслѣдованій, но 
несомнѣнно входили въ связь съ ясачными вогулами и при сво
ей многочисленности незамѣтно подготовляли христіанизацію 
вогулъ, почему они такъ легко и принимали христіанство, это 
мы видѣли изъ миссіонерской дѣятельности архимандрита Вер
хотурскаго монастыря Сильвестра*). Въ отводѣ вогульскихъ зе
мель вымершаго или разбѣжавшагося рода Теляновыхъ стрѣльцу 
Пряничникову и ясачному Конону Филимонову видно, что во
гульское наслѣдіе передавалось русскимъ колонистамъ, а эти 
послѣдніе въ свою очередь были переданы, какъ рабочая сила, 
для горныхъ заводовъ Демидову, Строгаго разслѣдованія о пра
вахъ собственности, не только на землю, но и на людей не дѣ
лалось и потому вполнѣ допустимо, что некрещенные вогулы 
попадаютъ въ крѣпостные работники безъ разбора вмѣстѣ со 
своими родоначальниками или князьями, какъ и оксы Перми

*) С м о т р и  Н и к о л а е в с к ій  В е р х о т у р с к ій  м у ж с к о й  м о н а с т ы р ь .



Великой, превратившіеся въ крѣпостныхъ людей фамиліи Стро
гановыхъ.

Въ грамотѣ 1673 года отъ 8 ноября при отдачѣ Евдокиму 
Пряничникову о родѣ вогулъ Теляновыхъ говорится, что они 
въ заварочное время раззорились. Что нужно понимать подъ зава
рочнымъ временемъ? Вѣроятнѣе всего башкирскій Сеитовскій 
бунтъ, начавшійся въ 1662 году и продолжавшійся 6 лѣтъ, такъ 
какъ извѣстно, что Тагильскіе, Невьянскіе и Аяцкіе вогулы и 
остяки принимали участіе въ этомъ возстаніи и громили суще
ствовавшіе тогдашніе слободы Краснопольскую, Мурзинскую, 
Арамашевскую и другія съ деревнями. Вогульскія земли стрѣль
цу Пряничникову уже отдавались въ разработанномъ видѣ, слѣ
довательно Тагильскіе вогулы были земледѣльцами, такъ какъ 
Пряничникову отведено готовыхъ пашенъ 15 десятинъ и поко
совъ 500 копенъ. Кромѣ того Конону Филимонову изъ того же 
Теляновскаго наслѣдства отведены пашни и покосы, но количе
ства ихъ не указано. Въ 1830 году по поводу наслѣдства Т е
ляновыхъ возникаетъ судебное дѣло, гдѣ непремѣнные рабочіе 
Гороблагодатскаго округа присваивали сѣнокосное мѣсто, назы
ваемое Теляновскимъ мысомъ на рѣкѣ Тагилѣ, при этомъ про
цессѣ и были предъявлены грамоты царя Алексѣя Михайловича 
и императора Петра I, доказывавшіе право владѣнія Прянични- 
ковымъ на землю, которой во время судебнаго пронесса числи
лось пахотной 226 десятинъ и сѣнокосной 325 десятинъ. Селе
ніе принадлежитъ къ приходу церкви Нижне-Салдинскаго заво
да. Въ селеніи имѣются православная часовня, земское учили
ще, открытое въ 1884 году, торговыхъ лавокъ 4, сундучное 
заведеніе, кузницъ 2 и мукомольная мельница. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ 
работъ. Селеніе подваргалось большому пожару въ 1901 году 
7 іюня: на 14 усадьбахъ сгорѣло 59 строеній. Въ пяти 
верстахъ ниже Пряничниковой, вблизи устья рѣки Линевки, 
находится скала Балабанъ, какъ-разъ на границѣ владѣній 
прежнихъ владѣльцевъ Теляновыхъ, съ идеографическими зна
ками, сдѣланными красной краской. Вели сопоставить, что 
рѣка Линевка въ X V II столѣтіи была границей между вогуль
скими родами Теляновыхъ и еще какихъ то сосѣдей, то скалу
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Балабанъ и начертанія ея позволительно принять за гербъ рода 
Теляновыхъ, указывавшій принадлежность земли, и скала одно
временно замѣняетъ собой межевый знакъ. Рисунки съ камня 
Балабана приведены въ маленькой брошюрѣ учителя г. Марты
нова въ «Историческомъ очеркѣ Пермской губ. и Верхотурскаго 
преимущественно». Воспроизведеніе на скалахъ идеографиче
скихъ знаковъ сопряжено было съ большими затрудненіями, 
этимъ подтверждается, что они сдѣланы не отъ бездѣлья и не 
для забавы. Одна изъ фигуръ напоминаетъ собой медвѣдя, за
ключеннаго въ два круга подобно американскимъ изображе
ніямъ животныхъ, заключенныхъ въ четыреугольникахъ и квад
ратахъ. Дворовъ въ селеніи 109, въ нихъ жителей обоего пола 
452 человѣка, по свѣд. Верхот. зем. управы. Пермская лѣтопись 
Шишонко, томъ III, стр. 930 -43, 954 — 8, томъ IV, стр. 621 — 2; 
Труды Пермской ученой архивной комиссіи вып. VII, стр. 51; 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 297 и сообщенія 
страхового агента Устинова.

Праничникова или Кокуй, деревня (смотри послѣднее 
названіе).

Пудова деревня, на рѣкѣ Нейвѣ, Краснопольской волости, 
составляетъ съ д. Рѣши одно селеніе, см. Рѣши.

Пурѳгова деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 91 верстѣ. По переписи Верхотурскаго 
уѣзда въ 1680 году Поскочинымъ къ слободѣ Тагильской при
надлежала деревня Пурегова съ іо дворами пашенныхъ кресть
янъ. При ревизіи населенія въ Россіи (8 ревизія) въ 1834 году, 
Пурегова принадлежала къ составу Кишкинской волости госу
дарственныхъ крестьянъ, въ которой было 2 х дворъ, въ нихъ 
жителей обоего пола 158 человѣкъ. Селеніе принадлежитъ къ 
приходу церкви села Кишкинскаго. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, которое имѣетъ наклон
ность къ прогрессу, судя по наличности въ деревнѣ жатвенной 
машины, молотилокъ и вѣялокъ. Подсобными заработками являет
ся заготовка и сплавъ лѣса и лѣсныхъ издѣлій въ гор. Тюмень 
на продажу и переторжка хлѣбомъ скупаемымъ въ Ирбитскомъ 
и Турьинскомъ уѣздахъ для продажи въ сѣверныхъ волостяхъ 
Верхотурскаго уѣзда. Въ селеніи экипажное заведеніе і, сохо-



ладовъ і и одна мукомольная мельница. Дворовъ въ селеніи 38, 
въ нихъ жителей обоего пола 214 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхот. земской управы. Пермская старина Димитріева вып. VII, 
стр. 203, Церкви и приходы Ккатеринб. епархіи, стр. 207; Мел
кія нромышл. предпріятія Пермск. губ. изд. губ. земства 1908 г. 
и сообщ. ном. агронома Н. С. Бронникова.

Пурминскій камень или Пуримонгитъ-Уръ, гора въ вер
шинахъ рѣки ІІурмы, праваго притока Лозьвы, на западномъ 
склонѣ берутъ начало нѣкоторые безъименные истоки рѣки Ви- 
шеры, слѣдовательно Пурминскій камень является однимъ изъ 
звеньевъ водораздѣльной оси Уральскаго хребта. Вершина его 
вѣнчается громадными скалами. Абсолютная высота горы, по 
опредѣленію Федорова, 3444 фута или 492 сажени. Гора сложе
на изъ тонко-зернистаго сіенита. Геологпч. изслѣд. сѣв. Урала 
Федорова, стр. 115.

Путилковъ камень, такъ назыв. скалистые выступы пор
фирита зеленовато-сѣраго цвѣта съ прожилками кварца на пра
вомъ берегу Туры. Обнаженіе имѣетъ до і2,$ метровъ высоты 
и до юо саженъ длины. Геолог, описаніе Николае-Павдинской 
дачи; Труды геологическаго комитета томъ X III вып. I, стр. 41, 
Зайцева.

Путилова Верхняя и Нижняя, на рѣкѣ Нейвѣ, Башкар- 
ской волости, см. Верхняя Путилова.

Путилова на рѣкѣ Нейвѣ, Нижне-Синячихинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 142 верстахъ. Селеніе это при переписи 
Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году значится въ округѣ Невьян
ской слободы съ 8 дворами. Въ настоящее время деревня при
надлежитъ къ приходу церкви села Нижне-Синячихинскаго. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣ
лія и подсобными промыслами является извозъ и частію подза
водскія работы, добыча рудъ и рубка дровъ. Дворовъ въ селе
ніи 97, въ нихъ жителей обоего пола 562 человѣка, по свѣд. 
1904 года Перм. губ. земства. Пермская старина Димитріева 
вып. VII, стр. 2об; Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копа- 
лова, стр. ю і;  Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 217.

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 44
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Путимка или Тяпкине, село на р. Турѣ и Верхотурско- 
Ирбитскомъ трактѣ, Красногорской волости, отъ уѣзднаго горо
да въ 11 верстахъ. Деревня ІІутимкова надъ озеромъ съ 2 дво
рами извѣстна съ 1680 года по переписи Льва Поскочина. Се
леніе это изъ долины р. Туры передвинулось на самый трактъ, 
гдѣ болѣе удобствъ для жизни, здѣсь же возникла вначалѣ 
каменная часовня, обращенная въ 1904 году въ церковь. Земское 
училище открыто здѣсь въ 1902 году. Въ селеніи хлѣбозапас
ный магазинъ, пожарный сарай и при немъ др}окина, видимо 
дѣятельная, такъ какъ ею устроенъ каменный водоемъ для хра
ненія воды на случай пожара, сельская управа и одна торговая 
лавка. Средства къ жизни населеніе извлекаетъ отъ ,земледѣлія 
и подсобныхъ работъ, отъ перевозокъ въ заводахъ, на лѣсопил
кахъ вблизи города Верхотурья, какъ-то: угля, лѣса и продажа 
сельско-хозяйственныхъ произведеній въ городѣ, молочныхъ про
дуктовъ, яицъ и проч. Дворовъ въ селеніи 2 2, въ нихъ жителей 
обоего пола 124 человѣка, по свѣд. 1904 года Пермскаго губерн
скаго земства. Пермская старина Димитріева вып. VII, стр. 199 
и сообщ. члена управы М. В. Корчемкина.

Путимцева или Глушкова, она же Серебрякова, деревня 
на рѣкѣ Салдѣ, Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 
37 верст. Поселеніе это уже существовало въ 1624 и 1680 г.г., 
какъ видно при переписи Верхотурскаго уѣзда Тюхина и Льва 
Поскочина. 'До б-й ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году, 
четыре домохозяина изъ Путимцевой въ числѣ 42 человѣкъ были 
приписаны къ Банковскимъ или Богословскимъ заводамъ, но въ 
1807 году отъ натуральныхъ повинностей по исправленію гор
ныхъ работъ освобождены, на нихъ оставлена взамѣнъ работъ 
денежная повинность, какъ то сборъ поступившій въ пособіе непре
мѣнныхъ работниковъ, находившимся на горныхъ работахъ *). Изъ 
церковныхъ росписей за 1788 г. Красногорской церкви видно, что 
Путимцева принадлежала къ этому приходу и по сіе время числится

* ) В ъ  т а к и х ъ  ж е  у с л о в ія х ъ  н а х о д и л и с ь  7 д в о р о в ъ  в ъ  ч и с л ѣ  4 4  ч е л о в ѣ к ъ  о б о е г о  

п о л а  к р е с т ь я н е  и з ъ  Б е р д у н о в о й  и 14  д в о р о в ъ  в ъ  ч и сл ѣ  9 3  ч е л о в ѣ к ъ  о б о е г о  п о л а  и з ъ  

д е р е в н и  М а к а р и х и н о й , ч и с л и в ш и х с я  т о г д а  в ъ  М е р к у ш и и с к о й  в о л о с т и  А р х и в ъ  В е р х о -  

т \* р ск а г о  к а з н а ч е й с т в а .



въ составѣ его. Въ селеніи каменная православная часовня и откры
то земское училище въ 1901 год}’. Средства къ существованію на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, у многихъ домохозяевъ имѣ
ются сельско-хозяйственныя машины, подсобными заработками 
являются древоиздѣльные промыслы, приготовленіе кадокъ, лот
ковъ, корытъ и проч., а также искусственное травосѣяніе вики, 
сѣмена ея продаются на мѣстныхъ рынкахъ. Въ селеніи пря
ничное заведеніе и четыре кузницы. Въ селеніи съ Глушковой 
и Серебряковой 67 дворовъ, въ нихъ жителей обоего пола 534 
человѣка, но свѣд. 1908 года Верхот. земек. управы. Пермская 
старина Димитріева вын. VII, стр. 167 и 199. Описаніе Красно
горскаго прихода Мартынова стр. 9; Архивъ Верхотур, казна
чейства и сообщ. члена зем. управы М. В. Корчемкина.

Пушкарева гора или Вагина (см. поел, названіе).
Пу-Тумъ или Горш ечная гора (см. поел. назв.).
П уя рѣка, лѣвый притокъ рѣки Сосьвы, большая Пуя прит 

нимаетъ въ себя истокъ изъ озера Дикаго, находящагося къ 
югу отъ села Всеволодоблагодатскаго. Къ бассейну ІІуи съ 
одной стороны принадлежатъ отроги Потоцкаго увала, съ дру
гой того же увала, который служитъ водораздѣломъ между рѣ
ками Шарпомъ и Пу-ей. Этотъ послѣдній пересѣченъ цѣлымъ 
рядомъ рѣчекъ, впадающихъ въ Пую, благодаря чему и образо
вался рядъ сопокъ. Большинство въ основаніи ихъ состоитъ изъ 
известняковъ, а въ среднихъ и верхнихъ частяхъ изъ зелено
каменныхъ породъ, а именно - различнаго вида порфиритовъ. 
Геологич. изслѣд. Южно-Заозерской дачи Левинсонъ-Лиссинга 
стран. 43.

Пѣса гора, находится по лѣвую сторону теченія Большой 
Тошемки, притока Ивделя, съ сѣвера къ ней примыкаетъ гора 
Сора, а съ юга Малый Шемуръ или Черныя горы. Съ Пѣсы 
берутъ начало рѣки Тынья и Умпія, впадающія въ Лозьву, а въ 
Тошемку съ Пѣсы сбѣгаетъ одноименная ей рѣчка Пѣса. Гора 
сложена изъ діобазовыхъ и порфировыхъ туфовъ. Геологическое 
изслѣд. на сѣв. Уралѣ Федорова, стр. 227.

Пѣтухова, на рѣкѣ Бродовой, составляетъ часть села Бро
довскаго, Бродовской волости, см. село Бродовское.
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ПѢшкоея деревня на рѣкѣ Рокѣ, Коптеловской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 174 верстахъ. Деревня Ііѣшкова по 
ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи 173Ѵ6 г.г. уже пока
зана существовавшей. Селеніе принадлежитъ къ приход}* Копте- 
ловскои церкви. Въ немъ церковная школа. Средства къ жизни 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и нодзаводскихъ работъ. 
Дворовъ въ селеніи 94, въ нихъ жителей обоего пола 514 чело
вѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. Церкви и 
приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 209 я.

Рагозина, или Родина, она же Соплякова деревня смотри, 
послѣднее названіе.

Рагозина деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялинской волости, 
составляетъ часть села Семеновскаго, или Титовскаго, смотри 
Семеновское.

Раззоринный камень на лѣвомъ берегу рѣки Нейвы, ниже 
деревни Зябловой, но выше рѣки Ослянки, лѣваго притока. Камень 
сложенъ изъ грубосланцеватой, богатой эпидотомъ, вскипающей 
съ кислотою породы порфирита. Геологич. описаніе Невьянскаго 
округа Краснопольскаго, стр. 26.

Разсолъ деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 73 верстахъ, отъ волостного правленія 
въ 18 верстахъ. Селеніе это расположено на лѣвомъ берегу 
рѣки Туры между д.д. Лаптевой и Таскиной, или Лобановой, 
принадлежитъ къ приходу церкви села Дерябинскаго. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсоб
ными промыслами являются: рогожно-ткацкій промыселъ, охота 
на звѣря и птицу и сплавъ лѣса по Турѣ въ Тюмень. Дворовъ 
въ селеніи 12, въ нихъ жителей обоего пола 66 человѣкъ по 
свѣд. 1909 г. Перм. губ. земства. Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи стр. 185.

Разсольный поселокъ №  36 при впаденіи рѣки Пасынка 
въ рѣку Молву, притокъ Сосьвы, временно причисленъ къ Усть- 
Лялинской, отъ уѣзднаго города въ 71 верстѣ. Земля поселку 
отведена переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ коли
чествѣ 981 десятины удобной и 46 десятинъ неудобной. Въ по
селкѣ водворились 18 семей, состоящихъ изъ 82 человѣкъ обо-



его пола, выходцевъ изъ Вятской губ. Свѣд. переселенч. управ. 
1909 годя.

Раскатиха деревня на правомъ берег}7 рѣки Режа, Ара- 
машевской волости, отъ уѣзднаго города въ 186 верст. Въ пере
писи 1680 г. существовала уже деревня Раскатихинская съ 9 дво
рами. По ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи 1734/с г.г. 
селеніе названо Раскатихой. Въ селеніи православная часовня, 
принадлежитъ къ приходу церкви села Борисовскаго, смѣшан
ное земское училище, пожарная дружина и одна торговая лавка. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія; 
земельнаго надѣла у селенія имѣется: усадебной 491/з десятинъ, 
пахотной 1248 десятинъ, сѣнокосной 461 */2 десятина, выгона 
1496 десятинъ, лѣсу 953 десятины и неудобной 669 десятинъ- 
Культура сельско-хозяйственныхъ растеній и животноводство 
находятся въ одинаковыхъ условіяхъ съ селомъ Арамашев- 
скимъ, сельско-хозяйственное общество этого села, видимо, 
имѣетъ для окрестныхъ селеній громадное агрономическое вос
питательное значеніе. Въ деревнѣ имѣются: сѣялокъ 3, плуговъ 3, 
молотилокъ 6, вѣялокъ іо, вѣялки и куклеотборники привозятся 
изъ Арамашевскаго сельско-хозяйственнаго склада общества. Ку
старные промыслы въ селеніи также развиты: кузницъ 6, 
скорняжно-овчинныхъ заведеній 2, экипажно-санныхъ 2, гар
монное, одно и только по заказу, синильное і, маслобойня водо
дѣйствующая на рѣкѣ ІПакишѣ і, кирпичедѣлательныхъ заве
деній з, мельницъ артельныхъ 3, двѣ на рѣкѣ ПІакишѣ и одна 
на рѣкѣ Режу съ круподеркой. Неподалеку отъ селенія нахо
дятся каменноугольныя копи, разработка которыхъ была начата 
нѣкимъ Санъ-Галли, но недоразумѣнія, возникшія по поводу 
правъ на землевладѣніе, не дали развиться этой промышлен
ности. Въ надѣлахъ имѣются признаки залежей азбеста. Дворовъ 
въ селеніи 98, въ нихъ жителей обоего пола 745 человѣкъ, по 
свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. Пермская старина 
Димитр. вып. VII, стр. 208. Церкви и приходы Екатеринб. епар., 
стр. 2об. Словарь дачи Алапаевск, зав. Копалова, стр. 102, сообщ. 
учителя П. П. Баянкина и личн. набл. автора въ 1908 году.

Раскатъ на рѣкѣ Му гаѣ притокѣ р. Тагила, Топорковской 
волости, и Ирбитско-Верхотурскомъ трактѣ, отъ уѣзднаго города
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въ 7д верстахъ. Деревня Раскатъ уже существовала при пере
писи Верхотуфскаго уѣзда въ 1680 году когда въ ней числилось 
11 дворовъ. Въ настоящее время селеніе это составляетъ часть 
села Му7гайскаго, смотри послѣднее слово. Дворовъ въ Раскатѣ 
и выселкѣ того-же имени 8о, въ нихъ жителей обоего пола 345 чело
вѣкъ по свѣд. 1909 г. Пермск. гу7б. земства.

Раскатъ деревня на рѣкѣ 'Рурѣ Меркуншнской волости, отъ 
волостного правленія въ 7 верстахъ, отъ уѣзднаго города въ 48 вер
стахъ. Селеніе расположено на лѣвомъ берегу рѣки Туры и 
находится не много ниже деревни Трубиной по теченію рѣки. 
При ревизіи населенія въ Россіи въ 18 16 г. этой деревни не- 
значится, она возникла, видимо, позднѣе. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу7 церкви с. Меркушинскаго. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыс
лами являются рогожно-ткацкій промыселъ, подзаводскія работы 
въ округѣ Богословскихъ заводовъ, частію заготовка и сплавъ 
лѣса по рѣкѣ Турѣ въ Тюмень и въ урожайные годы сборъ 
кедровыхъ орѣховъ. Въ селеніи кузницъ 2 и мукомольная мель
ница, сдающаяся селеніемъ въ аренду. Дворовъ въ селеніи 27, 
въ нихъ жителей обоего пола 94 человѣка по свѣд. і 9°9 год3 
Пермскаго губернскаго земства. Церкви и приходы Екатерин- 
бургской епархіи стр. 189.

Растворова гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, на
ходится въ вершинахъ Су7хой и Мокрой Ватихи, лѣвыхъ при
тока Иса, впадающаго въ Салду, по правую сторону7 тракта, 
идущаго изъ Нижне-Тагильскаго завода въ село Салку или Н и
кольское. Абсолютная высота горы по опредѣленію Верже и 
Аллори 320 м. Гора сложена изъ діорита съ переходомъ въ зе
леный сланецъ, хлорита, талька и змѣевика. Свѣд. геологич. бюро 
Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Ребята такъ называются у7тесы на рѣкѣ Нейвѣ у Нейво- 
Алапаевскаго завода, нѣсколько выше камней Стариковъ. Длина 
утесовъ по берегу до 50 саж., а высота отъ 3 до 8 саж. Здѣсь 
рѣка сильно спирается въ своемъ теченіи. Мѣстность очень 
красивая личныя наблюденія автора въ 1908 году7.

Режъ рѣка, правый притокъ Нейвы, въ предѣлахъ Верхо
турскаго уѣзда находится только средней частью своего теченія,
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въ дачѣ округа Алапаевскихъ заводовъ. Вершины его теченія 
находятся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ и носятъ друго именныя 
названія, онъ составляется изъ рѣки Аята, я но сліяніи съ рѣкой 
Малымъ Сапомъ, получаетъ названіе рѣки Режи и впадаетъ въ 
Нейву. Вблизи села Невьянскаго въ Ирбитскомъ уѣздѣ и обѣ 
рѣки Нейва и Режь опять теряютъ свое названіе, именуются 
уже рѣкой Ницой, на которой расположенъ г. Ирбитъ. Въ пре
дѣлахъ Верхотурскаго уѣзда мельницъ на Режу такъ много, что 
гдѣ кончается прудъ одной мельницы, начинается запруда дру
гой. Ширина рѣки около 40 саженъ и благодаря мельницамъ, 
образуются разливы, но высокіе скалистые берега не допускаютъ 
большого разлива, и въ общемъ прзщы по своей ширинѣ немного 
превосходятъ нормальную ширину незапруженной рѣки. Осо
бенно высокія и красивыя известковыя скалы до 15 саж. и выше 
можно наблюдать около села Мироновскаго, Арамашевскаго и 
деревни Косиковой. Географ, и статист, словарь Чупина, т. I, 
стр. 49 и личныя наблюденія автора въ 1908 годзь

Родильничный поселокъ подъ Ж  127, на ключахъ, впада
ющихъ въ рѣку Лобву, временно причисленъ къ Караульской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 37 верстахъ. Земля поселку от
ведена въ 1902 году переселенческимъ управленіемъ, въ коли
чествѣ 947 десятинъ зщобной и 294 десятинъ неудобной. Въ 
селеніи водворились 5 семей, состоящихъ изъ 32 человѣкъ обо
его пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи, 2 семьи изъ и  че
ловѣкъ—Пермской губерніи, 2 семьи изъ 5 челов. обоего пола— 
Казанской гз'берніи, 3 семьи изъ 8 человѣкъ обоего пола — Воло
годской губерніи и одна семья изъ 8 человѣкъ обоего пола — 
Владимірской губерніи. Свѣдѣн. пересел, уиравл. і 9 ° 9  г ° Д а -

Родничный поселокъ Ж  ю і  на рѣкѣ Данкѣ, притокѣ 
рѣки Туры, временно причисленъ къ Меркушинской волости» 
отъ з’ѣзднаго города въ 9 1 верстѣ. Земля поселку отведена пере
селенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 634 де
сятинъ З'добной и 150 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво
рились 7 семей, состоящихъ изъ 23 человѣкъ, выходцевъ раз
ныхъ уѣздовъ Пермской губерніи и 5 семей изъ 40 челов. обо
его пола, Вятской губ. Свѣд. пересел, управ. 1909 года.
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Романово село, на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 57 верстахъ. Но ландъ-картѣ Екатерин
бургской провинціи въ 173 7 « г.г.названо д. Усть-Лялей Село со
ставилось изъ двухъ смежныхъ деревень Толмачевой и Романо
вой, въ промежуткѣ между этими селеніями въ 1845 Г°ДУ по
строена церковь. Въ селѣ находится двухъ-классное училище» 
волостное правленіе Усть-Лялинской волости, пріемный медицин
скій покой и при немъ фельдшеръ, ветеринарный фельдшерскій 
пунктъ; торговыхъ лавокъ въ селеніи 3 и одна казенная винная- 
Ярмарки 6 —іо января и 24 — 28 ноября. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, присутствіе сельско
хозяйственныхъ машинъ въ селѣ заказываетъ на желаніе зтлуч- 
шить его, имѣются; жатвенная машина і, конные грабли і, кон
ныхъ МОЛОТИЛОКЪ 2, ручныхъ 3, вѣялокъ 8. Скотоводство нахо
дится въ благопріятныхъ условіяхъ, благодаря обилію хорошихъ 
луговъ по рѣкѣ Сосьвѣ и большой лѣсной поскотинѣ. Подсоб
ными заработками являются подзаводскія работы въ Сосьвин- 
скомъ заводѣ, рз'бка дровъ и выжегъ угля. Рыбная ловля, въ 
особенности нельмы, ранѣе была очень прибыльной, но въ по
слѣднее время количество ее замѣтно уменьшается. Для ловли 
нельмы жители собираются въ артели по 3—5 человѣкъ, при 
самыхъ благопріятныхъ условіяхъ на пайщика рыбы приходится 
иолз'чить рз^блей на 40. Обыкновенные уловы нельмы не пре
вышаютъ суммы і о —15 рублей. Охота съ выпадкой снѣга даетъ 
также значительныя средства къ существованію, охотятся на лосей, 
оленей, соболей, лисицъ, горностаевъ и бѣлісу. Весенняя охота 
бываетъ преимущественно на водяную дичь, а осенняя на ряб
чика. Сборъ кедровыхъ орѣховъ и малины, въ особенности послѣд
ней на лѣсосѣкахъ послѣ вырз'бки дровъ, въ зфожайные годы бы
ваютъ очень обильны. Кустарныхъ промысловъ нѣтъ, но есть ре
месленники: кузницъ і, синильное і, скорняжно-овчинное і, сан
никовъ 2, плетеніемъ рыболовныхъ снастей занимаются 4 домо
хозяина и кирпичедѣлательное заведеніе і. Вблизи села нахо
дится плодбище для постройки баржъ, но мѣстное населеніе въ 
С37достроеніи не участвуетъ, суда строятся пришлыми рабочими. 
Съ открытіемъ навигаціи на Сосьвѣ ежедневно рейсируютъ па
роходы по одному и иногда и по два, но пассажирскаго движе
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нія нѣтъ, транспортируются преимзчцествеяно грузы Богослов
скихъ заводовъ. Въ 1907 и & г-г< жители Романова ходатайство
вали объ открытіи сельско-хозяйственнаго общества, былъ выра
ботанъ уставъ, но таковой администраціей не \ттверждеыъ. Въ 
пяти верстахъ ниже села на Сосьвѣ имѣются охристыя желѣз
ныя руды въ торфянникахъ. Дворовъ въ селеніи 82, въ нихъ 
жителей обоего пола 575 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхо- 
турекой земской управы. Горный журналъ 1883 года книга 2, 
Сборникъ Пермскаго.земства 1888 года №  2. Сообщ. учительн. 
земскаго училища Ол. А. Топорковой и личныя наблюденія ав
тора въ 1908 году.

Росинъ камень въ дачѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ, на
ходится по лѣвую сторону рѣки Черной, лѣваго притока рѣки 
Тагила и вершинами рѣки Полуденной, притока рѣки Выи, къ 
ю. в. отъ горы Елевой. Гора сложена изъ зеленыхъ и талько- 
ватыхъ сланцевъ, тутъ же принимаютъ участіе діориты съ пере
ходомъ въ зеленый сланецъ, хлоритъ, талькъ и проч. Свѣдѣн. 
геологич. бюро Нижне-Тагильскаго управленія.

Рублевское, или Салдинское, оно же Прокопьевская Салда, 
смотри Салдинское.

Рудная и Ш вецова на рѣкѣ Южаковкѣ, притокѣ р. Нейвы, 
Монастырской волости, смотри Швецова.

Русакова деревня на озерѣ, отъ р. Туры въ 2-хъ верстахъ, 
Меркушинской волости, отъ волостного правленія въ іо верст., 
отъ уѣзднаго города въ 35 верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ 
приходу церкви села Меркушинскаго. Средства къ существова
нію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами 
являются рогожно-ткацкій промыселъ и подзаводскія работы въ 
округѣ Богословскихъ заводовъ. Дворовъ въ селеніи 12, въ нихъ 
жителей обоего пола 59 человѣкъ по свѣд. 1909 г- Перм. губерн. 
земства.

Рыбное, или Ш арпинское озеро, смотри послѣд. названіе.
Рыбный поселокъ подъ №  7 на рѣкѣ Рыбной, притокѣ 

рѣки Лобвы, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 35 верстахъ. Земля поселенію отведена въ 
1902 году переселенческимъ управленіемъ, въ количествѣ 8 11 де
сятинъ удобной и 364 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво-
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рились іо семей, состоящихъ изъ 43 человѣкъ обоего иола вы
ходцевъ изъ Минской губерніи. Свѣд. переселенческаго управ
ленія 1909 года.

Рычкова на рѣкѣ "Гурѣ, Меркушинской волости, отъ уѣзд
наго города въ зз  верстахъ. Деревня Рычкова упоминается въ 
переписяхъ Верхотурскаго уѣзда въ іббб году и въ 1680 г. какъ 
поселеніе съ 6 дворами пашенныхъ крестьянъ принадлежавшихъ 
къ приходу села Красногорскаго. Селеніе принадлежитъ къ при
ходу Усть-Салдинской церкви. Средства къ существованію на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, которое здѣсь имѣетъ склон
ность къ з'лучтеніямъ, судя по нахожденію въ деревнѣ сельско
хозяйственныхъ машинъ и орудій. Подсобными промыслами яв
ляются подзаводскія работы въ заводахъ Богословскаго округа, 
переторжка рыбой, добыча жерновыхъ камней, торговля скотомъ 
и въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Въ селеніи 
есть столярныя мѣстерскія и 4 кузницы. Дворовъ въ селеніи 44, 
ВЪ НИХЪ жителей обоего пола 262 челов. ПО свѣд. І 9 ° 9  г- Церм. 
гз;бернскаго земства Пермская старина Дмитріева вып. V II 
стр. 167—199.

Рычкова 2-я, или Мысы, деревня на рѣкѣ Рз'блихѣ, То- 
порковской волости, смотри слово Мысы.

Рычково селе на рѣкѣ Мугаѣ, притокѣ рѣки Тагила и 
Ирбитскомъ трактѣ, Топорковской волости, отъ уѣзднаго города 
въ ю б верстахъ. Деревня Рычкова на Мугаѣ запоминается въ 
переписи Тюхина въ 1624 году, а въ переписи 1680 года въ 
деревнѣ Рычковой золе было 19 дворовъ. При ревизіи населенія 
въ Россіи въ 1810 г. въ Рычковой было 26 дворовъ съ 163 жи
телями обоего иола. До постройки церкви въ деревнѣ суще
ствовала часовня съ 17-9  г ° Д а - Въ селѣ построена каменная 
церковь въ 1899 году и церковная школа, торговыхъ лавокъ 2 
одна винная. Средства къ сз'ществованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, земельнаго надѣла у села имѣется: уюадебной 
18 '/а десятинъ, пахотной 1204’/г десятины, сѣнокосной 16 15 1 /2 де
сятинъ и выгона i 2711 /-* десятина. Земледѣліе, видимо, имѣетъ 
наклонность къ прогрессу, какъ это доказываетъ ирисз7тствіе 
сельско-хозяйственныхъ машинъ, которыхъ въ селѣ имѣется: жа
токъ 2, молотилокъ і, вѣялокъ 5 и плуговъ і. Подсобными про-
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мыслями являются дворничество, заготовка мочала и переработка 
его въ рогожи и попонки, сборъ кедровыхъ орѣховъ въ уро
жайные годы. Кедровники Алапаевскимъ заводоуправленіемъ от
даются откупщикамъ въ извѣстномъ числѣ кварталовъ, такъ въ 
19018 году окрестности с. Рычкова были отданы за 8оо рублей 
и откупщики уже отъ себя отдаютъ паи мелкими участками по 
і руб. 75 коп. и дороже. Въ селеніи кузницъ з, скорняковъ- 
овчинниковъ і и сапожная мастерская і. Дворовъ въ селеніи 72, 
въ нихъ жителей обоего пола 451 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхот. зем. управы. Словарь дачи Алапаев. заводовъ Копалова, 
стр. 104, Перм. стар. Димитр. вып. VII, стр. 169 и 203. Церкви 
и приходы Екатерин, епархіи, стр. 22 и личныя наблюденія ав
тора въ 1908 году.

Рѣпки — по однимъ, а по другимъ источникамъ—Рябки, де
ревня на колодцахъ, къ югу отъ деревни Драгуновой, видимо, 
выселокъ, возникшій, послѣ ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 г., 
Краснопольской волости, отъ уѣзднаго города въ 205 верстахъ. 
Дворовъ въ селеніи 43, въ нихъ жителей обоего пола 178 чело
вѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской земской управы. Архивъ 
Верхотур. Казнач.

Рѣши деревня надъ р. Нейвой, при впаденіи і-го и 2-го 
Режиковъ, Краснопольской волости, отъ з^ѣзд. гор. въ 195 вер- 
с'гахъ. Въ настоящее время наименованіе Рѣши является собира
тельной единицей, такъ какъ подъ этимъ названіемъ соединились 
слившіяся деревни Пудова, Лобанова, Вараба, Камаева и Гаева, 
представляя изъ себя одно громадное, растянутое по рѣкѣ Нейвѣ 
селеніе верстъ на пять. Древнѣйшимъ изъ поименованныхъ се
леній является деревня Гаева, \7же с\7ществовавшая при переписи 
Верхот}?рскаго уѣзда въ 1680 год)7, когда въ ней числилось 
7 дворовъ и неподалек)7 отъ нея однодворокъ Соловьевъ. По 
ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи она носитъ названіе 
Рѣшная, произношеніе Рѣчная, въ дальнѣйшемъ развитіи просторѣ
чія въ зтстахъ народа, это названіе сокращается до названія Рѣши. 
Селеніе принадлежитъ къ приходу Краснопольской церкви, въ немъ 
православная часовня, церковная школа, сельская управа, хлѣбо- 
запасный магазинъ, торговыхъ лавокъ 8 и ярмарка 8 сентября. 
Средства къ существованію населеніемъ извлекаются отъ земле-
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дѣлія, скотоводстка и пріисковыхъ работъ на золотыхъ и азбе- 
стовыхъ (горный ленъ, куделька) разработкахъ для Невьянскаго 
заводоуправленія. Въ селеніи существуютъ разнообразные ку
старные промыслы: гвоздарный*) теперь умирающій, вслѣдствіе 
конкуренціи машинной выдѣлки; желѣзно-токарный, приготов
леніе решетъ, сундучный, скорняжно-овчинный, колесный, эки
пажный, маслобойный, обжиганіе извести, смолодегтярный; въ 
селеніи имѣются двѣ кузницы и 2 мукомольныхъ мельницы. 
Часть деревни Рѣши, а именно Гаева, подверглась пожару: въ 
ней і8 мая 1908 года сгорѣло на. 17 }гсадьбахъ 84 строенія- 
Дворовъ въ селеніи 432, въ нихъ жителей обоего пола 1753 че
ловѣка, по свѣд. 1908 года, Краснопольскаго волостного пра
вленія. Перм. стар. Димитріева, вып. VII, стр. 216, Невьян
скій горный округъ Краснопольскаго, стр. 102, мелкія промыш
ленныя предпріятія въ Перм. губ. издан. 1908 года, губернскаго 
земства, стр. 23, и личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Савина деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 74 верстахъ. Жители этого селенія об
русѣвшіе вогулы, крещенные въ 1714 году митрополитомъ Си
бирскимъ и Тобольскимъ Филоѳеемъ, какъ это видно изъ списка 
новокрещенныхъ вогулъ въ 17,18 год}7, хранящагося въ Тоболь
ской консисторіи. По этому списку Савина причислена къ Ко- 
шайскому приходу и числилась въ составѣ юртъ Мишиныхъ, въ 
которыхъ считалось 21 человѣкъ обоего пола. Въ настоящее 
время съ постройкой Сосьвинскаго завода вогулы деревни Са
виной настолько обрусѣли, что по внѣшности ничѣмъ не отли
чаются отъ окружающаго русскаго населенія. Средства къ суще
ствованію они помимо земледѣлія извлекаютъ отъ подзаводскихъ 
работъ, рубки дровъ, выжега угля, а также охоты и сбора 
ягодъ. Дворовъ въ селеніи 9, въ нихъ жителей обоего пола 
45 человѣкъ, по свѣд. 1909 года, Верхотур, зем. управы. Перм. 
стар. Димитріева вып. VII, стр. 152, ученыя записки, при Им-

*) Для выдѣлки гвоздей ручнымъ способомъ въ селеніи существуетъ одна ар
тель, состоящая изъ 8 человѣкъ. Работы артелью производятся въ теченіи у м ѣ с я 
цевъ въ году.



иератор. Казан, университ., книга 6 и 7, стр. 9, Вогулы, Пав
ловскаго.

Савина, или Оеманкова на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской во
лости, смотри Оеманкова.

Савинова, или Безсонова на рѣкѣ Лялѣ, Караульской во
лости, смотри Безсонова.

Савинова, или Нагаева на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской во
лости, смотри Нагаева.

Садокъ выселокъ на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
въ 4-хъ верстахъ отъ села Меркушина. — Занятія, путемъ кото
рыхъ добываются средства къ жизни, тѣ же что и въ сосѣднихъ 
деревняхъ Морозовой и другихъ: земледѣліе, сплавъ лѣса по 
Турѣ и подзаводскія работы въ Сосьвинскомъ и другихъ заво
дахъ. Дворовъ въ селеніи 2, въ нихъ жителей обоего пола 13 че
ловѣкъ по свѣд. і 9 ° 9  г°Яа Пермск. губ. земства.

Саламатова при колодцахъ, Меркушинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 74 верстахъ. Селеніе это возникло недавно, 
находится вблизи деревни Голубевой и принадлежитъ къ приходу 
церкви села Дерябинскаго. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія, рогожно-ткацкаго производства и въ 
урожайные годы отъ сбора кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ 
селеніи 5, въ нихъ жителей обоего пола 19 человѣкъ по свѣдѣ
ніямъ 1909 г. Пермск. губ. земства.

Салатинъ горный хребетъ по правую сторону рѣки Поръ- 
Соса, лѣваго притока Б. Тошемки, къ з. отъ хребта Лаиса. Аб
солютная высота его, по опредѣленію г. Федорова, 1652 фута, 
или 236 саж. Въ строеніи хребта главнымъ образомъ принима
ютъ участіе сіенито-гнейсы. Геологическое изслѣдованіе на сѣ
верномъ Уралѣ Федорова и Извѣстія. Импер. Россійск. Географ, 
общества XX II т., III вып., стр. 267—275-я.

Салда рѣка, правый притокъ рѣки Тагила, на всемъ про
тяженіи теченія находится въ предѣлахъ Нижне-Тагильскаго 
округа, начало беретъ изъ Шутова болота. Изъ лѣвыхъ прито
ковъ ея болѣе значительные: р. Исъ съ расположеннымъ на ней 
Исинскимъ заводомъ, а изъ правыхъ Ива и Нелоба. На самой 
Салдѣ расположены два горныхъ завода Верхне и Нижне Сал- 
динскій, принадлежащіе къ округу Нижне-Тагильскихъ заводовъ
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и одно село Медвѣдевское, уже почти при впаденіи Салды въ 
Тагилъ. Длина теченія Салды до 150 верстъ. Населенность ея 
береговъ еще меньшая, нежели Прокопьевской Салды. Свѣдѣнія 
генеральнаго штаба, планшетъ №  137, подъ редакціей Стрѣль
бы цкаго.

Салда Прокопьевская рѣка, притокъ рѣки Туры, беретъ 
начало въ Салдинскомъ болотѣ, лежащемъ къ в. отъ горы Боль
шой Благодати; съ лѣвой стороны принимаетъ значительные 
притоки: Кушайку, Яйву, Быю, съ правой: Ниву, Выю, Юрыо 
и Пію. Длина теченія Прокопьевской Салды около 180 верстъ. 
Отъ вершины до устья рѣки Юрьи на протяженіи юо верстъ 
на Прокопьевской. Салдѣ всего два селенія деревня Салда, или 
Куткина, Злыгостева, или Буксина. Только начиная отъ устья 
рѣки Юрьи начинается болѣе густое населеніе по берегамъ 
Салды, но селъ всего два, Салдинское—Рублевское и Усть- 
Салдинское. Свѣдѣн. генеральнаго штаба, планшетъ подъ Ж  137, 
подъ редакціей Стрѣльбицкаго.

Салда, или Кутькина, деревня на р. Прокопьевской Салдѣ, 
впадающей въ рѣку Туру, Верхне-Туринской волости, отъ уѣзд
наго города въ 120 верстахъ. Селеніе это возникло позднѣе 
Верхне-Туринскаго зав., такъ какъ судя по ландъ-картѣ 173'/'’ г-г- 
его еще не существовало. Верхне-Туринскій заводъ и другія се
ленія заселялись выселенцами изъ великороссійскихъ губерній, а 
затѣмъ мастеровыми новобранцами изъ рекрутскихъ наборовъ. 
Въ селеніи православная часовня и земское училище. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подза
водскихъ работъ, заготовки дровъ и выжега угля и пріисковыхъ 
работъ. Дворовъ въ селеніи 39, въ нихъ жителей обоего пола 
450 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земск. управы. 
Церкви и приходы Бкатеринб. епархіи, стр. 227—230.

Салдинское, Прокопьевская Салда, или Рублевское село 
на рѣкѣ Прокопьевской Салдѣ, притокѣ рѣки Туры въ 26 вер- 
стахъ отъ уѣзднаго города, Красногорской волости; въ первый 
разъ упоминается, какъ погостъ, съ церковью въ честь Прокопія 
Устюжскаго съ тремя дворами церковнаго причта, въ переписи 
Тюхина въ 1624 году, вблизи погоста никакого поселенія не 
было. По переписи Верхотурскаго уѣзда Львомъ Поскочинымъ
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въ іб8о г., Салдинскій погостъ значится въ составѣ Подгородней 
волости, въ немъ церковь, дворъ попа Александра Яковлева^ 
дьячка Якима Старцева и пономаря Ивана Жихина, при по
гостѣ крестьянскихъ дворовъ не показано, кромѣ 4-хъ ямскихъ. 
Въ приходѣ Салдинскаго погоста числилось 13 деревень: Баран
ская и Батракова надъ рѣкою Салдою, имѣвшая 2 двора, Злы- 
гостева надъ Салдой — і дворъ, ІІѢнегина надъ Салдою 4 двора, 
Молвинская надъ рѣкой Молвою і дворъ, Лаптева надъ Турою 
3 двора, Жернакова надъ Салдою 4 двора, Корчемкина надъ 
Салдою і дворъ, Стрюкова на Салдѣ і дворъ, Собенина на 
Салдѣ і дворъ, Носковская на рѣкѣ Калмѣ і дворъ и Суха
нова на рѣкѣ Піѣ 2 двора. Историкъ Сибири Словцевъ съ пе
чатныхъ извѣстій передаетъ, что богатства перваго Сибирскаго 
генералъ-губернатора князя Гагарина, казненнаго по распоря
женію Петра Великаго въ 1721 г., были сложены въ с. Салдин- 
скомъ. Въ виду опалы, постигшей князя Гагарина, имущество 
его пріобрѣтенное въ Сибири нелегальными путями, подлежало 
конфискаціи и наслѣдники, желая сохранить его, вошли въ сдѣлку 
съ Салдинскими ямщиками, во исполненіе сдѣлки выстроили въ 
погостѣ каменную церковь, правдивость этого предположенія 
подтверждается церковной лѣтописью села, относящей постройку 
существующей каменной церкви къ І 7 27 Г°ДУ* Совпадающая 
постройка, по времени, храма съ этимъ событіемъ какъ бы ука
зываетъ на правдивость предположенія. Прошли ли богатства 
князя Гагарина безпрепятственно черезъ Верхотурскую таможню, 
неизвѣстно. По ревизіи народонаселенія Россіи въ 1816 г. Сал- 
динское село является административнымъ центромъ особой Сал- 
динской волости государственныхъ крестьянъ, въ которой числи
лось 15 деревень съ 1242 жителями обоего иола и кромѣ того 
нынѣшнія села Салтаново и Усть-Салдинское, въ селѣ Салдин- 
скомъ было семь крестьянскихъ дворовъ съ 47 жителями обоего 
пола. Двойное названіе села указываетъ, что оно составилось 
изъ двухъ селеній, древняго погоста Салды, гдѣ преобладаетъ 
фамилія Старцевыхъ, видимо потомковъ дьячка, носившаго эту 
фамилію въ 1680 году и селенія Рублева возникшаго послѣ со
ставленія дозорныхъ книгъ 1680 года и это новое поселеніе 
придвинулось къ церкви сравнительно недавно. Вся приселив-



шаяся часть, начиная отъ пожарной и есть выселенцы изъ Руб
левой. Слѣды поселенія Рублевой сохранились въ памяти народ
ной въ названіяхъ дворищъ, такъ именуется одна изъ полевыхъ 
перемѣнъ села. Въ селѣ имѣются: двуклассное училище, волост
ное правленіе Красногорской волости, четыре торговыхъ лавки 
и казенная винная, имѣющая оборотъ торговли до 15 *1, е тыс. р. 
въ годъ; ярмарки въ селеніи бываютъ 2 февраля, въ 9 пятницу 
по Пасхѣ и 6 ноября. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія и скотоводства, послѣднее, благодаря 
хорошей поскотинѣ, находится въ зщовлетворительномъ состояніи 
а также и наличности поемныхъ покосовъ на рѣкѣ Салдѣ. Въ 
селѣ находится пряничное и крендельное заведенія, сапожная 
мастерская и к)чзница. Въ селѣ земек. фельдшерскіе медицинскій 
и ветеринарный пункты. Дворовъ 63 въ нихъ жителей обоего 
пола 347 челов. но свѣд. 1909 г. Пермск. губ. земства. Пермск. 
старина Димитріева вып. V II стр. юо и 152; историческое опи
саніе Сибири Словцева стр. 408, историческое и археологиче
ское описаніе гор. Верхотурья и его уѣзда Токмакова стр. 24; 
архивъ Верхотурскаго казначейства, сообщ. секретар. земской 
управы П. А. Пинягина и личныя наблюден, автора въ 1908 г.

Салка, или Никольское село, по рѣкѣ Салкѣ, Покровской 
волости, смотри село Никольское.

Салтаново село на рѣкѣ Лялѣ, притокѣ Сосьвѣ, Усть-Ля- 
линской волости, отъ станціи «Ляли» Богословской жел. дор. нахо
дится въ 6 вер., а отъ у. і'. въ 25 вер. Село Салтаново составилось 
изъ четырехъ селеній, верхнее, нижнее, за рѣкой Грязное и 
Салтаново на горѣ. По списку новокрещенныхъ вогулъ Тоболь
ской консисторіи въ 17 г 4 году, въ приходѣ Знаменской церкви 
г. Верхотурья значились новокрещенные вогульскіе сотни Алта- 
масова — соотвѣтствующіе нынѣшнему Салтанов)3 Чулиина-Тара- 
канковой и Катнина—д. Таскиной, находившейся на рѣкѣ Лялѣ; 
ниже деревни Безсоновой, но выше села Салтанова, какъ въ 
этомъ можно убѣдиться изъ ландъ-карты Екатеринбургской про
винціи 1734/6 гл'-) н 0  нельзя ихъ относить къ Камышловскому 
уѣзду, гдѣ есть деревня Пунина, имѣющая большое созвучіе съ 
Чулпиной, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые мѣстные историку Изъ 
метрикъ Знаменской церкви г. Верхотурья видно, что въ 1799 г.
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въ ея приходѣ значились новокрещенные вогулы въ д.д. Салта
новой, Тараканковой и Корелиной и въ тоже время, т. е. въ 1792 г. 
но 1839 г., въ этихъ же селеніяхъ были прииущенники Верхо
турскіе мѣщане, причисленные къ приходу Воскресенской церкви, 
проживавшіе въ д. Салтановой. При ревизіи населенія въ Россіи 
въ 18 1в году въ селеніи было 14 дворовъ съ 78 жителями обо
его пола. Жители Салтановой числились въ составѣ Салдинской 
волости, это вѣроятно были новокрещенные вогулы. Въ 1888 г. 
бывшая въ д. Салтановой часовня обращена въ церковь. Въ селѣ 
имѣется церковная школа и 3 торговыхъ лавки. До 1902 года 
пока переселенческое управленіе не водворяло но Лялѣ пере
селенцевъ, экономическія условія жизни въ Салтановѣ были 
сносны, но съ отводомъ всѣхъ лѣсныхъ угодій, не считавшихся 
въ собственности у бывшихъ вогулъ и Верхотурскихъ мѣщанъ, 
переданныхъ новоселамъ, Салтановцы остались безъ покосовъ 
и другихъ угодій, что конечно сильно понизило ихъ экономи
ческое благосостояніе. Средства къ существованію населеніе из
влекаетъ отъ земледѣлія и работъ на лѣсопильныхъ заводахъ 
возникшихъ въ трехъ верстахъ отъ села товарищества «Лап
тева и Процвѣтъ», при которыхъ имѣется больница и при ней 
фельдшеръ. Многія урочища, носящія и но сіе время вогульскія 
названія въ окрестностяхъ села, видимо, принадлежавшія роду 
Алтамасовскихъ вогулъ,’ теперь принадлежатъ переселенцамъ во
двореннымъ здѣсь изъ разныхъ губерній. Дворовъ въ селеніи 34 
въ нихъ, жителей обоего пола 2 2 0 человѣкъ, по свѣд. 1904 г., 
ІІерм. губерн. земства. ІІерм. стар. Димитр. вып. VII, стр. 152; 
рукопись 300 лѣтія г. Верхотурья Третьякова, церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стр. 180. Пермскій край Смышляева 
томъ П-й.

Сапальскій—М арганцевый рудникъ въ дачѣ Нижне-Та
гильскихъ заводовъ, отъ Нижняго-Тагила находится въ 7-ми 
верстахъ и въ 2-хъ верстахъ отъ Лябяжинскаго рудника, на 
склонахъ горы Лебяжинской. разработка Марганцевой руды на
чата въ 1882 — з годахъ, когда добыча достигла до і і 8 / т . иуд., 
но въ послѣдзчощіе годы марганцевыхъ рудъ не добывалось 
болѣе 50/т. пудовъ. Руды эти поступаютъ въ плавку при бессе- 
мированіи чугуна въ Нижне-Салдинскій заводъ. Нижне-Тагиль-

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 45
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tide и Луньевекіе заводы Демидовыхъ на Всероссійской выставкѣ 
1896 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, стр. 58.

Саранная гора въ дачѣ Гороблагодатскаго округа, вблизи 
границы Верхотурскаго уѣзда съ Пермскимъ, является водораз
дѣломъ между притоками рѣки Иса, впадающаго въ Туру и р. 
Нясьмы, притока рѣки Ляли, находится подъ 58° 64/ с. ш. и 590 
38' восточной долготы. Абсолютная высота горы 658,3 метра. 
Въ строеніи горы принимаютъ участіе оливеновые габбро и 
уралитовые сіенито-гнейсы. Она извѣстна богатыми залежами 
хромистаго желѣзняка. Геологическія изслѣдованія въ Николае- 
Павдинской дачѣ Зайцева, стр. 2, 38 и 41 и записки Уральскаго 
общ. любит, естествоз. томъ XIV, вып. V, ст. Бурдакова и Тенд
рякова и Словарь Россійск. Импер. Семенова томъ V, часть і, 
стр. 336.

Сарапулка, или Сарапульское село на рѣкѣ Анбаркѣ, при
токѣ рѣки Нейвы, Башкарской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 194 верстахъ. Деревня Сарапулка по ландъ картѣ Екатерин
бургской провинціи въ і73*Л г- значится уже селеніемъ, слѣдо
вательно существовала. Въ селеніи имѣется австрійская церковь, 
земское училище, 2 торговыхъ лавки. Средства къ сзчцествованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными заработками 
являются частію подзаводскія работы. Кустарные промыслы, 
какъ то: огранка самоцвѣтовъ даетъ заработокъ женщинамъ и 
подросткамъ -  дѣтямъ, такъ какъ здѣсь имѣются свои скупщики 
самоцвѣтовъ, которые, скупая сырье, отдаютъ его для огранки 
мѣстнымъ жителямъ, станки для огранки имѣются въ іо — 12 
домахъ. Сырье добывается въ окрестностяхъ подъ именемъ Са
рапульскихъ самоцвѣтовъ, въ особенности малиновый шерлъ, а 
также родоцитъ, попадались весьма часто и получили широкую 
извѣстность. Нынѣ Сарапульскіе копи выработались и попа
даются лишь турмалины лучистаго сложенія, слабоблестящіе блѣдно 
малиноваго или чаще смѣшаннаго цвѣта и полупрозразные. Въ 
селѣ одно маслобойное заведеніе, кузницъ і и одна мукомольная 
мельница. Дворовъ въ селеніи 102, въ нихъ жителей обоего пола 
394 человѣка. Пермская лѣтопись Шишонко, томъ V 3, стр. 68, 
Геологическое описаніе Невьянскаго округа Краснопольскаго,
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стр. 6о, церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 289 
и личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Сартакова деревня, на рѣкѣ Анбаркѣ, притокѣ р. Нейвы, 
Башкирской волости, отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ. При 
ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 год)' въ Сартаковой числи
лись 285 человѣкъ обоего пола. Средства къ существованію на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и нодзаводскихъ работъ, пере
возки дровъ, угля и руды. Въ селеніи одна торговая лавка, куз
ница и мукомольная мельница. Неподалеку отъ деревни нахо
дятся извѣстныя Сарапульскія копи самоцвѣтныхъ камней вблизи 
Кержацкаго кладбища, здѣсь много старыхъ ямъ, гдѣ добыва
лись самоцвѣты. Въ селеніи былъ большой пожаръ 30-го мая 
1906 года, на 17 усадьбахъ сгорѣло 70 строеній. Дворовъ въ се
леніи і о і , въ нихъ жителей обоего пола 505 человѣкъ, по 
свѣдѣн. 1908 года. Верхотурской земской управы. Церкви и 
приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 298—9, Геологическое 
описаніе Невьянскаго горнаго округа Краснопольскаго, стр. бо — 
6і. Сообщ. страхов, агента А. И. Устинова.

Свизева или Нижняя Трубина на рѣкѣ Турѣ, Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 96 верстахъ. Селеніе при
надлежитъ къ приходу села Отрадновскаго. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, заготовки и сплава 
лѣса по Турѣ, переторжки скотомъ и пушниной. Дворовъ въ 
селеніи 15, въ нихъ жителей обоего пола 102 человѣка по свѣ
дѣн. 1909 года. Пермскаго губернскаго земства. Сообщеніе 
А. П. Болотова.

Селихинскій выселокъ на рѣкѣ Салдѣ, Красногорской во
лости, отъ села Салдинскаго въ 4 верстахъ, а отъ уѣзднаго го
рода въ 25 верстахъ. Здѣсь ранѣе былъ поселокъ Верхотур
скихъ казаковъ, которымъ была отведена въ значительномъ числѣ 
земля, но съ формированіемъ сельскихъ обществъ и волостей по 
положенію 1861 года, казачьи земли постепенно -нерешли въ со
ставъ общаго пользованія всего Салдинскаго общества. Въ селеніи 
есть одинъ дворъ съ 8-мью жителями обоего пола, но свѣдѣн. 
1908 года Верхотур, зем. управы.

Семейкинъ поселокъ Ж  9 на ключахъ вблизи рѣки Ляли,
временно причисленъ къ Караульской волости, отъ .уѣзднаго

*
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города въ 38 верстахъ. Земля селенію отведена переселенче
скимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 8і<8 десятинъ 
удобной и 257 десятинъ нез'добной. Бъ поселкѣ водворились 
іб семей выходцевъ изъ Вятской губерніи И  2  семьи изъ Перм
ской губерніи. Свѣдѣн. Переселенческаго )шравленія 1909 г.

Семеновка деревня на Ирбитскомъ трактѣ и ключахъ, Мо
настырской волости, отъ уѣзднаго города въ 133 верстахъ. Вы
селокъ молодой, сюда начали выселяться изъ деревни Андроно
вой, гдѣ безводіе, или вѣрнѣе удаленность отъ воды, причиняетъ 
много неудобствъ. Въ селеніи православная часовня. Средства 
къ существованію добываются отъ земледѣлія и подсобными за
работками являются разныя работы, при ремонтѣ земскаго тракта; 
въ селеніи столярныхъ заведеній 2, слесарно-токарное і, сапож
ное і. Заслуживаетъ вниманія мастеръ, конструктирующій сель
ско-хозяйственныя машины, какъ то молотилки, вѣялки и сорти
ровки. Въ сущности селеніе съ сосѣдними селеніями Пономаре
вой и Андроновой составляютъ одно селеніе, смотри Понома
рева. Личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Семичеловѣчный камень въ связи съ сосѣдними высотами 
составляетъ особый цугъ горъ въ сторонѣ отъ водораздѣльной 
оси Уральскаго хребта, этотъ громадный горный кряжъ состав
ляетъ водораздѣлъ между рѣкой Лобвой и ея притокомъ рѣкой 
Кушвой съ притокомъ послѣдней рѣкой Вольхушемъ, въ дачѣ 
Николае-Павдинскаго завода. На югѣ этотъ цугъ горъ смыка
ется съ Павдинскимъ камнемъ. Въ центрѣ горнаго цуга нахо
дится Семичеловѣчный камень, имѣющій высоту 1200 метр, или 
564 сажени, къ с. в. отъ него идетъ отрогъ, имѣющій высшими 
точками Токайскій и Сухой камни, къ с. з. тянется отрогъ, на 
которомъ высшей точкой является гора Черная, къ ю. 3. рядъ 
безъименныхъ возвышенностей, и прямо на югъ отрогъ, на к о 
торомъ высшими точками являются горы Колпаки, сопка Кон- 
стантиновская уже смежная почти съ Павдинскимъ камнемъ. 
Въ строеніи камня Семичеловѣчнаго принимаютъ участіе глав
нымъ образомъ сіениты. Геологическое изслѣдованіе Николае- 
Павдинской дачи Зайцева, стр. 2, Горный журналъ 1835 года, 
книга X, часть IV, стр. і —43 и 1876 года книга М  ю -й ст. 
Таля и Труды Казанск. обществ, естествоисп. т. IX, вып. 6.
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Семеновскій мѣдноплавильный заводъ былъ основанъ въ 
1861 году въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, вблизи р. Гу- 
севки, праваго притока рѣки Лобвы. Вблизи Гусевскаго зимовья 
добывался флюсъ для дѣйствія завода, Руды для Семеновскаго 
завода добывались на близъ лежащемъ рудникѣ того же имени, 
въ двз'хъ тахтахъ, въ старой и новой Григорьевскихъ. Оруде- 
нѣлость рудъ стояла изъ болѣе или менѣе значительныхъ вкрап
леній мѣднаго колчедана, съ примазками мѣдной зелени, мала
хита въ порфиритѣ. Разработка Семеновскаго рудника началась 
въ 1806 год}7, и въ 18 18 году прекратилась. Возобновленіе раз
работки его началось въ і 86 і году съ постройкой здѣсь завода 
и окончательная разработка прекратилась въ 1867 году, при 
вступленіи Фонъ-Таля въ управленіе Николае-Павдинской дачей. 
Геологическое изслѣдованіе въ Николае-Павдинской дачѣ Зай
цева, стр. 5, 26 и 78.

Семеновское, или Титовское село на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть- 
Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 77 верст. Вогулы, 
жившіе въ Сотриныхъ юртахъ, на что указываетъ теперь наз
ваніе рѣки Сотриной и углевыжигательнаго заведенія, видимо 
находились здѣсь. Крещеніе этихъ вогулъ послѣдовало при ми
трополитѣ Тобольскомъ и Сибирскомъ Филофеѣ въ 1714 году 
и они были причислены къ приходу Кошайскаго погоста. Въ 
послѣдствіи къ нимъ приселились Верхотурскіе посадскіе люди 
Титовы. Фамилія Титовыхъ въ 1839 году принадлежала еще къ 
приходу Воскресенской церкви г. Верхотурья, какъ мѣщане, но 
въ этомъ году послѣдовало ихъ перечисленіе въ государственныхъ 
крестьянъ. Село объединилось или составилось изъ слившихся де
ревень: Монаховой, Постниковой, Рагозиной, Титовой, Никитиной 
и Малой Киселевой съ постройкой здѣсь перваго храма въ 1867 г. 
Въ храмѣ заслуживаютъ вниманія пожертвованія Императрицы 
Маріи Александровны, супруги Императора Александра II, это: 
перламутровый крестъ, евангеліе, риза и стихарь. По ландъ- 
картѣ Екатеринбургской провинціи неподалеку отъ устья рѣки 
Сотриной показано селеніе, но поименованія его нѣтъ, а въ 
ревизіи населенія Россіи въ 18 т6 году въ Сосьвинской волости 
ясачныхъ вог}шъ на рѣкѣ Сосьвѣ заказывается юртъ Морозко- 
выхъ съ і дворомъ и б жителями обоего иола, церковная лѣто-
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пись села подтверждаетъ, что въ составъ села вошла вогульская 
деревня Морозкова, жители же села, видимо, забыли или пере
именовали Морозкову въ Монахову или Никитин}'', но это самое 
древнѣйшее ядро современнаго с. Семеновскаго. Въ селѣ земское 
училище, торговыхъ лавокъ 2. Средства къ существованію насе
леніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ, рубки 
дровъ и выжега угля. Подсобными заработками являются охота 
на звѣря и птицу и рыбная ловля въ рѣкѣ Сосьвѣ. Дворовъ въ 
селеніи 85, въ нихъ жителей обоего пола 503 человѣка, по свѣ
дѣніямъ 1908 года Верхотурской, земской управы. ІІерм. стар. 
Димитріева выл. VII, стр. 152, Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи, стр. 197—8. Архивъ Верхотур, казначейства 
и личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Серебрякова, или Путимцова на рѣкѣ Салдѣ, Красногор
ской волости, смотри ІІутимцева.

Серебрянекій камень есть с. в. часть громаднаго цуга горъ 
Тылай-Коньжаковско-Серебрянскаго камня. Тылай-Коньжаковскій 
горный хребетъ, являясь центральнымъ, даетъ отъ себя къ с. в. 
отрогъ называемый Серебрянскимъ камнемъ, а отъ Тылайскаго 
къ сѣверу отходитъ отрогъ горъ, называемыхъ Кыртымъ. Этотъ 
громаднѣйшій и высочайшій цугъ горъ сѣвернаго Урала лежитъ 
въ сторонѣ отъ водораздѣльной оси Уральскаго хребта, за исклю
ченіемъ Тылайскаго камня, который является водораздѣломъ для 
Европейскихъ и Азіатскихъ рѣкъ. Съ Серебрянскаго камня на
чинается на с. в. рѣка Серебрянка, текущая въ рѣку Іовъ, или 
Ювъ, лѣвый притокъ Лобвы, на с. з. его подошва омывается 
рѣкой ІІолдневой, берущей начало на самомъ Коньжаковскомъ 
камнѣ, а съ ю. подошва Серебрянскаго камня омывается рѣкой 
Большой Коньжаковкой, впадающей въ Лобву. Моя хотя компи
лятивная работа (записки Уральск, общ. любит, естеств. т. XVII, 
вып. 2. Указатель къ картѣ Соликамскаго уѣзда 1897- г.) однако 
ею впервые было выяснено, что Тылайскій и Коньжаковскій 
камни составляютъ одинъ цугъ горъ, Коньжаковскій камень жи
телями Соликамскаго уѣзда наз. Тылайскимъ, а по другую сто
рону уѣздной границы жители Верхотурскаго уѣзда продолженіе 
Тылайскаго камня назыв. Коньжаковскимъ. Такая путаница 
географической терминологіи на Уралѣ—явленіе повсемѣстное, въ
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особенности это наблюдается въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ прохо
дятъ границы уѣздовъ или горныхъ округовъ. Объединенія у 
русскихъ людей сплошь и рядомъ не бываетъ даже въ названіи 
одного и того же урочища, разъ оно дѣлится пополамъ, или 
вѣдается двумя особыми административными единицами; такъ 
можно указать на г. Высокую, въ Верхъ-Исетскомъ округѣ гра
фини Стенбокъ-Ферморъ, въ сосѣдней Билимбаевской дачѣ графа 
Строганова, жители называютъ ее Маланьиной. Такое же явленіе 
наблюдается и въ отношеніи Коньжаковскаго камня, что у 
жителей двухъ сосѣднихъ уѣздовъ, въ Ростесской дачѣ князя 
Абамелекъ-Лазарева Коньжаковскій камень носитъ названіе Ты- 
лайскаго, а въ смежной, НиколаеТІавдинской, наоборотъ. Только 
геологъ г. Дюпаркъ изъ Женевы въ 1904 г. объединилъ этотъ 
цугъ горъ, впервые назвавъ его Тылайско-Коньжаковско-Сере- 
брянскимъ хребтомъ, или цѣпью. Знатокъ Урала покойный Чу- 
пинъ, въ своемъ словарѣ ни слова не говоритъ о разноимен- 
ности одного и того же горнаго кряжа, а равно Фонъ-Таль, 
лично изслѣдовавшій раіонъ Коньжаковскаго камня, не зналъ, 
что Коньжаковскій и Тылайскій камни есть части одного и того 
же горнаго кряжа. Г. Чердынцевъ, въ своей туристической эк
скурсіи первый заказываетъ но Дюпарку, названія, въ цугѣ Ты- 
лай-Коньжаковско-Серебрянскаго камня, особыхъ горъ, такъ: гора 
Горевая 1440 метровъ, гора сѣверная Горевая 1460 метр., гора 
Тылай ібо і метръ, гора Полдневая 1321 метръ, гора Лоссъ 
1276 метровъ, Коньжаковскій камень 1427 метровъ и Серебрян- 
скій камень 1310 метровъ. Г. Чердынцевъ предѣлъ лѣсной расти
тельности на Тылайскомъ камнѣ или начало осыпи горы ука
зываетъ на высотѣ 894 метровъ. Географическій и статистиче
скій словарь Чзтпина, томъ II, стр. 79 — 94. Записки Уральскаго 
общества любит, естествоз. т. XXVI, стр. 143— ібо.

Сидорова деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 70 верстахъ. При ревизіи населенія въ 
Россіи въ 18 16 году деревня Сидорова и сосѣдняя Пинягина 
числились въ составѣ Кишкинской волости, въ Сидоровой было 
32 двора и въ нихъ 175 человѣкъ жителей обоего пола. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу церкви Тагильской слободы. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсоб
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ными промыслами являются древоиздѣльный промыселъ: выдѣлка 
деревянной посуды, кадокъ, корытъ, тканье рогожъ, всѣ издѣлія 
сбываются на окрестныхъ сельскихъ торжкахъ и даже посту
паютъ на рынки Камышловскаго и Шадринскаго уѣздовъ. Здѣсь 
при деревнѣ, вначалѣ первыхъ годовъ текзчцаго столѣтія, зем
ствомъ лютроенъ черезъ рѣкз  ̂ Тагилъ великолѣпный мостъ на 
каменныхъ быкахъ съ 7 пролетами, длина моста свыше 50 са
женъ. Дворовъ въ селеніи 38, въ нихъ жителей обоего пола 
193 человѣка, по евѣд. 1908 года Верхотурск. земской управы. 
Церкви и приходы Екатеринбургск. епархіи, стр. 2 го и архивъ 
Верхотурскаго казначейства.

Сизикова деревня на рѣкѣ Анбаркѣ, притокѣ рѣки Нейвы, 
Башкирской волости, отъ звѣзднаго города въ 190 верст. Сизи
кова, какъ поселеніе, уже существовала въ І 7 3 Ѵ,! г-г-> СУДЯ я0 
ландъ-картѣ Екатеринбзфгской провинціи. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подзаводскихъ 
работъ, заготовки дровъ и доставки угля, перевозки рудъ и ме
талловъ и разработки цвѣтныхъ камней въ копяхъ, находящихся 
въ земельныхъ надѣлахъ крестьянъ. Объ условіяхъ добычи само
цвѣтовъ было уже сказано при описаніи села Мзфзинскаго, от
стоящаго отъ Сизиковой всего въ 4 верстахъ, и потому повто
реніе здѣсь является не нужнымъ. Въ селеніи одна торговая 
лавка, смолодегтярное заведеніе, кузница и 2 мзчсомольныхъ 
мельницы. Въ селеніи было значительный пожаръ 9 іюня 1897 г., 
на четырехъ усадьбахъ сгорѣло 15 строеній. Дворовъ въ селеніи 
і і і , въ нихъ жителей обоего пола 531 человѣкъ, по свѣдѣніямъ 
1908 года Верхотурской земской управы. Пермская лѣтопись 
Шишонко, томъ V 3, стр. 68. Церкви и приходы Екатеринбург
ской епархіи, стр. 294 и личныя наблюденія автора въ 1908 г.

Синій камень на лѣвомъ берегу рѣки Тагила, въ 9 вер
стахъ вверхъ по теченію деревни Пряничниковой, находится 
междз7 р.р. Ельничной и Горничной. Свѣд. лѣсничества Нижне- 
Тагильскаго заводозшравленія.

Синяя гора, длинный горный кряжъ вдоль праваго берега 
рѣки Актая, притока рѣки Баранчи, начинается въ 2 верстахъ 
отъ Баранчинскаго завода. Гора находится подъ 57^ 59' сѣвер
ной ширины и 770 б' восточной долготы; абсолютная высота ея
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1967 фз^товъ, или .281 сажень. Гора сложена изъ габбро, состо
ящаго изъ разныхъ сочетаній, съ переходомъ діаллагона въ ро
говую обманку и габбро-діорита. Гора представляетъ одну изъ 
наиболѣе живописныхъ возвышенностей, вершина ея скалиста и 
этотъ шиханъ носитъ особое названіе — Кудряваго камня. Съ 
камня открывается особенно красивая панорама на окрестности 
Баранчинскаго завода. Описаніе К}щряваго камня уже сдѣлано 
въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ, а потому повторенія здѣсь будз7тъ 
излишни. Путеводитель но Уралу Весновскаго стр. 184 и 5, 
ІІермск. губер. вѣдом. 1882 года М М  і и 3 .Горный ж}’рналъ 
1880 г. №  7.

Синячиха рѣка лѣвый притокъ рѣки Нейвы, образуется 
отъ сліянія маленькихъ рѣчекъ Полз7денной и Сѣверной, на 
послѣдней находится деревня Сѣверная, черезъ которзтю идетъ 
земскій трактъ изъ Нижне-Салдинскаго завода въ г. Алапаевскъ, 
отъ Сѣверной деревни къ в. обѣ рѣчки на 8-й верстѣ слива
ются и пол}7чаютъ названіе рѣки Синячихи. Правый берегъ С. 
иреимз^щественно занятъ покосами, лѣвый -  лѣсной. Не доходя 
двз7хъ верстъ до Верхне-Синячихинскаго завода, берега рѣки 
являются каменистыми, вначалѣ встрѣчаются діориты и ниже 
по теченію кремнистые сланцы и известняки, въ которыхъ за
ключается бассейнъ Верхне-Синячихинскаго заводскаго пруда* 
Далѣе непосредственно начинается Нижне-Синячихинскій прудъ’ 
оканчивающійся въ селѣ Синячихинскомъ, по выходѣ изъ кото
раго, черезъ полторы версты, Синячиха сливается съ Нейвой* 
Длина ея теченія отъ соединенія Сѣверной и Полдневой 35 верстъ. 
На ней расположены: одинъ заводъ, село Синячихинское и де
ревни Ясашная и Тимошина. Ширина рѣки при з7стьѣ 6 —8 са
женъ и глз7бина о,г, сажени. Словарь дачи Алапаевскихъ заво
довъ Копалова, стр. 109.

Сирбишная, или Малехоны, деревня при впаденіи рѣки 
Сирбишной въ Нейвз7, Краснопольской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 209 верстахъ. Селеніе возникло послѣ 1 7 3 г.г., такъ 
какъ на ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи его не пока
зано. Въ селеніи православная часовня, принадлежитъ къ при- 
ход>т Красноиольской церкви. Средства къ существованію насе
леніе извлекает!» отъ земледѣлія и пріисковыхъ работъ. Въ се
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леніи имѣются сохолады, кирпачедѣлателыгое заведеніе, и зани
маются обжиганіемъ извести, сбываемой въ Невьянскомъ заводѣ. 
Дворовъ въ селеніи 97, въ нихъ жителей обоего пола 455 че
ловѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 292.

Сисимка рѣка, правый притокъ рѣки Шайтанки, впадаетъ 
въ прудъ Висимо-Шайтанскаго завода, по ней разработывались 
платиновые пріиски и здѣсь же находятся залежи чернаго мра
мора, ждущіе своей разработки. Каталогъ Нижне-Тагильской 
сельско-хозяйственной и кустарной выставки въ 1908 г. Верхо
турскаго земства.

Слудка, или Зяблова при впаденіи рѣки Слудки съ лѣвой 
стороны въ рѣку Нейву, Башкирской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 203 вер. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1850 г. 
въ Слудкѣ было жителей обоего пола 152 человѣка. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подза
водскихъ работъ: рубки дровъ и выжега угля. Въ селеніи пожа
ромъ 7 іюля 1908 года на 5 усадьбахъ уничтожено 31 стро
еніе. Дворовъ въ селеніи 56, въ нихъ жителей обоего пола 289 че
ловѣкъ, по свѣдѣн. Верхотурской земской управы 1908 года- 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 295. Сообщ. 
страхового агента А. И. Устинова.

Смагина, или Камень деревня на рѣкѣ ІІахалуевкѣ, при
токѣ рѣки Мугая, Топорковской волости, смотри деревню Ка
мень.

Смагина на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской волости, Толмачев
скаго общества, отъ уѣзднаго города въ 78 верстахъ. Селеніе 
это при ревизіи населенія въ 1816 году значилось въ составѣ 
Топорковской ВОЛОСТИ СЪ 2 0  дворами и въ нихъ 129 человѣкъ 
жителей обоего пола. Деревня принадлежитъ къ приход}7 церкви 
села Мугайскаго. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ, рубки дровъ и перевозки 
угля для заводовъ Нижне-Тагильскаго округа. Дворовъ въ се
леніи 20, въ нихъ жителей обоего пола 119 человѣкъ по свѣд. 
1909 года Пермскаго губернскаго земства. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи стр. 212.
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Собачинскій увалъ расположенъ между правыми прито
ками рѣки Мурзинки, впадающей въ рѣку Лялю, р.р. Собачин- 
ской и Полуденной. Абсолютная высота его 5 3 1 г метР- Геоло- 
гпческ. пзслѣд. Николае-Павдинской дачи Зайцева, стр. з и 40.

Собзниыа, или Андреевичи деревня на р. Салдѣ, Красногор
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 31 вер. Селеніе это упоми
нается вл> переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году съ од
нимъ дворомъ пашенныхъ крестьянъ. Деревня принадлежитъ къ 
приходу церкви села Салдинскаго-Рублевскаго. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными 
заработками являются подзаводскія работы: рубка дровъ, пере
возка и выжегъ угля, и сборъ кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ 
селеніи б, въ нихъ жителей обоего пола 36 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Пермская старина 
Димитріева вып. VII, стр. зоо и сообщенія секретаря земской 
управы П. А. Пинягина.

Corpa деревня на рѣкѣ Рублихѣ, притокѣ рѣки Мугая, 
впадающаго въ рѣку Тагилъ, Монастырской волости, отъ уѣзд
наго города въ 131 верстѣ. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
церкви села Монастырскаго. Средства къ существованію насе
леніе извлекаетъ отъ земледѣлія, которое здѣсь имѣетъ сильную 
наклонность къ прогрессу, судя по нахожденію въ деревнѣ жат
венной машины, молотилокъ и вѣялокъ; подсобными промыслами 
являются заготовка мочала и переработка его въ рогожи и по
понки, продаваемыя на мѣстныхъ рынкахъ. Дворовъ въ селеніи 
15, въ нихъ жителей обоего пола 8о человѣкъ по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской управы и личныя наблюденія автора 
въ 1908 году.

Соколова, или Долгова на рѣкѣ Тзфѣ, Меркушинской во
лости, смотри Долгова.

Соколья гора въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода распо
ложена на рѣкѣ Каменушкѣ, правомъ притокѣ рѣки Нясьмы, 
рядомъ съ горой Вересковой. Здѣсь разработывался платиновый 
пріискъ, въ которомъ содержаніе платины доходило до 3 золот
никовъ на юо пудовъ песку. Геологич. изслѣд. Николае-Пав
динской дачи, Зайцева.
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Соловьева гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, соста
вляетъ одно изъ звеньевъ водораздѣльной оси Уральскаго хребта, 
имѣя абсолютную высот)’ 604,". метровъ или 283 саж. по опре
дѣленію Берже и Аллори. Съ Соловьевой горы берутъ начало 
рѣчки хІаужъ, впадающій въ У ер но и сточи нс кій прудъ, и рѣка 
Захаровка, притокъ р. Бисима, впадающаго въ Межевую Утку 
Гора сложена изъ иорфировъ, частію миндалевидныхъ порфи- 
ровъ, переходящихъ въ зернистый полевой шпатъ; при подошвѣ 
очень много платиновыхъ и золотыхъ пріисковъ, большею частію 
выработанныхъ. Свѣдѣн. гологическ. бюро Нижне-Тагильскаго 
управленія.

Соловьева деревня на лѣвомъ берегу рѣки Сосьвы, Усть- 
Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 86 верстахъ. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и 
подзаводскихъ работъ на Сосьвинскомъ заводѣ. Дворовъ въ се
леніи 7, вл> нихъ жителей обоего пола 36 человѣкъ, по свѣдѣн. 
1908 года Верхотур, зем. управы.

Соломоновскій поселокъ Ж  18 на падунѣ, впадающемъ 
въ рѣку Соеьву, временно причисленъ къ Усть-Лялинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 56 верстахъ. Земля селенію от
ведена переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ коли
чествѣ 713 десятинъ удобной и 34 десятины неудобной. Въ по
селкѣ водворились 4 семьи, выходцевъ изъ Вятской губ., 8 се
мей изъ Витебской губерніи и одна семья изъ Уфимской губ. 
Свѣд. переселенч. управл. 1909 года.

Сосновая гора находится въ вершинахъ лѣвыхъ притоковъ 
рѣки Волчанки, Григорьевки и Заболотной въ дачѣ Богослов
скаго завода. Гора составляетъ одно изъ звеньевъ предъураль- 
ской гряды, тянущейся отъ Туринскихъ рзщниковъ на сѣверъ, 
представляющей изъ себя рядъ пологихъ возвышенностей, кото
рые пересѣкаются рѣкой Ваграномъ. Наиболѣе высокіе пункты 
этой цѣпи горъ Сосновая гора въ 1358 футовъ или 194 сажени 
и Денежкины камышки въ 1218 футовъ или 174 сажени абсо
лютной высоты, по опредѣленію г. Федорова Богословскій гор
ный округъ Федорова и Никитина часть І-я, стр. 7 и ю.

Сосновая гора на лѣвомъ берегу рѣки Выи, притокѣ Т а
гила, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, къ ю. отъ горы Жимо-



лостной. Въ строеніи горы принимаютъ участіе зеленые хлори
товые и тальковые сланцы. Свѣдѣн. геологическаго бюро Нижне- 
Т  агильскаго заводоуправленія

Сосновка деревня на р. Таборкѣ, лѣвомъ притокѣ Нейвы} 
Монастырской волости, отъ уѣзднаго города въ 136 вер. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и 
подзаводскихъ работъ. Дворовъ въ селеніи 14, въ нихъ жителей 
обоего пола ю і чел. Личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Сосновый поселокъ М  28 на рѣкѣ Еловой, впадающей 
въ рѣку Пасынокъ, притокъ Молвы, временно причисленъ къ 
Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 50 вер. Земля 
селенію отведена переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году, 
въ количествѣ 1 1 7 5  десятинъ удобной и 82 десятины неудобной. 
Въ поселкѣ водворились іо семей, состоящихъ изъ 49 человѣкъ 
обоего пола, выходцевъ изъ Вятской гз^берніи и у семей изъ 
55 человѣкъ Пермской гз^берніи. Свѣдѣн. Переселенч. управл. 
1909 года.

Сосновскій поселокъ №  87 на рѣкѣ Сосновкѣ, притокѣ 
Неромки, впадающей въ рѣку Туру, временно причисленъ къ 
Красногорской волости, отъ уѣзднаго города въ 8 верст. Земля 
селенію отведена переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году 
въ количествѣ 578 десятинъ удобной и 151 десятина незтдобной. 
Въ поселкѣ водворились 15 семей, состоящихъ изъ 67 человѣкъ 
обоего пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи и  семей изъ 55 
человѣкъ обоего пола, Пермской губерніи и 2 семьи изъ 4 че
ловѣкъ обоего пола Уфимской гз^берніи. Свѣдѣн. переселенче
скаго управленія 1909 года.

Сосьва рѣка правый притокъ Лозьвы, по соединеніи, обра
зуетъ рѣкз7 Тавдзз притокъ Иртыша. Начальные истоки Сосьвы 
начинаются на водораздѣльной оси Уральскаго хребта, сходясь 
вершиною съ притокомъ своимъ Ваграномъ. Въ началѣ рѣка 
имѣетъ мередіональную долину и течетъ на протяженіи 25 вер. 
на сѣверъ и около Іолминскаго камня принимаетъ с. в. направ
леніе съ разными изгибами до зютья своего лѣваго притока рѣки 
Шегультана, и отсюда до самаго соединенія съ Лозьвой въ об
щемъ направленіе теченія ея ю. в. Верхнія части теченія почти 
не изслѣдованы, а потому мало извѣстны, начиная отъ сопки
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Кривинской, лежащей на западной границѣ Богословскаго ок
руга, но Сосьвѣ, сдѣланы детальныя изслѣдованія геологами 
Федоровымъ и Никитинымъ въ геологическомъ и гипсометри
ческомъ отношеніяхъ. На верхней части теченія Сосьвы отъ 
истоковъ на протяженіи 40 верстъ нѣтъ никакихъ селеній, кромѣ 
лѣсного кардона Богословскихъ заводовъ ниже устья р. Супреи, 
первымъ населеннымъ пунктомъ является деревня Боскресен- 
ская, или пріискъ, при устьѣ рѣки ІПарпа, начиная отъ Кри
винской сопки до деревни Денежкиной, говоритъ г. Федоровъ, 
Сосьва представляетъ типичнѣйшую рѣку Сѣвернаго Урала, не
много выше помянутой деревни она выходитъ изъ стѣсняющихъ 
ее ущелій и широко разливается, дѣлая прихотливые изгибы въ 
широкой долинѣ съ весьма пологими и мягкими склонами. Н е
много ниже деревни В.-Масловой она снова пріобрѣтаетъ ха
рактеръ горной рѣки и протекаетъ въ весьма съуженной долинѣ, 
размытой въ каменныхъ породахъ, составляющихъ какъ ея дно, 
такъ выходящихъ въ ея бокахъ въ видѣ утесистыхъ, но не вы
сокихъ обнаженій. Эта небольшая часть теченія Сосьвы полу
чила названіе Верхне-Масловскаго порога, послѣдній скалистый 
выходъ находится на ея правомъ берегу, немного ниже устья 
рѣки Атюса. Отсюда Сосьва уже течетъ въ широкой аллю
віальной долинѣ, мѣстами очень болотистой, и только кое-гдѣ 
встрѣчаются прибрежные холмы. Изъ притоковъ болѣе значи
тельными являются правые: р. Калья, Вагранъ, нижняя часть 
теченія котораго находится въ очень скалистой долинѣ, Атюсъ, 
Волчанка, богатыя золотоносными розсыпями, Т\'рья, на которой 
расположены Богословскій заводъ и Турьинскіе рудники, Каква, 
очень пустынная рѣка, только вблизи устья ея недавно возникъ 
Надеждинскій рельсовый заводъ и наконецъ р. Ляля съ боль
шимъ притокомъ Лобвой—гдѣ населенность береговъ уже болѣе 
значительна. Съ лѣвой стороны, въ верхней части теченія, впа
даютъ: р. Супрея, Шарпъ, Шегультанъ замѣчательно, что всѣ 
эти рѣки берутъ начало на Денежкиномъ камнѣ. Самый значи
тельный по долинѣ изъ лѣвыхъ притоковъ это Лангуръ, впада
ющій въ Сосьву ниже села Ивановскаго или Адріановскаго. 
Вся долина теченія Сосьвы свыше боо верстъ, такъ какъ въ 
предѣлахъ только одного Богословскаго округа она орошаетъ



протяженіе въ 250 верстъ. Паденіе ея теченія исчислено ТОЛЬКО въ 
предѣлахъ Богословскаго округа до деревни Воскресенской, при 
устьѣ р. Шарпа на вер. і,оо саж. до устья р. Шегультана о,о і саж., до 
устья р. Ваграна о,і2 саж., до устья р. Волчанки о,іо саж. и до устья 
рѣки Каквы о,і2 саж., отъ села Филькина уже рейсируютъ па
роходы. Начальникъ Иртышскаго участка Томскаго округа путей 
сообщенія Верхотурской земской зчіравѣ сообщилъ, что Бого- 
-словскимъ заводо}\чравленіемъ были дѣлаемы попытки поднятія 
по рѣкѣ Сосьвы выше села Филькина до деревни Марсятъ на 
150 верстъ. Опытъ оказался неудачнымъ: мелкосидящій пароходъ 
съ баркой при чрезвычайной извилистости и засоренности рѣки 
съ большими затрзщненіями поднялъ барку до деревни Марсятъ, 
но обратно, но случаю быстраго спада воды (что здѣсь обыкно- 
венное явленіе) съ большимъ рискомъ выбрался порожнякомъ: 
Барка была спущена уже на слѣдующую весну по большой 
водѣ. На самой Сосьвѣ въ предѣлахъ уѣзда расположены ниже
слѣдующихъ волостей селенія: Всеволодоблагодатской, Лозь- 
винской, Тзтрьинской и Усть-Лялиыской, на самой рѣкѣ на
ходятся села: Ивановское или Адріановское, Филькинское, Се
меновское, или Титовское, Романово, Кошайское и Сосьвинскій 
заводъ и десятка два деревень. Сз^ществзгющее пароходство по 
Сосьвѣ принадлежитъ Богословскому горному обществз7, но оно 
выполняетъ только доставку грузовъ для заводскаго хозяйства 
до Филькинской пристани, гдѣ грузы поступаютъ на з^зкоколей- 
ную заводскую желѣзнз^ю дорогу и идутъ далѣе въ Надеждин
скій заводъ и другіе пункты. Имѣющіе нужду пассажиры только 
слзтчайно могутъ пользоваться этимъ воднымъ пзгтемъ. Географ, 
и статист, словарь Чупина томъ I, стр. 187—-8. Богословскій 
горный окрзтгъ, геологическое изслѣдованіе Федорова и Ники
тина, стр. 7 и 8, личныя наблюденія автора въ 1908 г. и Гор
ный журналъ 1883 года книга 2.

Сосьвинская волость ясачныхъ вогулъ, недавно упразднен
ная администраціей, является историческимъ терминомъ. Передъ 
своимъ з7ничтоженіемъ состояла изъ 8-ми вогзтльскихъ селеній, 
Тараканковой, Мишиной, Малаго Мыса; Морозковои и другихъ, 
селенія эти были расположены черезполосно съ деревнями Усть- 
Лялинской волости. Деревня Сосьвинская волость была почти въ
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тѣхъ же границахъ, какъ и современная. Вогульскіе юрты, въ 
ібзб году, Гришиной сотни Кумычева состоялись изъ б юртъ, 
гдѣ жило 59 вогуличей, т. е. отдѣльныхъ домохозяйствъ: два 
юрта были на самой Сосьвѣ и по одному на озерѣ Вагранѣ и 
р. того же имени, на р. Лангурѣ и р. Молвѣ. Въ этомъ же 
ібзб  году Сосьвинскіе, Вагранскіе и Лозьвинскіе вогулы, во 
главѣ съ вогуломъ Вогданомъ Криворотымъ, жалуются на стѣ
сненія, чинимыя администраціей но снабженію ихъ волостей 
предметами первой необходимости. До того времени для тор
говли ѣздили русскіе торговые люди изъ Перми Великой, или 
Чердыни, Верхотурья и изъ иныхъ городовъ, свободно прода
вали хлѣбъ, сермяжное сукно и другіе предметы всѣмъ ясачнымъ 
вогуламъ, но при воеводѣ Димитр. Петр. Пожарскомъ, началось 
взиманіе іо 0/'о пошлины со всего провозимаго для продажи во- 
гуламъ, и русскіе торговцы въ вогульскіе юрты, вслѣдствіе та
кого обложенія пошлиной, ѣздить не стали. Такое стѣсненіе 
торговли устраняется грамотой царя Михаила Федоровича, отъ 
25 іюля 1626 года. Но уже въ 1630 году Верхотурскій воевода 
М. Ф. Баяшевъ жалуется царю, что ясачные вогулы съ Сосьвы 
и Лозьвы разбѣгаются и ясакъ взыскивать въ суммѣ 88 рублей 
24 алтынь и х */о деньги не съ кого. Видимо, вогуламъ чинилось 
много стѣсненій, жалобы на жестокость, наборы и другія дур
ныя наклонности верхотурскихъ служилыхъ людей подтвержда-’ 
ется Царской грамотой въ 1636 году на имя воеводы Ив. Ѳ. 
Протеина. Въ грамотѣ говорится «имати нашъ ясакъ и поминки 
ласково, а не жесточыо и не провежемъ и т. д.». Большинство 
Сосьвинскихъ вогулъ приняли христіанство отъ вогульскаго 
апостола митрополита Сибирскаго и Тобольскаго Филоѳея въ 
1714 году, всѣ новокрещенные были приписаны къ приходу 
церкви с. Кошайскаго, такъ какъ водный путь по Сосьвѣ и ея 
притокамъ способствовалъ удобному сообщенію прихожанъ съ 
храмомъ. Въ Тобольсіеой консисторіи сохранился списокъ, изла
гающій результаты трудовъ по миссіонерству митрополита Фи
лоѳея съ датой отъ. 1718 года. Тогда Сосьвинскій приходъ ясач
ныхъ новокрещенныхъ вогулъ состоялъ:

Ю рты Мишины . . . . . . 2 X м. п. 15 ж. п. 36 ч. об. п.
» К ум ы чевы .................. 7 » 7 » 1 4  »



-  7 *З

Ю рты Ахмачевы . . . ,• • 3 м. и. I ж. п. 4 ч. об. п.
» Сотрины(нынѣ с. Сем.) з » 2 » 5 »
» Морозковы . . . . • 5 » ІО » 15 »
» Ципилевы . . . . 2 2 » 1 1 » 33 »
» Онисимовы . . . 27 » 1 1 >> 38 »

Ваграцкой волости . . . . • 15 » 9 » 24 »

Всего . 103 м. п. бб Ж . П . I 69 ч. об. и.

При ревизіи населенія въ Россіи ВЪ I 8ібі году с осьвин-
ская волость ясачныхъ вогулъ состояла изъ 18 деревень, заклго-
чавшихъ въ себѣ 57 дворовъ, въ нихъ 180 человѣкъ мужскаго
пола и 172 женскаго пола. Самыми значительными поселеніями 
были: Есаулковы іо дворовъ, Анисимковы 7 дворовъ, Копыловы 
7 дворовъ, Денежкины 5 дворовъ и Мишины 5 дворовъ, осталь
ныя вогульскія селенія имѣли по одному и два двора. Совре
менное тяжелое экономическое состояніе вогулъ г. Павловскій 
объясняетъ неумѣніемъ самостоятельно использовать природныя 
богатства. Отсутствіе самостоятельности 3? вогулъ -  вотъ причина 
ихъ рабства и цѣпей, которые на нихъ наложили разные тор
говцы и кулаки. Вырвать вогулъ изъ рукъ кулаковъ, разбить 
цѣпи рабства, значитъ совершить геройскій подвигъ и создать 
новыя условія жизни. Такой гиганскій шагъ не въ состояніи 
сдѣлать одинъ человѣкъ, необходима работа цѣлаго края. Должны 
быть законы и законы, ограничивающіе чрезмѣрные аппетиты 
кулаковъ и искореняющіе эксплоатацію инородцевъ. Кромѣ того 
долженъ быть утвержденъ судъ, который бы внимательно слѣ
дилъ за отношеніемъ торговцевъ и промышленниковъ къ в о б 
ламъ и не позволялъ бы такъ обирать ихъ, какъ это нынѣ дѣ
лается. Добросовѣстный Судъ съумѣетъ отстоять кровные инте
ресы вогулъ. Слѣдуетъ также обезпечить процвѣтаніе промыс
ловъ, ослабить пагубное вліяніе водки, охранить лѣса отъ истре
бленія, спасти цѣлыя породы звѣрей отъ избіенія, развить рыб
ные промыслы, поддержать оленеводство и т. д. и т. д. Ученыя 
записки Императ. Казан. Универ. 1907 года, книга 6 и 7, стр 
228 — 9, вогулы Павловскаго, Иермск. стар. Димитр. вып. VII, 
стр. 24, 65 и 152, Пермская лѣтопись Шишонко, т. II, стр. 271 
и архивъ Верх, казначейства.

Словарь Вѳрхотурскаго уѣзда. 46
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\j  Сосьвинскій заводъ при впаденіи рѣки Ольты въ Сосьву, 
какъ заводскій поселокъ на владѣльческой землѣ не числится ни 
въ какой волости, а завѣдывается полицейскимъ надзирателемъ, 
отъ уѣзднаго города въ 8і верстѣ. Заводъ основанъ нѣкимъ 
иностранцемъ Фонъ-Талемъ на землѣ, принадлежавшей обществу 
крестьянъ села Кошайскаго. Постройка завода происходила подъ 
руководствомъ горнаго инженера А. Н. Никитина, начата вес
ной 1880 года, когда было приступлено къ закладкѣ домны и 
квартиръ служащихъ и рабочихъ. Первыми поселенцами новаго 
завода были мастеровые Нижне-Тагильскаго и закрытыхъ Ни- 
колае-Павдинскаго и Сз^хогорскаго заводовъ, которымъ отпус- 
кался лѣсъ и отводились }юадебныя мѣсса безплатно для пост
ройки жилищъ. Начатая постройка завода товариществомъ Фонъ- 
Таля перешла къ Коломенскому машино-строительному заводу, 
но уже въ 1885 году домна была пущена въ дѣйствіе, въ 1887 г. 
заводъ выработалъ чугуна 18095 пуд., при чемъ обращалось 
при дѣйствіи завода людей, на заводскихъ —140 человѣкъ и 
подзаводскихъ вспомогательныхъ 175 человѣкъ, горючаго рас
ходовалось 1042 куб. саженъ дровъ, 2312 кор. угля. Въ 1888 
году заводъ выпустилъ лит^я изъ вагранокъ 20676 пуд., въ 
видѣ издѣлій, сбывавшихся въ Сибирь. Развитіе чугунопла
вильнаго производства прогрессировало и въ 1889 году, выплав- 
лено 193907 пудовъ штыковаго чугуна и 27/т. пудовъ, припас- 
наго. Въ 1891 году, чугуна выплавлено штыковаго 327/т. пуд.; 
припаснаго 4825 пудовъ и литья изъ вагранокъ 27137 подовъ. 
Въ 1900 году заводъ перешелъ къ Богословскому горнозавод
скому обществу и работалъ совмѣстно со вновь построеннымъ 
Надеждинскимъ; выплавка чугуна за этотъ годъ достигла до 
502/т. п., желѣза полосоваго и сортового изготовлено 349699 п., 
чугунныхъ издѣлій 42500 пудовъ. Въ 1905 году чугуна выпла
влено 756291 пудъ и выдѣлано желѣза 5 9 3 * 3 3  п- Въ *9 ° 9  Г°ДУ 
производительность завода понизилась, вслѣдствіе общаго недо
моганія торговли и промышленности и сгорѣла механическая 
фабрика, убытковъ понесено свыше ю о/т. рублей. Въ 1882 г. 
заботами управителя А. В. Никитина устроена первая церковь 
изъ бывшей часовни въ заводскомъ поселкѣ, но эта церковь 
сгорѣла въ 1897 году. Самостоятельный приходъ съ отчисле-



ніемъ завода отъ Кошайской церкви открытъ въ 1895 году. Въ 
настоящее время духовныя нужды селенія обслуживаются вре
менно церковью-баракомъ. Въ селѣ 2-хъ классное и два одно- 
^лассныхъ училища содержимыхъ земствомъ, 19 торговыхъ ла
вокъ, общество потребителей, существующее съ 1899 года съ 
годовымъ Оборотомъ въ 1 2 1 /т. рублей и одна казенная винная, 
выручающая свыше 70/т. рублей въ годъ. Всѣ средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ исключительно отъ работъ на 
заводѣ. Въ селеніи 3 кузницы. Дворовъ въ селеніи 414, въ нихъ 
жителей обоего пола 4980 человѣкъ, по свѣд. Верхотур, земск. 
управы. Памятныя книжки и адресъ календари Пермской губ. 
на 1887 г. 1888, 1889, 1891 и 1907 г.г., горнозаводская произ
водительность Россіи въ 1900 г., стр. 291 —368. Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи, стр. 196., Журналы Верхотур
скаго земскаго собранія 19° 7 года, стр. 8 и сообщенія члена 
управы М. В. Корчемкина.

СосѣдБОва деревня на р. Вилюѣ, притокѣ Нейвы, Красно
польской волости, отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ. При 
отводѣ Демидову указомъ, отъ 5 февраля 1703 года, слободъ 
Аяцкой и Краснопольской, въ числѣ деревень, принадлежавшихъ 
къ послѣдней, упоминается деревня Сосѣдкова. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ 
и пріисковыхъ работъ, также развито въ селеніи плетеніе 
корзинъ и ручныхъ рѣшетокъ, сундучный, кадочный и скор
няжно-овчинный промыслы. Дворовъ въ селеніи ІОІ, въ нихъ 
жителей обоего пола 487 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотур, 
земск. управы. Пермская лѣтопись Шишонко томъ III, стр. 317. 
Церкви и приходы Екатеринбург, епархіи, стр. 292 и личныя 
наблюденія автора въ 1908 году.

Софронова деревня на рѣкѣ Турѣ, Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 18 верстахъ. Селеніе это уже почти 
срослось съ деревней Удинцевой, да и фамилія Удинцевыхъ 
преобладаетъ въ ней. Въ 1788 году изъ метрикъ Красногор
ской церкви видно, что Софронова уже сз'ществовала, а Удин- 
цева уже была извѣстна въ 1680 году при переписи Льва По- 
скочина, какъ деревня съ 4 дворами. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подзаводскихъ работъ въ



—  уіб —

Нижне-Тагильскомъ и Богословскомъ округахъ, въ урожайные 
годы сборъ кедровыхъ орѣховъ также является подспорьемъ 
для заработковъ. Дворовъ въ селеніи 12, въ нихъ жителей обо
его пола 66 человѣкъ, по свѣд. 1908 года. Верхотурской зем
ской управы. ІІерм. стар. Димитріева, вып. VII, стр. 199, опи
саніе Красногорскаго прихода Мартынова, стр. 9 и собіц. члена 
земской управы М. В. Корчемкина.

Спасское, или Ю рты деревня при впаденіи рѣки Мурзы въ 
Павду Николае-Павдинской волости, отъ уѣзднаго города въ 
84 верстахъ. Изъ старинныхъ письменныхъ памятниковъ видно, 
что сельце Спасское уже существовало въ 1704 г-> что доказы
вается церковной описью села Растесскаго въ Соликамскомъ 
уѣздѣ, составленной священникомъ села Спасскаго Иваномъ 
Поскребышевымъ, который, за отсутствіемъ штатнаго священ
ника въ Ростессѣ, былъ входящимъ именно въ годъ составленія 
описи. Въ архивѣ Тобольской духовной консисторіи имѣется 
списокъ 1718 года, въ которомъ приводится число новокрещен
ныхъ вогулъ митрополитомъ Филофеемъ Лещинскимъ, въ при
ходѣ сельца Спасскаго указано 2 1 мужскаго пола и 17 человѣкъ 
женскаго пола, а всего 38 новокрещенныхъ вогулъ. Въ лѣто
писи, составленной священникомъ Морозовымъ въ 1849 гч ПРИ_ 
водится въ числѣ имущества Николае-Павдинской церкви крестъ, 
сооруженный при Тобольскомъ митрополитѣ Антоніѣ въ 1734 г. 
2і января, перенесенный изъ Спасской церкви, и два евангелія 
печати 1712 и 1763 годовъ и тотъ же священникъ Морозовъ 
удостовѣряетъ, что Спасскую церковь онъ видѣлъ за время сво
его служенія въ ІІавдѣ, хотя уже очень ветхой. Возникновеніе 
храма въ воі'}уіьской деревнѣ Ю ртахъ приписывается проѣзжему 
купцу, заболѣвшему въ этомъ селеніи, счастливый исходъ болѣзни 
и выздоровленіе этого лица побудило выполнить данный имъ 
обѣтъ построить храмъ въ деревнѣ Юртахъ. До постройки въ 
селеніи Павдинскомъ — завода Тульскимъ купцомъ Ливенцовымъ 
въ 1763 г. и проданнаго имъ Походяшину въ 1777 году, соб
ственнаго храма въ ПавдѢ не было и потому всѣ требоисправ- 
ленія, какъ то вѣнчаніе, крещеніе младенцевъ и проч. произво
дились павдинцами въ Ю ртахъ при Спасской церкви, что свя
щенникѣ Морозовъ подтверждаетъ въ своей лѣтописи и что
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лично зналъ многихъ прихожанъ крещенныхъ и вѣнчанныхъ въ 
Юртахъ, или сельцѣ Спасскомъ, отстоящимъ отъ Николае-Пав- 
динскаго завода въ і 2 верстахъ. Въ началѣ XIX столѣтія сеѣьце 
Спасское состояло всего изъ двухъ дворовъ крещенныхъ вогулъ, 
разъ одна изъ жительницъ села шедшая на рѣку Мурзу по воду; 
была загрызена медвѣдемъ, отъ котораго съ трудомъ жители 
отняли несчастную. Трупъ погибшей женщины былъ положенъ 
на ночь въ подвалъ отдѣльно стоящей колокольни. На слѣду
ющій день медвѣдь опять пришелъ въ селеніе, но трупа загры
зенной женщины не нашелъ и по инстинкт}? направился къ 
колокольнѣ, началъ грызть двери подвала колокольни, напрягая 
всѣ усилія, чтобы вышибить дверь и поживиться трупомъ, не
смотря на многочасовую работ}?, двери колокольнаго подвала 
устояли и медвѣдь съ ревомъ оставилъ селеніе, ушедши въ лѣсъ. 
Составитель лѣтописи священникъ Морозовъ видѣлъ двери коло
кольни, имѣвшіе слѣды медвѣжьей аттаки, внесъ этотъ харак
терный случай звѣринно бытовой жизни сельца въ составленную 
имъ лѣтопись. Въ верстѣ отъ селенія находится Вогульскій мѣд
ный рудникъ, который разработывалсц, когда Николае-Павдин- 
скій заводъ былъ еще мѣдноплавильнымъ. Въ селеніи дворовъ 
4, въ нихъ жителей обоего пола 35 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. 
Пермскаго губернскаго земства. Пермская лѣтопись Шишонко 
вып. V 3 стр. 98 и 276, Пермская старина Димитріева вып. V II 
стр. 152, церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 312, 
Географическій и статистическій словарь Чупина I т. 344 стр., 
Ученыя записки Казанскаго Императорск. Университета 1907 г- 
кн. 6 и 7 стр. 9, рукопись священника Морозова, принадлежа
щая Максиму Васильевичу Корчемкину и Геологическое описаніе 
Николае-Павдинской дачи Зайцева стр. 24.

Средне-Бирюковскій поселокъ №  99 на рѣкѣ Данкѣ, при
токѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Меркушинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 88 верстахъ. Земля селенію от
ведена переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ коли
чествѣ 560 десятинъ удобной и 329 десятинъ неудобной. Въ 
поселкѣ водворились 7  семей, СОСТОЯЩИХЪ И ЗЪ  3 3  человѣкъ обо
его пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи. Свѣдѣн. переселен
ческаго управленія 1909 года.
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Средне-Гарниковскій №  51 на рѣкѣ Гарниковкѣ, притокѣ 
рѣки Ляли, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ 
уѣзднаго города въ бо верстахъ. Земля селенію отведена пере
селенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 546 де
сятинъ удобной и 72 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водвори
лись 7 семей, состоящихъ изъ іо человѣкъ обоего пола, пересе
ленцевъ изъ разныхъ уѣздовъ Пермской губерніи и 3 семьи 
изъ 28 человѣкъ обоего пола Вятской губерніи. Свѣд. пересе
ленческаго управл. 1909 года.

Средняя Заплатяна на рѣкѣ Салдѣ Красногорской волости, 
смотри Заплатина.

Старая Паньшина деревня на рѣкѣ Каменкѣ, притокѣ 
Анбарки, Башкарской волости, смотри Паньшина Старая.

Старая Южакова деревня на р. Анбаркѣ, притокѣ Нейвы, 
Башкарской волости, смотри село Южаково.

Средне-Черный поселокъ М  іа, на рѣкѣ Черной притокѣ 
Ляли, времено причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзд
наго города въ 43 верстахъ. Земля селенію отведена переселен
ческимъ зчіравленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 893 деся
тинъ одной удобной. Сколько водворилось переселенцевъ и изъ 
какихъ губерній, свѣдѣній нѣтъ.

Старики береговые камни на рѣкѣ Нейвѣ, въ 7 верстахъ 
отъ г. Алапаевска выше по теченію, вблизи устья рѣки Ста
ричной. Довольно живописная мѣстность. Сами камни представ
ляютъ изъ себя двѣ скалы, расположенныя по обоимъ берегамъ 
рѣки Нейвы. Здѣсь въ началѣ 90-хъ годовъ минувшаго столѣтія 
предполагалось устроить плотину для передачи силы электри
ческимъ двигателямъ въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ. Вблизи на
ходится рудникъ хромистаго желѣзняка съ содержаніемъ желѣза 
да 42%. Рудникъ въ 1897—9 г. разработывался, когда было 
было требованіе. Запасы руды исчисляются въ б/мип. пудовъ. 
Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова, стр. 112 и 113.

Старикъ камень находится на самой границѣ Верхотур
скаго и Екатеринбургскаго уѣздовъ, въ дачѣ Нижне-Тагиль
скаго и Верхъ-Исетскаго округовъ. Это одна изъ высочайшихъ 
горъ Нижне-Тагильскаго округа, расположенъ на самой водо
раздѣльной оси Уральскаго хребта, къ сѣверу его продолженіемъ



-  7 і 9 —

являются камень Шайтанъ, гора Билимбаиха и др. Абсолютная 
высота Старика, по опредѣленію Берже и Аллори, 732 метра 
или 492 сажени. Гора, сложена изъ діорита. Свѣд. геологическ. 
бюро Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Стегачи на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской волости отъ волост
ного правленія въ 8 верстахъ, рядомъ съ деревней Сидоровой, 
отъ уѣзднаго города въ 78 верстахъ. Средства къ существованію 
населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія. Дворовъ въ селеніи 3, 
въ нихъ жителей обоего пола 15 человѣкъ по свѣдѣнію 1909 г. 
Пермскаго губернск. земства.

Стеничи деревня при впаденіи рѣки Паты, въ р. Сосьву, 
Лозьвинской волости, отъ уѣзднаго города въ 185 верстахъ. Ж и
тели обрусѣлые вогулы крещены одновременно со всѣми Сось- 
винскими вогулами въ 1714 году и были причислены къ Кошай- 
скому приходу, теперь селеніе принадлежитъ къ приходу Т}фЬИ Н - 

скихъ рудниковъ. Средства къ существованію —земледѣліе и под
заводскія работы на заводахъ Богословскаго округа, охота и 
рыбная ловля. Дворовъ въ селеніи б, въ нихъ жителей обоего 
пола 31 человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской 
управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 316. 
Пермская старина Димитріева вып. VII, стран. 152 и ученыя 
записки Императорскаго Казанскаго университета, книга 6 и 7, 
Вогулы Павловскаго.

Степановскій поселокъ №  47 на ключахъ вблизи Тоболь
ской границы, временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 122 верстахъ. Земля селенію отведена 
переселенческимъ зшравленіемъ въ 1902 годзд въ количествѣ 
1070 десятинъ удобной и 277 десятинъ неудобной. Водворив
шихся поселенцевъ еще нѣтъ. Свѣдѣн. переселенческаго управ
ленія 1909 года.

Столбова, или Малая Трескова деревня на рѣкѣ Строкѣ, 
правомъ притокѣ Му гая, впадающаго въ Тагилъ, Топорковской 
волости, отъ уіізднаго города въ 99 верстахъ. Селеніе принад
лежитъ къ приходу церкви села Шипицинскаго. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными 
промыслами является переторжка хлѣбомъ, скупаемымъ въ Турин
скомъ и Ирбитскомъ уѣздахъ, для продажи его въ сѣверныхъ
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волостяхъ Верхотурскаго уѣзда. Дворовъ въ селеніи 15, въ нихъ 
жителей обоего пола 76 человѣкъ, но свѣд. 1908 года Верхотур
ской земской управы. Церкви и приходы Ккатеринбургской 
епархіи, стр. 222 и словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копа- 
лова, стр. I I 2.

Срунина деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 87 верстахъ. Волыиинство жителей де
ревни носитъ фамилію Ворошиловыхъ, видимо, это потомки Верхо
турскихъ посадскихъ людей, первый изъ Ворошиловыхъ въ 
ібоо году держалъ здѣсь солеваренный промыселъ, а въ 1680 г. 
надъ рѣкой Неглой упоминается деревня Ворошилова съ однимъ 
дворомъ. Селеніе принадлежитъ къ приходз^ церкви с. Кошай- 
скаго. Средства къ с)пцествованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, а подсобными промыслами, благодаря предпріимчи
вости жителей, являются переторжка рыбой, пушниной и яго
дами. Охота на лосей и сборъ ягодъ (ópj-сники) также соста
вляютъ не маловажнз’іо помощь въ домохозяйствѣ жителей. Опрят
ность и чистота въ жилищахъ являются отличительной чертой 
селенія, такъ какъ окрестныя селенія этимъ похвалиться не мо
гутъ. Въ 1908 пщу 15 іюня селеніе подвергалось пожару, при 
чемъ сгорѣло на 26 з’садьбахъ 143 строенія. Дворовъ въ селеніи 
36 въ нихъ жителей обоего иола 225 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхот}фской земской з'ііравы. Пермская старина Димитріева, 
вып. VII. стр. 198, сообщ. страх, агента А. И. Устинова, церкви 
и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 186 и сообщ. члена 
земской управы М. В. Корчемкина.

Срунинъ камень известковая скала, на лѣвомъ берегу Ва
грана, ниже с. Петропавловскаго, но выше Крутоловской сопки, 
интересенъ по обилію въ немъ пещеровидныхъ углубленій. 
Богослов, горный окрз'гъ Федорова и Никитина.

Стрѣлебная деревня, прежде называлась пріискомъ, на лѣ
вомъ притокѣ Сосьвы рѣки Стрѣлебной, Всеволодоблагодатской 
волости, отъ звѣзднаго города въ 135 верстахъ. Поселеніе воз
никло вначалѣ какъ пріискъ, а въ настоящее время обратилось 
въ постоянный поселокъ. Принадлежитъ къ приходу Всеволодо
благодатской церкви. Средства къ существованію населеніемъ 
извлекаются исключительно отъ работъ на золотыхъ пріискахъ,



земледѣлія нѣтъ, огородничество существуетъ, изъ овощей родятся 
картофель, капуста, лукъ. Дворовъ въ селеніи іо, въ нихъ жи
телей обоего пола бо человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской 
земской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 302 и сообщенія члена земской управы Ник. Прох. Каро- 
ваева.

Судорогина деревня на рѣкѣ Нейвѣ, Краснопольской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 200 верстахъ. При ревизіи насе
ленія въ Россіи въ 1850 году деревни Судорогиной не было, 
она возникла, видимо, позднѣе. Средства къ существованію на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, частію подзаводскихъ работъ 
и на пріискахъ, а также въ селеніи имѣются кустарные про
мыслы, изъ нихъ первое мѣсто принадлежитъ экипажникамъ, 
въ 6-ти мастерскихъ готовятся какъ лѣтніе ходки, такъ и зимніе 
сани, довольно изящнаго вида; рядомъ съ этимъ тѣсно связано 
приготовленіе экипажныхъ кузовковъ-корзинъ, выдѣлкой кото
рыхъ также занято нѣсколько домохозяевъ, есть сундучники, 
посудники и сапожники. Дворовъ въ селеніи 49, въ нихъ жи
телей обоего иола 250 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхотурской 
земской управы. Архивъ Верхот. казначейст. Церкви и приходы 
Екатеринбург. епархій, стр. 292 и личныя наблюденія автора 
въ 1908 году.

Сусансісое озеро въ дачѣ округа Алаиаевскихъ заводовъ, 
находится вблизи тракта изъ Нейво-Шайтанскаго завода въ гор. 
Алапаевскъ и къ с. отъ села Мелкозеровскаго. Озеро имѣетъ 
поперечникъ въ 2 версты; но умираетъ, какъ и другія озера, 
въ чемъ можно убѣдиться по множеству всѣхъ поставленныхъ 
рыбаками въ недавнее время, но всѣ эти признаки уже стоятъ 
не въ водѣ, а во мху. Въ него ранѣе была проведена канава 
изъ рудника вблизи деревни Ключей для спуска воды, но теперь 
слѣдовъ ея не замѣтно. Въ озерѣ водятся только караси и окуни. 
Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова, стр. 114.

Сухогорскій заводъ на рѣкѣ Вольхушѣ, притокѣ рѣки 
Кушвы, впадающей съ правой стороны въ рѣку Лобву, Нико- 
лае-Павдинской волости, отъ уѣзднаго города въ 118 верстахъ, 
а отъ Николае-Павдинскаго завода въ 26 верстахъ. Заводъ былъ 
построенъ Иваномъ Александровичемъ Пастуховымъ, постройка



его началась въ 1873 год}7 и онъ пущенъ въ дѣйствіе въ 1875 г., 
а въ 1880 году дѣйствіе его прекратилось. Тогдашній управля
ющій Павдинскихъ заводовъ Фонъ-Таль такъ описываетъ со
стояніе завода въ 1876 году; въ немъ была доменная печь, кон
тора и больница, торговые ряды на іо лавокъ и 85 обыватель
скихъ домовъ. Въ окрестностяхъ произведены расчистки лѣса 
подъ пастбище и дѣлались опыты посѣва овса и ячменя, кото
рые давали хорошіе результаты. Путешественникъ въ 1899 г., 
видѣвшій Сухогорскій заводъ, говоритъ, что видъ не дѣйству
ющаго завода со всею обстановкою машинъ, станковъ и прочаго 
производитъ грустное впечатлѣніе, а селеніе безъ обитателей 
сравниваетъ съ Содомомъ и Гоморрой. Крыши съ домовъ сне
сены вѣтромъ, изломанныя окна, провалившіеся потолки, разва
лившіяся печи и въ добавокъ часть построекъ уже заростаетъ 
деревцами. Здѣсь все мертво и тишина ничѣмъ не нарушается, 
за исключеніемъ постукиванія сторожей въ чугунныя доски, 
охраняющихъ эти руины. Горный журналъ 1876 года, книга іо  
и газета Уралъ 1899 года. №  813.

Сухой камень находится въ дачѣ Николае-Павдинскаго за
вода, въ вершинахъ рѣки Сухой, впадающей въ рѣку Вольхушъ, 
притокъ Кушвы и рѣки Черной, праваго притока рѣки Лобвы, 
къ з. отъ него тянется Токайскій камень, примыкающій въ свою 
очередь къ Семичеловѣчному камню. Сухой камень имѣетъ видъ 
хребта и тянется съ с. в. на ю. з., но главная вершина его на
ходится къ с. з. отъ хребта. Абсолютная высота камня 1200 мет
ровъ, или 564 сажени; камень расположенъ подъ 590 30' сѣвер
ной шир. и 770 49' д" восточной долготы. Вершина камня очень 
скалиста, обломки скалъ очень затрудняютъ движеніе по гребню. 
На склонахъ горы находятся мѣсторожденія магнитнаго желѣз
няка. Горный журналъ х876 года №  іо и Геологическ. очеркъ 
Николае-Павдинской дачи Зайцева, стр. 2.

Сухой логъ деревня на рѣкѣ Сухомъ логу, впадающемъ 
въ старицу рѣки Салды, Красногорской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 30 верстахъ. Селеніе, видимо, возникло во второй по
ловинѣ XIX столѣтія, такъ какъ при ревизіи населенія въ 18 16 г. 
его въ составѣ бывшей тогда Салдинской волости не указано. 
Деревня принадлежитъ къ приходу села Салдинскаго. Средства
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къ существованію населеніемъ извлекаются отъ земледѣлія и 
подзаводскихъ работъ, въ годы урожаевъ сборъ кедровыхъ орѣ
ховъ тоже является подспорьемъ въ хозяйствѣ. Дворовъ въ се
леніи 7, въ нихъ жителей обоего пола 42 человѣка, по свѣдѣн.
1908 года Верхот. земск. управы. Сообщенія секретаря земской 
управы II. А. Пинягина.

Сычева, или Лаптейа на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской во
лости, смотри Лаптева.

Сѣверинскій поселокъ №  8 на ключахъ вблизи р. Ляли, 
временно причисленъ къ Караульской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 32 верстахъ. Земля селенію отведена въ 1902 г. пере
селенческимъ управленіемъ, въ количествѣ 497 десятинъ удоб
ной и 165 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водворились 9 се
мей, состоящихъ изъ 32 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ 
Вятской губерніи, 4 семьи изъ Минской губерніи и I семья 
изъ Вологодской губерніи. Свѣдѣн. переселенческаго управленія
1909 года.

Сѣверная деревня, иногда наз. Ново-Сѣверной, на рѣкѣ 
Сѣверной, которая, по сліяніи съ рѣкой Полуденной, образуетъ 
рѣку Синячихзз притокъ Нейвы, и на Нижне-Салдинско-Ала
паевскомъ трактѣ, Верхне-Синячихинской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 193 верстахъ. Средства къ существованію населеніемъ 
частію получаются отъ земледѣлія; надѣльной земли селеніе 
имѣетъ: усадебной 2 десятины, пахотной 32 десятины, сѣнокос
ной 9 5 V'2 десятинъ и выгона 3 десятины. Подзаводскія работы 
и извозъ даютъ главныя средства къ существованію. Въ окрест
ностяхъ деревни находится ломка гранита, частію плитообраз
наго. Дворовъ въ селеніи 2 0, въ нихъ жителей обоего пола 148 че
ловѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стран. 207., Сло
варь дачи Алапаевскихъ заводовъ, стр. 27 и 115 и личныя на
блюденія автора въ 1908 году.

Сѣверная сопка находится въ вершинахъ рѣки Анчуга, 
праваго притока рѣки Вижая, впадающаго въ р. Лозьву и лѣ
ваго притока рѣки Колхоломіи, притокѣ Анчуга, къ сѣверу отъ 
Большой Ивдельской сопки. Гора сложена изъ метаморфическихъ 
сланцевъ, по опредѣленію г. Федорова, имѣетъ абсолютную вы



соту 3354 фута, или 479 саженъ. Геологическое изслѣдованіе 
сѣверн. Урала Федорова, стр. 1x3.

Сѣверное село на р. Сѣверной, притокѣ Иса, впадающаго 
въ рѣк}г Салду, Верхне-Салдинской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 189 верстахъ. Поселокъ основанъ переселенцами изъ 
Малороссіи, переведенными Демидовыми для горнозаводскихъ 
работъ, изъ своихъ имѣній въ концѣ X V III столѣтія и въ на
чалѣ XIX столѣтія. Въ селѣ есть церковь, приписанная къ В,- 
Салдинскому приходу, земское училище, этапъ для арестуемыхъ, 
три торговыхъ лавки и одна казенная винная. Земледѣліе на
ходится только въ зародышѣ, средства къ существованію извле
кались отъ подзаводскихъ работъ на Салдинскихъ заводахъ, а 
также пріисковыхъ. Жители сохранили еще нѣкоторые обычаи 
своей далекой родины, а именно молодежью йодъ новый годъ 
исполняется коляда въ маскахъ, при чемъ поются малороссій
скія пѣсни сильно руссицифированныя. Село находится въ іо вер- 
верстахъ отъ ст. «Салки» вновь построенной казенной Нижне- 
Салдинской желѣзной дороги. Изъ Верхне-Салдинскаію завода 
бываетъ крестный ходъ 8 іюля въ село Сѣверное. Въ селеніи 
былъ пожаръ въ 1902 году въ 13 іюля, на пяти усадьбахъ сго
рѣло 23 строенія. Дворовъ въ селеніи 192, въ нихъ жителей 
обоего пола 1360 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской 
земской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 292, сообщ. страх, агента А И. Устинова и личныя наблю
денія автора въ 1908 году.

Сѣверный поселокъ М  23 на р. Сѣверной цритокѣ Ляли, 
временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 53 верстахъ. Земля селенію отведена переселенческимъ 
управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 642 десятинъ удоб
ной И 24,.-) десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водворились I 1 се
мей, состоящихъ изъ 69 человѣкъ обоего пола, выходцевъ ИЗЪ  

Вятской губ. Свѣд. Переселенч. управлен. 1909 года.
Сѣверный поселокъ №  г 17 на рѣкѣ Лялѣ, у самой станц. 

«Ляли» Богословской желѣзной дороги, временно причисленъ къ 
Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 56 верстахъ. Земля 
селенію отведена переселенческимъ управленіемъ въ г 90 2 году, 
ВЪ количествѣ 713 десятинъ удобной И 34  десятинъ неудобной.
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Въ поселкѣ водворились 4 семьи, выходцевъ изъ Вятской губ., 
8 семей изъ Витебской гз^берніи и одна семья изъ Уфимской 
губерніи. Свѣд. ІІереселенч. уиравл. 1909 года.

Сѣверный рудникъ на рѣкѣ Тыньѣ, правомъ притокѣ рѣки 
Лозьвы, числится въ составѣ Всеволодоблагодатской волости и 
находится отъ села Никито-Ивдельскаго вверхъ по р- Лозьвѣ, 
считая водой, въ 6 о —70 верстахъ, а отъ звѣзднаго города въ 
318 верстахъ. Въ селеніи есть жители, исключительно занима
ющіеся работами на золотыхъ пріискахъ. Сѣверный рзщникъ 
открыт!) въ 1831 г. экспедиціей Протасова, и рядомъ съ этимъ 
открыто золото, разработываемое нынѣ на пріискахъ Успен
скомъ, Маньѣ и дрз'Г. Разработка Сѣвернаго рудника началась 
въ 1881 году, когда Фонъ-Талемъ былъ основанъ Сосьвинскій 
заводъ, руды доставлялись рѣкой Лозьвой въ сзщахъ. Выработка 
рЗ’дника шла въ такой прогрессіи.

Въ 1881 годз7 выработано р у д ы ..................50/т. П3ГД-
» 1 8 8 2  » » лѣтомъ . . 30/т. »
» 1883 » » до х ноября 8оо/т. »
» 1884 » » вътеч.зимы 500/т. »

Разработка рзгды магнитнаго желѣзняка, велась вскрышно. 
По свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской управы на 
Сѣверномъ рудникѣ и пріискахъ: Умпія, Успенскомъ, Спа
совкѣ и Маньѣ находится 400 человѣкъ жителей обоего пола. 
Геологич. изслѣдованія на Сѣверномъ Уралѣ Федорова, стр. 27, 
142 и 147. Извѣст. Импер. Русск. географическаго общества 
1886 года томъ XX II и церкви и приходы Вкатеринбз'ргской 
епархіи, стр. 309.

Сѣдло гора въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, къ в. отъ 
Висимо Шайтанскаго завода, по правую сторону отъ р. Сисимки, 
впадающей въ Висимо-ПІайтанекій прудъ. Пз'теводитель по Уралзт 
Весновскаго, стр. 2 і 9.

Сѣрята дерзвня на правомъ берегз^ рѣки Мугая противъ 
деревни Фексиной Топорковской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 97 верстахъ. Принадлежитъ къ приходз' Шипицинской церкви. 
Съ деревней Фексиной составляетъ одно селеніе, раздѣляясь 
только рѣкой Мугаемъ. Дворовъ въ селеніи 9, въ нихъ жителей 
об. пола 47 человѣкъ, по свѣд. 1904 г. Перм. Губерн. земства.



726

Табановскій поселокъ №  юо, на падунѣ рѣки Туры, вбли
зи села Отраднова, временно причисленъ къ Меркушинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 87 верстахъ. Земля селенію отве
дена въ 1902 году Переселенческимъ Управленіемъ, въ количе
ствѣ 523 десятинъ удобной и 89 десятинъ неудобной. Въ по
селкѣ водворились і 2 семей, состоящихъ изъ 64 человѣкъ обоего 
пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи. Свѣд. Переселенческаго 
Управленія 1909 года.

Таборы, деревня на ключикѣ, впадающемъ тутъ же въ се
леніи въ рѣку Нейву, Коптеловской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 172 верстахъ. При переписи Верхотурскаго уѣзда въ 
1680 году Таборы съ сосѣдними деревнями Коптеловой, Исако
вой, Катышкой и другими принадлежали къ округу Арамашев- 
ской слободы, въ селеніи было 8 дворовъ. Въ селеніи бросается 
въ глаза, зданіе каменнаго земскаго училища, имѣющее внуши
тельный видъ, въ селѣ имѣются отдѣленіе лавки общества потре
бителей изъ села Коптелова и одна торговая лавка. Средства 
къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, земель
наго надѣла имѣется: усадебной 40 ’/а десятинъ, пахотной боб'/г де
сятинъ, сѣнокосной 1258'/г десятинъ, лѣсной 548 десятинъ и 
неудобной 967 десятинъ. Культивируются преимущественно пше
ница, овесъ, ячмень, ленъ, конопля и частію горохъ. Скотовод
ство находится въ хорошихъ условіяхъ. Предпріимчивость насе
ленія въ отношеніи промысловъ также ’ выдѣляется по разно
образію и количеству производимаго. Статистикой губернскаго 
земства регистрируется 5 кожевенныхъ заведеній въ селеніи, но 
въ 1908 году ихъ было всего 2, кирпичедѣлательныхъ заведеній 
2, сохоладныхъ і, маслобойныхъ 6, скорняжныхъ і, сапожни
ковъ х, кузницъ 5, мукомольная мельница і. Сборъ ивоваго кор
ня и переработка его на толчеѣ для мѣстнаго кожевеннаго про
изводства. Въ надѣлахъ есть золото, но но отзывамъ малосодер
жательное, въ тѣхъ надѣлахъ же разработывается даломитъ, пло
щадь эта сдана въ аренду Режевекому и Алапаевскому заводамъ 
Неподалеку отъ селенія находится свинцовый рудникъ принад
лежащій Алапаевскимъ заводамъ, но не разработываемый послѣд
ними. Затѣмъ есть еще желѣзный рудникъ, находящійся въ са
мой деревнѣ и вырѣзанъ изъ надѣловъ, какъ собственность Ала



паевскихъ заводовъ, но также не разработывается. Развѣдками 
Алапаевскихъ заводовъ также выяснено, что въ правомъ бе
регу ключа, протекающаго въ селеніи, находятся мощные жилы 
желѣзныхъ рудъ, съ богатымъ содержаніемъ желѣза. Въ окрест
ностяхъ селенія также находятся рудники, одинъ за рѣкой и 
второй въ надѣлахъ среди пашенъ. Дворовъ въ селеніи 178, въ 
нихъ жителей обоего пола 514 человѣкъ. Пермская старина 
Димитріева вып. VII, стр. 208., Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи, стр. 209; Словарь дачи Алапаевскихъ заво
довъ Копалова, стр. іхб и личныя наблюд. автора въ 1908 г.

Таволжанекій поселокъ №  86, въ вершинахъ рѣки Не- 
ромки, притока рѣки Туры, временно причисленъ къ Красно
горской волости, отъ уѣзднаго города въ 9 верстахъ. Земля се
ленію отведена въ 1902 году Переселенч. Управленіемъ въ ко
личествѣ 476 десятинъ удобной и 52 десятинъ неудобной. Въ 
поселкѣ водворились 7  семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 3 9  человѣкъ обо
его пола, выходцевъ Минской губерніи и 2 семьи изъ 8 чело
вѣкъ обоего пола—Вятской Г}^берніи. Свѣд. Переселенческаго 
Управленія 1909 года.

Таволжанекій поселокъ №  н о , на рѣкѣ Таволжанкѣ, лѣ
вомъ притокѣ рѣки Туры, временно причисленъ къ Меркушин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 29 верстахъ. Земля селе
нію отведена въ 1902 году Переселенч. Управленіемъ въ коли
чествѣ 677 десятинъ зщобной и 26 десятинъ неудобной. Въ по
селкѣ водворились 12 семей, состоящихъ изъ 77 человѣкъ обо
его пола, выходцевъ изъ разныхъ уѣздовъ Пермской губ. Свѣд. 
Переселенч. Управл. 1909 года.

Тагилъ рѣка, правый притокъ рѣки Туры, большею частію 
своего теченія до устья съ притоками орошаетъ Верхотурскій 
уѣздъ и только меньшая часть его находится въ предѣлахъ со
сѣдняго Екатеринбургскаго уѣзда, въ дачѣ Верхъ-Исетскихъ за
водовъ; истоки его начинаются на самой водораздѣльной оси 
Уральскаго хребта. На протяженіи первыхъ ю о верстъ своего 
теченія Тагилъ имѣетъ мередіональное направленіе и широкую 
долину, по лѣвому берегу на разныхъ разстояніяхъ идетъ водо
раздѣльная ось Уральскаго хребта, а на правомъ онъ имѣетъ 
предъуральскую горную гряду, раздѣляющую бассейнъ Тагила
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отъ рѣки Нейвы. Отъ Нижне-Тагильскаго завода, но еще пра
вильнѣе будетъ сказать, отъ камня Медвѣдя Тагилъ принимаетъ 
съ разными изгибами сѣверо-восточное направленіе теченія. Отъ 
камня Медвѣдя Тагилъ началъ нролагать себѣ русло черезъ 
предъуральскую горную гряду и йотом}7 берега его въ этой ча
сти теченія утесисты и скалисты, скалы имѣютъ массу памят
никовъ въ видѣ идеографическихъ знаковъ. Геологъ Левинсонъ- 
Лессингъ такъ характеризуетъ эту часть теченія Тагила: «На 
пространствѣ между Нижнимъ Тагиломъ и селомъ Гаевымъ, Т а
гилъ протекаетъ въ области изверженныхъ породъ и кристал
лическихъ сланцевъ. Области этихъ двухъ породъ чередуются 
два раза. Серія кристаллическихъ сланцевъ преимущественно 
изъ анфиболитовыхъ породъ (анфиболитовъ и роговообманковыхъ 
сланцевъ и гнейсовъ); изверженныя породы отличаются большимъ 
разнообразіемъ: граниты, сіениты, діориты, габро, нироксениты, 
передотиты, серпентины и порфириты». Эта часть теченія имѣ
етъ протяженіе 143 версты и Тагилъ выходитъ изъ дачи окру
га Нижне-Тагильскихъ заводовъ. Отъ села Гаева до устья 
рѣки Му гая на протяженіи 23 верстъ онъ составляетъ границу 
дачи округа Алапаевскихъ заводовъ съ казенной дачей. Около 
деревни Кискиной берега его состоятъ изъ гранитовъ и дно 
каменистое, покрытое большими глыбами гранита, ширина русла 
доходитъ до 50 саженъ. Отъ деревни Кискиной Тагилъ уже 
имѣетъ пойму, проложивъ русло въ мягкихъ породахъ и только 
у деревни Толстовой круто поворачиваетъ на сѣверъ при встрѣ
чѣ съ известняками. Ниже Толстовой теченіе его уже спокой
ное, ширина и глубина все увеличиваются до самаго устья. Эта 
часть теченія Тагила, т. е. отъ устья Мугая до впаденія въ Туру 
имѣетъ протяженія до 8о верстъ. Вся длина теченія рѣки Т а
гила исчисляется въ 350 верстъ, изъ которыхъ 300 приходятся 
на Верхотурскій уѣздъ. Геологъ Краснопольскій отмѣчаетъ оро
графическія особенности Тагила, который независимо отъ пре
градъ съ камня Медвѣдя измѣняетъ направленіе теченія изъ 
сѣвернаго на сѣверо-востокъ, но почти не имѣетъ послѣ крутого 
поворота лѣвыхъ притоковъ, тогда какъ съ правой стороны при
нимаетъ рѣку Салду, Мугай, Бобровку и р. Кыртомку. Г. Ле
винсонъ-Лиссингъ говоритъ, что рѣка Тагилъ отъ Нижняго



Тагила не су доходенъ, на немъ есть нѣсколько глубокихъ вод
ныхъ участковъ лежащихъ выше мельничныхъ запрудъ, но на 
остальныхъ частяхъ теченія онъ мелководенъ и порожистъ. Рѣка 
изрыта старательскими работами, во многихъ мѣстахъ изобилу
етъ подводными скалами и крупными камнями, въ связи съ боль
шимъ паденіемъ Тагилъ является быстрой горной рѣкой, тре
бующей даже для плаванія въ лодкѣ большой осторожности и 
искусства со стороны гребцовъ. Рѣка во многихъ мѣстахъ пре
граждена «заѣздками» для ловли рыбы. Нижне-Тагильское заво
доуправленіе въ 1845 году дѣлало опыты сплава отъ Нижняго 
Тагила до города Тюмени. Для опыта были построены двѣ бар
ки, ГруЗОПОДЪеМЪ КОТОрЫХЪ неизвѣстенъ И ПО весеннем}' ВЫСОКОМ}' 

уровню воды барки, нагруженныя металлами, сплавлены удачно до 
гор. Тюмени, болѣе повторенія опытовъ не было. Наблюденія надъ 
вскрытіемъ и замерзаніемъ рѣки Тагила по сообщенію начальника 
воднаго Иртышскаго участка Томскаго округа, производимые въ 
двухъ пунктахъ на рѣкѣ Тагилѣ въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ и 
деревнѣ Махневой за десятилѣтній періодъ, даютъ для перваго 
пункта: вскрытіе между 7 и 30 апрѣля и ледоставъ 11 —30 октя
бря, для Махневой вскрытіе рѣки —3--27 апрѣля, а ледо
ставъ— і — 27 октября. Свободнымъ отъ льда Тагилъ въ тече
ніи года бываетъ 180—210 дней. Въ предѣлахъ уѣзда на Т а
гилѣ и его притокахъ расположено 14 волостей, д горныхъ за
водовъ, 12 селъ и нѣсколько сотъ деревень. Экономическое на
родное значеніе его таково: на немъ старатели также добы
ваютъ золото при помощи своедѣльныхъ драгъ, или плотовъ, 
какъ это было описано въ деревняхъ Ванюшиной, Вологдиной 
и др. на рѣкѣ Турѣ. Рыбная ловля въ нижнихъ частяхъ теченія 
Тагила даетъ хорошее подспорье въ домохозяйствѣ, а равно и 
поемные покосы, которыми изобилуетъ Тагилъ ниже Махневой. 
Въ исторіи Россіи Тагилъ съигралъ роль воротъ, черезъ кото
рые прошелъ покоритель Сибири Ермакъ со своеіг дружиной, 
недаромъ рѣка и воспѣта въ народныхъ пѣсняхъ. Одна изъ нихъ 
приведена въ словарѣ въ описаніи рѣки Баранчи. Пермская 
лѣтопись Шишонко, томъ II, стр. 483, томъ V 3, стр. 91; Геолог, 
изслѣд. Невьянскаго округа Краснопольскаго, стр. 12; Извѣстія 
С.-Петербургскаго политехнич. института 1905 года, томъ III,

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 4 7
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ё ь х п . з —4, стр. 356, 396, Петрогр. экскур. Левинссшъ-Лесещіга; 
Словарь дачи Алапаев. завода Копалова, стр. 11 б.

Тагильское село, на рѣкѣ Тагилѣ, отъ уѣзднаго города въ 
70 верстахъ, находится на границѣ Махневской и Топорков- 
ской волостей. Основаніе русскому поселенію здѣсь положено 
монахами, основавшими около 1612 года Преображенскій мона
стырь на правомъ берегу рѣки Тагила, при устьѣ рѣки Булихи. 
Изъ древнихъ грамотъ извѣстно, что первый Сибирскій архі
епископъ Кипріанъ въ 1621 году назначилъ сюда строителемъ 
старца Варлаама, а по дозорной книгѣ Тюхина 1624 г. извѣст
но, что въ монастырѣ было 6 келій и тутъ же упоминаются два 
причтовыхъ двора и иросфорницы, принадлежавшихъ бѣлому ду
ховенству и одинъ крестьянскій дворъ, слѣдовательно рядомъ съ 
монастыремъ существовалъ и погостъ. Г. Токмаковъ говоритъ, что 
въ бывшее нападеніе калмыковъ, вѣроятнѣе башкиръ, въ 1625 г., 
и раззорившихъ селенія Тагильской слободы, здѣсь построенъ 
острогъ по просьбѣ жителей. Острогъ этотъ, видимо, возобнов
ленъ въ 1663—4 годахъ, когда правительство для огражденія 
русскихъ колонистовъ стало возводить рядъ крѣпостей отъ баш
кирскихъ набѣговъ, одновременно съ Тагильскимъ острогомъ, 
возникли—острогъ Краснопольскій, нынѣ село, Бѣлослудскій — 
нынѣ село Ирбитскаго уѣзда и друг. По переписи уѣзда въ 
1666 году Чертковымъ, въ слободѣ указана таможня и таможен
ный дьякъ. По переписи Верхотурскаго уѣзда Львомъ Поско- 
чинымъ въ 1680 году, Тагильское названо Введенскимъ пого
стомъ, въ немъ было три двора церковныхъ и два ямскихъ 
охотниковъ и пашенныхъ крестьянъ 4 двора. Тотъ же ІІоско- 
чинъ въ переписи 1680 года упоминаетъ, что отъ тягости оброч
ные крестьяне сбѣжали, а остальные померли и потому оброч
наго хлѣба въ слободѣ платить некому. Верхотурскіе ямскіе 
охотники, жившіе въ Тагильской слободѣ, платили денежнаго 
оброку въ казну 11 руб. 11 алт. 4 деньги, да вновь прибавлено 
15 алтынъ. Нужно оговориться, что вообще ямскіе охотники не 
только не платили никакихъ повинностей, но еще полз^чали го
сударево жалованье, въ видѣ нынѣшнихъ прогонныхъ денегъ. 
Взиманіе пошлинъ съ Тагильскихъ ямщиковъ за мельницы и 
рыбныя ловли, бывшія въ ихъ пользованіи, указываетъ на ихъ
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нормальное экономическое положеніе, или вообще на экономиче
скую обезпеченность въ сравненіи съ пашенными крестьянами. 
Въ XV II столѣтіи Тагильская слобода имѣла важное значеніе, 
здѣсь былъ узелъ дорогъ, первая Бабиновская, шедшая изъ Вер
хотурья на Нейву и здѣсь же шелъ главный Сибирскій трактъ 
на Тюмень черезъ Кишкинское, Фоминское и далѣе въ Сибирь. 
Помимо почтоваго и промышленнаго значенія, Тагильскій острогъ 
являлся передовымъ аванпостомъ Верхотурской крѣпости; по опи
санію воеводой Нарышкинымъ въ 1687 год}' Сибирскихъ крѣ
постей и остроговъ, о Тагильскомъ говорится: слобода имѣла 
стоячій острогъ и пять провіантскихъ амбаровъ. Длина стѣнъ 
острога была 150 саженъ съ пятью башнями. Неподалеку нахо
дился второй острогъ такъ же со стоячимъ тыномъ, вышиною 
въ 2 */-2 сажени, тутъ была одна четырехъ угольная башня, имѣв
шая по двѣ сажени въ длину и ширину, съ проѣздными воро
тами. Окружность стѣны острога была также 150 саженъ. 
Артиллерійскихъ припасовъ было при острожкахъ: 5 пищалей,
8 мушкетовъ, 4 пуда 20 гривенъ пороху, 2 пуда свинцу и
9 ядеръ для затинныхъ пищалей. По переписи Верхотурскаго уѣз
да въ 1680 году, округъ Тагильской слободы имѣлъ 32 деревни 
и шесть нынѣшнихъ селъ: Тоиорковекое, ІІІипицино, Рычково, 
Ѳоминское, Кишкино и Медвѣдево, въ нихъ всего 175 дворовъ 
съ 226 человѣками мужск. пола пашенныхъ крестьянъ и 15 дво
ровъ оброчныхъ крестьянъ. Ростъ населенности Тагильской во
лости шелъ довольно бойко, такъ:

въ 1624 г. 65 двор. 103 муж. п. 50 дес. госуд. пашни
» 1633 » 124 » * 7 5 » » 88 » » »
» 2639 » ю 8 » * 7 5 » »

001̂ » » »
» 1645 » ” 3 » 152 » » 75 » » »
Въ 1639 году уменьшеніе въ населеніи Тагильской волости 

произошло вслѣдствіе перечисленія части крестьянъ въ Томскій 
и Красноярскій остроги, въ числѣ 24 семействъ и 9 домохозя
евъ вышли на оброкъ. Такимъ образомъ нынѣшнее Тагильское 
село со всей волостью является родоначальникомъ двухъ гу
бернскихъ городовъ Томска и Красноярска. Съ паденіемъ тор
гово-промышленнаго и стратегическаго значенія г. Верхотурья
падало значеніе и его передового аванпоста слободы Тагиль-

*



ской; по переписи въ i<Sif> год}' въ слободѣ значится всего 
2 двора, въ нихъ 4 муж. пола и іо жен. иола, а всего 14 жите
лей, кромѣ причтовыхъ домовъ. Церковная лѣтопись села осно
ваніе перваго храма приписываетъ монахамъ, но нами выше 
упомянуто, что рядомъ съ монастыремъ въ 1624 году уже въ 
слободѣ было и бѣлое духовенство, а потому возможно предпо
ложить, что была и другая церковь, что подтверждается наиме
нованіемъ по церкви и слободы --Введенской въ переписи 1680 г.; 
церковная лѣтопись говоритъ, что Тагильскій монастырь имено
вался вначалѣ Рождественскимъ, а затѣмъ переименованъ въ 
Преображенскій послѣ пожара церкви, а въ 1629 году бѣлое 
духовенство уже получаетъ монастырскую землю по грамотѣ 
царя Михаила Ѳедоровича для прокорма. Этотъ участокъ мона
стырской земли и по сіе время въ народѣ носитъ названіе Пре
ображенскаго и составляетъ нынѣ причтовую собственность. 
Существующій каменный храмъ заложенъ въ 1780 г. Въ храмѣ 
сохранились древнія иконы Спасителя, Богоматери, преподоб
наго Михаила Малеина и особо чтимая народомъ икона Тих
винской Божіей Матери, послѣднія двѣ имѣютъ богатыя укра
шенія изъ драгоцѣнныхъ камней. Также заслуживаетъ внима
нія колоколъ съ датой і б х 8 года, вѣсомъ около 20 пудовъ. На 
немъ имѣется латинская надпись: «Tandate Deum in cimvalis 
bene son antis *) B. cl. 1618». Такой же колоколъ съ латинской 
надписью извѣстенъ въ селѣ Кудымкорѣ Соликамскаго уѣзда. 
Знатокъ Московской старины г. Забѣлинъ появленіе этихъ уні
атскихъ колоколовъ въ восточной Россіи объясняетъ такъ: послѣ 
польской войны въ 1630 годахъ царь Алексѣй Михайловичъ, взятые 
въ видѣ трофеевъ колокола разсыпалъ въ отдаленные и бѣдные 
погосты по всей Россіи, въ числѣ такихъ отдаленныхъ мѣстъ 
являлись какъ напримѣръ Кудымкоръ въ Перми Великой, такъ 
и Тагильская слобода въ Сибири, только этимъ путемъ и можно 
объяснить появленіе на Уралѣ уніатскихъ колоколовъ. По свѣ
дѣніямъ 1908 года въ селеніи 4 двора церковныхъ и 3 кресть
янскихъ, принадлежащихъ къ Топорковской волости, всѣ осталь
ныя селенія прихода Тагильской церкви принадлежатъ къ Мах-
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*) «Хвалите Бога въ кимвалахъ хорошо звучащихъ г.
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невской волости во главѣ съ деревней Махневой, отстоящей отъ 
села въ і '/г верстахъ. Въ Махневой сосредоточены всѣ адми
нистративныя и земскія учрежденія, какъ-то: земская больница, 
двухклассное училище, торговля, телефонъ и проч. Въ селѣ кро
мѣ церкви, нѣтъ ничего—даже торговыхъ лавокъ, все сосредо
точилось въ сосѣдней деревнѣ Махневой. Перм. стар. Димитріева 
вып. VII, стр. 77, 8 1, 95 и юо; Пермская лѣтопись Шишонко 
вып. II, стр. 35, 8 з, 87 и 431; Исторія Сибири Словцева I ч. 
39 стр.; Историч. и археологич. описаніе Верхотурья и уѣзда 
Токмакова стр. 28 и 29; Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи, стр. 217; Архивъ гор. управы и казнач. въ Верхотурьѣ 
и личныя наблюд. автора 1908 года.

Талица, деревня при впаденіи рѣки Талицы въ Именную, 
притокъ рѣки Туры, Верхне-Туринской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 8о верстахъ, отъ станціи жел. дороги въ 18 верст. 
Селеніе деревни возникло послѣ постройки Верхне-Туринскаго 
завода въ 1737 году, такъ какъ до этого времени нигдѣ нѣтъ 
указаній на существованіе деревни Талицы. Селеніе возникло, 
по мѣстному преданію, какъ раскольничій поселокъ, старообряд
чество это существуетъ и по сіе время, поморцы и бѣгуны со
ставляютъ половину населенія деревни. Въ прежнее время здѣсь 
различались двѣ деревни, расположенныя по обоимъ берегамъ 
рѣки Талицы, Талица и Релка, послѣднее названіе деревни Ред
ки уничтожилось само собой. Въ селеніи существуетъ земская 
школа съ 1906 года. Главныя средства къ жизни населеніемъ 
извлекаются отъ подзаводскихъ работъ, перевозки угля и лѣсу 
въ Верхне-туринскій заводъ, земледѣліе развито очень слабо и 
является подсобнымъ занятіемъ, сѣнокошеніе, благодаря обилію 
покосовъ при подворномъ землевладѣніи, даетъ значительный за
работокъ, заготовленное сѣно съ выгодой сбывается на плати
новыхъ и золотыхъ пріискахъ въ Нижне-Туринской дачѣ. Охотой 
занимаются очень не многіе домохозяева: на соболя, медвѣдя, лося, 
бѣлку и зайцевъ, послѣднихъ въ окрестностяхъ Талицы встрѣ
чается очень много. Охотниковъ на звѣря и птицу, здѣсь назыв. 
ясашниками, видимо, историческій пережитокъ, указывающій на 
проживавшихъ здѣсь прежде ясашныхъ вогулъ. Невдалекѣ отъ 
селенія на берег}' рѣки Туры имѣется курганъ весьма значи-
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тельный ПО высотѣ. Въ селеніи 99 дворовъ, въ нихъ жителей 
обоего пола 584 человѣка-, по свѣд. і 9 ° 4  года Пермскаго губ. 
земства. Свѣд. собраны на мѣстѣ учителемъ Талицкой земской 
школы П. Юлановымъ 1909 года.

Талужская гора, къ югу отъ Танской, въ дачѣ округа 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ, находится между рѣками Боль
шимъ и Малымъ Танами и рѣкой Межевой Уткой. Гора сложе
на изъ глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ. Свѣд. геолог, бюро 
Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Талое или Акинфіево, село на рѣкѣ Талой, притокѣ Лу
ковой, впадающей въ рѣку Тагилъ, Нижне-Салдинской волости, 
см. село Акинфіево.

Талый поселокъ №  75, на ключахъ, вблизи рѣки Актая, 
притока Туры, временно причисленъ къ Караульской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 24 верстахъ. Земля селенію отведена 
Переселенч. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 1295 десят. 
удобной и 209 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водворились іо  се
мей, состоящихъ изъ 49 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ 
Смоленской губерніи и б семей изъ 25 человѣкъ обоего пола— 
Витебской губ. Свѣд. Переселен. Управл. 1909 года.

Тальевскій камень, на берегу рѣки Сусаны, вблизи Нейво- 
Шайтанскаго завода, здѣсь встрѣчается актинолитъ зеленаго цвѣ
та, кристаллы его перпендикулярны къ главной оси, какъ будто 
сломаны—полупрозрачны. Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ 
Копалова, стр. 4.

Тальтія рѣка, лѣвый притокъ рѣки Ивделя, впадающаго въ 
Лозьву. Тальтія беретъ начало на самомъ Поясовомъ камнѣ, по
чти сходясь вершинами съ рѣкой Пуроломл», притокомъ Вельса, 
впадающаго въ рѣку Вишеру. На протяженіи своего теченія 
Тальтія пересѣкаетъ параллельно идущій Поясовому камню гор
ный хребетъ Шемуръ, отдѣляя его своей поперечной долиной 
отъ горы Тары-Ньера. Тальтія съ лѣвой стороны принима
етъ р. Талыми), а съ правой Ванную, Татымшоръ и Бобровку. 
Въ верхнихъ частяхъ теченія Тальтія разбивается на ручейки 
и теряетъ опредѣленное русло. По Тальтіи развиты преимуще
ственно роговообманковые граниты. Геолог, изслѣд. на сѣверн. 
Уралѣ Федорова, стр. и ,  24 и 243.
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Таму-Ньеръ, горный кряжъ, тянущійся къ сѣверу отъ горы 
Хамбура, своей сѣверной оконечностью упирается въ излучину 
рѣки Лозьвы ниже устья рѣки Вижая. Абсолютная высота, по 
опредѣленію г. Федорова, 1400 футовъ, или 200 саженъ. Въ 
строеніи хребта принимаютъ участіе діабазовый и порфирито- 
вый туфы, вершина горы вѣнчается многими скалами изъ зеле
ныхъ сланцеватыхъ породъ. Геологич. изслѣд. на сѣвер. Уралѣ 
Федорова, стр. 234.

Тараканкова или Добрынина, деревня на рѣкѣ Лялѣ, Усть- 
Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 48 верстахъ. Тара
канкова есть ядро селенія, гдѣ коренные жители обрусѣлые во
гулы, которые были крещены митрополитомъ Тобольскимъ и 
Сибирскимъ Филоѳеемъ въ 1714 году, такъ какъ въ спискѣ но
вокрещенныхъ вогулъ отъ 1718 года въ приходѣ Знаменской 
церкви города Верхотурья значится волость ясачныхъ вогулъ 
Алтамасова и Чулпина, послѣдняя волость уже въ метрикахъ 
1799 года Знаменской церкви носила названіе Тараканковой. 
Г. ІПишонко въ своей лѣтописи и свящ. Топорковъ обращеніе 
Тараканковскихъ вогулъ приписываютъ приходскимъ священни
камъ Знаменской церкви, но съ такимъ утвержденіемъ согла
ситься нельзя. Трудно допустить, что вблизи города Верхотурья 
въ концѣ X V III столѣтія были некрещенные вогулы, такъ какъ 
архимандритъ Сильвестръ въ 17 3 ° —4 ° годахъ ходилъ съ про
повѣдью на Чусовую и Уфу за 300—500 верстъ отъ Верхо
турья и оставлялъ безъ вниманія язычниковъ подъ бокомъ въ 
40 верстахъ у самаго Верхотурскаго Николаевскаго монастыря. 
Второе утвержденіе, что Знаменская церковь города Верхотурья 
имѣла прихожанъ въ нынѣшнемъ Камышловскомъ уѣздѣ также 
не имѣетъ никакихъ доказательствъ, кромѣ догадокъ, основан
ныхъ на созвучіи съ деревней русской Чупиной и ясачной во
гульской—Чулпиной. Въ писцовой книгѣ ясачныхъ вогулъібгб г. 
юртъ на рѣкѣ Лялѣ—Сабровъ имѣлъ уже крещенныхъ вогулъ, 
православные имена ясачныхъ вогулъ Бориска Атрахматова, 
Василія Аношкина говорятъ за то, что носившіе имена Бориса 
и Василія были уже крещены. Упомянутая фамилія Атрахматова 
скорѣе имѣетъ созвучіе съ Алтамасовой, но и этого утверждать 
нельзя. Въ настоящее время деревня Тараканкова состоитъ изъ



трехъ селеній: собственно Тараканковой, бывшихъ вогулъ —і о 
дворовъ, Добрыниной, съ этой фамиліей тоже ю  дворовъ и при
селка русскихъ крестьянъ, послѣдніе прииущенники на вогуль
скія земли. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, ловли рыбы, сбора хмѣля и ягодъ, съ водворе
ніемъ переселенцевъ въ 1902 году экономическія условія жизни 
деревни Тараканковой понизились, такъ какъ большинство лѣс
ныхъ угодій перешло въ составъ земель новоселовъ, даже раз
мѣры поскотины сократились до минимума. 'Дворовъ въ селеніи 
18, въ нихъ жителей, по свѣд. Пермскаго губернскаго земства, 
обоего пола 95 человѣкъ, Пермск. старина Димитріева вып. VII, 
стр. 152 и 17 1; Пермская лѣтопись Шишонко томъ II, стр. 429; 
Ученыя записки Император. Казанскаго университета 1907 года, 
книга 6, 7 стр. 9 Павловскаго.

Танская гора, находится на границѣ Нижне-Тагильскаго 
округа и Серебрянской дачей Гороблагодатскаго округа, между 
рѣчекъ большимъ и маломъ Танами, правыми притоками Меже 
вой Утки. Гора сложена изъ глинистыхъ сланцевъ и песчани
ковъ. Свѣд. геологич. бюро Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Таранжинъ выселокъ, на рѣкѣ Нонилѣ, лѣвомъ притокѣ 
Лозьвы, находится въ іо верст, отъ вогульской деревни Осман- 
ковой или Ивашковой. Житель— выселенецъ изъ Турьинскихъ 
рудниковъ купилъ землю, кажется, въ количествѣ 50 десятинъ, 
съ успѣхомъ занимается земледѣліемъ, присутствіе въ выселкѣ 
жатвенной машины говоритъ за прогрессивность хозяйства этого 
хутора. Сообщ. переселенч. агронома С. Г. Бехли.

Тарутина, деревня при впаденіи рѣки Каганихи въ Тагилъ, 
Махневской волости, отъ волостного правленія въ 20 верстахъ, 
отъ уѣзднаго города въ 99 верстахъ. По переписи Верхотур
скаго уѣзда въ 1680 году Поскочинымъ, въ округѣ Тагильской 
слободы значится Тарутинская деревня подъ рѣкой Сангачи- 
хою*) съ 2 дворами. При ревизіи народонаселенія въ Россіи
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*) Составитель Пермской лѣтописи Шишонко предполагалъ, что рѣка Санга- 
чиха одно и тоже по созвучію съ рѣкой Синячихой, притокомъ Нейвы, но приводи
мая справка указываетъ, что Сангачихой въ древности называлась нынѣшняя Кал- 
ганиха. Авторъ.
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въ 1834 году въ деревнѣ Тарутиной показано 33 двора, въ нихъ 
6і мужск. пола и 89 жен. пола. Главныя средства къ жизни у 
населенія деревни земледѣліе, побочными являются продажа лѣ
са на сплавъ и перевозка хлѣба изъ Ирбита и Туринска въ 
сѣверную часть Верхотурскаго уѣзда. Дворовъ въ селеніи 37, 
въ нихъ жителей обоего пола' 206 человѣкъ. Свѣд. Верхот. зем. 
управы 1908 года; Пермск. старина Димитріева т. IV", стр, 203 
и Церкви и приходы Іікатер. епархіи, стр. 207.

Тары-Еьеръ, громадный горный хребетъ, ограничиваемый 
съ сѣверо-запада и сѣвера Малымъ и Большимъ Ивделемъ, 
а съ юга р. Тальтіей, на восточномъ склонѣ ея беретъ начало 
рѣка Ма}щырья, правый притокъ Ивделя. Гора сложена изъ ро- 
говообманковыхъ породъ и сіенитогнейсовъ (сіениты и діориты). 
Абсолютная высота ея, по опредѣленію г. Федорова, на высшей 
точкѣ 428 саженъ. Голая вершина представляетъ розсыпь круп
ныхъ камней, заросшихъ мхомъ и карликовой березовой. Съ 
вершины открывается хорошій видъ на горы: Молебный камень, 
Кошму и Лаисъ. Геологич. изслѣдов. сѣвернаго Урала, стр. 96, 
Федорова.

Таекина или Пахомова и Чернова, на рѣкѣ Калмѣ, при
токѣ рѣки Піи, впадающей въ рѣку Тур\г, Красногорской во
лости, отъ з'ѣзднаго города въ 46 верстахъ, оба селенія слились, 
дѣлятся только ложкомъ. При ревизіи населенія въ Россіи въ 
въ т 8 16 год}7, въ составѣ существовавшей тогда Салдинской во
лости значится двѣ Черновыхъ: одна съ 6 дворами и вторая съ 
7 дворами, но нѣтъ Пахомовой или Таскйной, не носила ли 
прежде и Таекина названія Черновой. Селеніе принадлежитъ 
къ приход}’ церкви села ІІіинскаго. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и частію подзаводскихъ ра
ботъ. Дворовъ въ селеніи іо,, въ нихъ жителей обоего пола 73 
человѣка, по свѣд., сообщеннымъ членомъ земск. управы М. В. 
Корчемкинымъ и Архивъ Верхот. казнач.

Таекина или Лобанова, деревня (см. поел. назв.).
Таушканкова, деревня на рѣкѣ Сосьвѣ, Лозьвинской воло

сти, отъ звѣзднаго города въ 170 верстахъ. Селеніе состоитъ 
изъ бывшихъ ясачныхъ 'вог}чіъ, нынѣ обрусѣвшихъ. При реви
зіи населенія въ Россіи въ 18-16 году въ юртахъ Та}?шкопков-
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ковыхъ было три двора и 9 человѣкъ обоего пола жителей, но
сившихъ фамилію Таушкановыхъ. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и сѣнокошенія при обиліи 
въ поймѣ рѣки Сосьвы хорошихъ луговъ. Сѣно имѣетъ сбытъ 
въ Турьинскихъ рзщникахъ, Надеждинскѣ и пріискахъ. Подсоб
ными промыслами являются подзаводскія работы, охота и рыб
ная ловля. Дворовъ въ селеніи іб, въ нихъ жителей обоего пола 
97 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхот. зем. управы. Ученыя 
записки Императ. Казанск. университ. 1907 года, книга 6 и 7, 
стр. 9, вогулы Павловскаго и Архивъ Верхот. Казнач.

Теплая гора, въ дачѣ Гороблаго датскаго округа, находится 
въ 7 верстахъ по дорогѣ изъ Кушвы въ деревню Лаю. Абсо
лютная высота горы 1069 фут. или 1 5 2 , 7  саженъ. Вершина горы 
заканчивается гребнемъ, или шиханомъ. Видъ съ горы на окрест
ности [открывается верстъ на 50. Въ окрестностяхъ находится 
нѣсколько золотыхъ и платиновыкъ пріисковъ. Путеводитель по 
Уралу Весновскаго, стр. 179.

Теплая гора, находится въ 5 верстахъ отъ Николае-Пав- 
динскаго завода, по такъ называемому Богословскому лѣтнику 
Въ строеніи горы принимаютъ участіе діабазовый порфиритъ, 
содержащій оливенъ, а по другую сторону горы видны выходы 
авгатоваго порфирита. Абсолютная высота горы 298,0 метр, или 
139 саженъ. Геологич. изслѣдов. въ Николае-Павдинской дачѣ 
Зайцева, стр. 2 и 31.

Теплая гора, находится въ дачѣ Богословскаго округа, по 
лѣвую сторону рѣки Каквы, въ вершинахъ рѣки Горновой, къ 
западу отъ Богословскаго завода, верстахъ въ 25 — 30. Гора имѣ
етъ абсолютной высоты 875 футовъ или 125 саженъ. Богослов- 
горн. окрлч'ъ Федорова и Никитина.

Тимошина, деревня при впаденіи рѣки Норны, на правомъ 
берегу Верхне-Синячихинскаго пруда, Верхне-Синячихинской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 164 верстахъ. Средства къ су
ществованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія; земельнаго 
надѣла селеніе имѣетъ: зюадебной 3 десятины, пахотной 131 '/2 
десятины, сѣнокосной 138 десят. и выгона 9 десятинъ. Культи
вируются пшеница, овесъ, ячмень и частію рожь. Подсобными 
заработками являются подзаводскія работы на отстоящемъ въ 4
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верстахъ Верхне-Синячихинскомъ заводѣ. Дворовъ въ селеніи 
33, въ нихъ жителей обоего пола 215 человѣкъ, по свѣд. Верх- 
земск. управы 190(8 года. Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ 
Копалова, стр. 11 <8.

Тимошино или Королева на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской 
волости, см. Королева.

Тимохина или Мурашова, или Мандыка, при впаденіи 
Иски въ рѣку Мугай, Топорковской волости, см. Мурашова.

Титовское или Семеновское на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялин- 
ской волости, см. Семеновское.

Титовское село на рѣкѣ Лялѣ, Усть-Лялинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 35 верстахъ. Деревня Титова до Х9 ° 9  г°Да 
принадлежала къ приходу церкви села Романова, но въ этомъ 
году съ постройкой храма, здѣсь образованъ самостоятельный 
приходъ. Бъ селеніи земское училище. Средства къ существова
нію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промы
слами являются рыбная ловля, сборъ хмѣлю и ягодъ. Съ водво
реніемъ переселенцевъ вблизи Титова, много отошло угодій къ 
нимъ и Титовцы, имѣя незначительный земельный надѣлъ, при
нуждены сократить свое хозяйство, такъ какъ лучшіе покосы и 
поскотина находятся въ распоряженіи новоселовъ. Селеніе пер
воначально образовалось отъ разработки здѣсь Верхотурскимъ 
мѣщаниномъ Титовымъ земель, къ нем}' приселились выходцы 
изъ разныхъ волостей уѣзда. На впадающей въ Лялю выше села 
рѣкѣ Кондѣ, г. Носиловъ указываетъ на залежи желѣзныхъ 
рудъ сферосидеритовъ. Дворовъ въ селеніи 24, въ нихъ жите
лей обоего пола 128 человѣкъ, по свѣд. Пермск. губ. земства 
1904 года. Церкви и приходы Ккатеринб. епархіи, стр. 194; 
Горн, журналъ 1883 года, книга 3, стат. Носилова; сообщ. члена 
зем. управы М. В. Корчемкина.

Тихоновскій платиновый и золотой пріискъ. (Смотри 
пріиски).

Токовое или Ново-Туринское село на рѣкѣ Токовой, Ново- 
Туринской волости, см. Ново-Туринское.

Токовекой поселокъ М  19, на рѣкѣ Лялѣ, временно при
численъ къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 
48 верстахъ. Звмля поселку отведена Переселенч. Управленіемъ
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ВЪ ідоз ГОД}7, въ количествѣ 512 десятинъ удобной И I I I  деся
тинъ неудобной. Въ поселкѣ водворились 4 семьи, состоящія изъ 
17 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Вятской губ. и одна 
семья изъ 5 человѣкъ—Уфимской губерніи. Свѣд. Переселен
ческаго Управленія 1909 года.

Толмачева, деревня на лѣвомъ берегу рѣки Нейвы, про
тивъ устья рѣки Толмачихи, впадающей съ правой стороны, 
Нейво-Алапаевской волости, отъ уѣзднаго города въ 170 вер
стахъ. Селеніе это при переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 г. 
уже существовало и числилось въ округѣ Невьянской слободы, 
въ немъ было 13 дворовъ. По актамъ объ отводѣ земель видно, 
что Толмачева заселилась ранѣе, такъ изъ челобитной Федора 
Меркурьева, Наума Осипова и др. отведена земля въ 1648 году, 
Сергѣю Харлову въ 1649 Г°ДУ> а Льву и Мирону Харчиловымъ 
въ 1675 году по рѣкѣ Толмачихѣ, около Городищенской рѣчки, 
Бугрозаго камня и другимъ урочищамъ. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу Алексѣевской церкви города Алапаевска и въ немъ 
православная часовня и церковная школа. Торговыхъ лавокъ 2. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣ
лія, земельнаго надѣла у селенія имѣется: усадебной 291/- деся
тинъ, пахотной 575 десятинъ, сѣнокосной 940 десятинъ и вы
гона 44 десятины. Подсобными заработками являются работы 
и выдѣлка кирпича, кирпичедѣлательныхъ заведеній 8, и масло
дѣльныхъ 2, добыча и обжиганіе извести — 2 и кузницъ і. На рѣ
кѣ Толмачихѣ въ концѣ X V III столѣтія существовалъ чугуно
литейный заводъ, когда построенъ и закрытъ этотъ заводъ,— 
свѣдѣній къ сожалѣнію получить но удалось. Дворовъ въ селе
ніи 192, въ нихъ жителей обоего пола 1020 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхот. зем. управы. Пермская лѣтопись Шишонко 
томъ IV, стр. 49—51; Пермская старина Димитріева вып. VII, 
стр. 206; Церкви и приходы Ккатеринб. епархіи, стр. 202; Сло
варь дачи Алапаевск, завод. Копалова, стр. 120 и сообщ. члена 
зем. управы М. И. Спиридонова.

Толмачева деревня составляетъ часть села .Романова, Усть- 
Лялинской волости, по ландъ-картѣ Екатеринбургской провин
ціи 1734—6 г.г. на мѣстѣ нынѣшняго села показана деревня 
Усть-Лялинская, къ которой изъ частей села Романова нужно

*
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отнести это селеніе къ Толмачевой или селу Романову, по не
имѣнію данныхъ сказать что либо опредѣленное пока нельзя. 
См. село Романово.

Толмачева деревня, на лѣвомъ берегу рѣки Тагила, не 
много выше впаденія рѣки Му гая, Топорковской волости, отъ 
уѣзднаго города 71 верстѣ. Селеніе въ первый разъ упоминается 
въ переписи Тюхина въ 1624 году, какъ деревня посадскаго 
человѣка Ивана Толмачева, а въ переписи Верхотурскаго уѣзда 
въ 1680 году у Поскочина, значится въ числѣ селеній пашен
ныхъ крестьянъ съ з дворами въ округѣ Мугайскаго погоста. 
При ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году Толмачева чи
слилась въ составѣ Топорковской волости и въ ней было 24 
двора, въ которыхъ 65 мужск. пола и 77 жен. пола. Въ селеніи 
церковная школа. Главныя средства къ существованію—земле
дѣліе; земель, обложенныхъ земскимъ сборомъ во владѣніи де
ревни, состоитъ: усадебной 391/г десятинъ, пахотной 1008 деся
тинъ, сѣнокосной 1685 десятинъ и выгона 397 десятинъ. Под
собнымъ заработкомъ являются подзаводскія работы, рз^бка дровъ, 
перевозка з'гля для Алапаевскихъ заводовъ. Сборъ кедровыхъ 
орѣховъ въ урожайные годы даетъ нѣкоторое подспорье для до
машняго хозяйства жителямъ. Дворовъ въ селеніи 56, въ нихъ 
124 муж. пола и 139 жен. пола, свѣд. і9°9  г0Да спис. насален, 
мѣстъ Перм. г}̂ б. земства. Перм. стар. Димитріева вып. V II 
стр. ібб и 233; Архивъ Верхот. казнач и Словарь дачи Ала
паевскихъ зав. стр. 120 А. Копалова.

Толстова деревня, на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 79 верстахъ. Поселеніе это возникло 
послѣ ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году, такъ какъ со
сѣдняя деревня Толмачева зтже значилась съ 24 дворами, но 
Толстовой деревни въ составѣ Топорковской волости за і 8 і 6 г. 
совсѣмъ не упоминается. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
церкви села М}ч'айскаго. Средства къ существованію населеніе 
извлекаетъ отъ земледѣлія и иодзаводскихъ работъ въ заводахъ 
Нижне-Тагильскаго округа и частію отъ сплава лѣсзо Дворовъ въ 
селеніи зз, въ нихъ жителей обоего пола 169 челов., по свѣд. 
1909 года Перм. губ. земства., Церкви и приходы Екатеринб. 
епархіи, стр. 211; Архивъ Верхот. казнач.
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Тонкова деревня, на рѣкѣ Му гаѣ, рядомъ съ Фексиной, 
Топорковской волости, отъ уѣзднаго города въ 94 верстахъ. 
Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣ
лія и переторжки хлѣбомъ, который скупается въ Турьинскомъ 

. и Ирбитскомъ уѣздахъ и продается въ горныхъ заводахъ и сѣ
верныхъ волостяхъ уѣзда. Дворовъ въ селеніи 14, въ нихъ жи
телей обоего пола 85 человѣкъ, но свѣд. 1908 года Верхотур
ской земской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи, стр. 229.

Тонковичи или Мызникова на рѣкѣ Сосьвѣ, состоитъ изъ 
двухъ селеніи Верхней и Нижней Масловой и однодворка Мыз
никова, получившаго названіе по фамиліи жителя. Селеніе при
надлежитъ къ двз^мъ волостямъ: Турьинской и Лозьвинской, въ 
Нижней Масловой находится 3 двора обрусѣвшихъ вогулъ, ко
торые числятся въ составѣ Лозьвинской волости и это селеніе 
вогулъ по ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи 1734 — 6 г.г. 
названо Сченулы, но русскаго поселенія тз^тъ въ то время не 
было. Съ постройкой Богословскихъ заводовъ здѣсь для иодза- 
водскихъ работъ приселились или поселены непремѣнные ра
ботники, числящіеся теперь жителями Турьинской волости въ 
числѣ 14 дворовъ. Средства къ существованію населеніе обѣихъ 
волостей извлекаетъ отъ земледѣлія, культивирзчотся главнымъ 
образомъ рожь и овесъ. Дѣлались опыты посѣва пшеницы, резуль
таты были удовлетворительны. Хорошіе лзтга въ поймѣ рѣки 
Сосьвы доставляютъ много сѣна, которое имѣетъ хорошій сбытъ 
въ Тз'рьинскихъ рудникахъ и Надеждинскомъ заводѣ. Подсоб
ными заработками являются доставка лѣсовъ въ Надеждинскій 
заводъ. Селеніе отъ уѣзднаго города находится въ 177 верст. 
Сообщ. секретаря гор. управы Мих. Ив. Опокина.

Топоркова деревня на рѣкѣ Мугаѣ, сливается съ дерев
нями: Раскатомъ, Лягой и съ селомъ Мугайскимъ, составляетъ 
одно селеніе, тянущееся на протяженіи з верстъ по Ирбитско- 
Верхотурскому тракту, Топорковской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 8 і верстѣ. Селеніе Топорковой старинное, уже въ пе
реписи Верхотурскаго звѣзда Льва ІІоскочина въ 1680 году де
ревня значится съ 8 дворами. Изъ челобитной 1683 года кресть
янъ Тагильской слободы Топорковыхъ, просившихъ объ отводѣ
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земли между рѣками Вязовкой и Пахалуевкой, видно, что при. 
казчикъ Тагильской слободы Андрей Родичевъ отвелъ имъ та
ковую въ просимомъ мѣстѣ, съ наказомъ не продавать отведен
ную землю, ни закладывать ни въ частныя руки ни въ мона
стыри. При ревизіи населенія въ Россіи въ т 8 х 6 году въ де
ревнѣ Топорковой числилось а б дворовъ съ ід5 жителями обо
его пола и она находилась во главѣ административнаго центра 
Топорковской волостп государственныхъ крестьянъ. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу церкви села Мз^гайскаго, въ немъ во
лостное правленіе Топорковской волости и земская станція. 
Средства къ сз’ществованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣ
лія, которое, судя но присутствію з’совершенствованныхъ ма
шинъ и орз'дій въ деревнѣ, прогрессирз'етъ такъ: жатвенныхъ 
машинъ I ,  молотилокъ і, вѣялокъ і, сортировокъ I ,  П Л}'ГОВЪ 2 . 

Подсобными промыслами являются подзаводскія работы, рубка 
дровъ и выжегъ и доставка }тгля для округовъ Алапаевскаго и 
Нижне-Тагильскаго, извозъ и въ зфожайные годы сборъ кедро
выхъ орѣховъ. Въ селеніи вмѣстѣ СЪ деревней Лягой кузницъ 2, 
скорняжныхъ і, пимокатовъ і. Дворовъ въ деревнѣ Лягѣ съ Р а 
скатомъ 174, въ нихъ жителей обоего пола 1067 человѣкъ, по 
свѣд. 1908 года Верхот. зем. з'правы. Пермская старина Димит
ріева вып. VII, стр. 203; Пермская лѣтопись Шишонко, томъ V ,  
стр. 65; Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 212; Сло
варь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова, стр. 119; Архивъ 
Верхот. казнач. и личныя наблюд. автора въ 1908 году.

Торговая гора, деревня на рѣкѣ Турѣ, Красногорской во
лости, отъ звѣзднаго города въ іб верстахъ. Деревня Торговая 
упоминается въ 1680 году въ составѣ Подгородной волости въ 
приходѣ Красногорскаго погоста, дворовъ въ ней тогда числи
лось 4. Въ метрическихъ книгахъ красногорскаго прихода она 
упоминается въ 1788 году. Средства къ сз^ществованію населе
ніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами являются 
перевозка угля, доставка лѣса на окрестные лѣсопильные заво
ды, извозъ и разныя другія работы. Вблизи селенія на р. Турѣ 
находится урочище, назыв. городищемъ, о чемъ уже было ска
зано въ общемъ обзорѣ Верхотурскаго уѣзда. Дворовъ въ селе
ніи іб, въ нихъ жителей обоего пола 85 человѣкъ, по свѣд.
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1908 года Верхот. зем. управы. Пермская старина Димитріева 
вып. VII, стр. 199; История, очеркъ села Красногорскаго Мар
тынова, стр. 9 и сообщеніе члена земской управы В. Ч. Кор- 
чемкина.

Тохтинская сопка, находится на правомъ берегу р. Вижая, 
въ вершинахъ р. Тохты, лѣваго притока Вижая или по во
гульски Яльпиньи и къ юго-западу отъ хребта Салатима, отдѣ
ляясь отъ него рѣкой Тохтой. Геолог, изслѣд. на сѣверн. Уралѣ 
Федорова, стр. 19 и 47.

Тошемка рѣка, по вогульски —Томбасъ, правый притокъ 
рѣки Лозьвы. Истоки ея начинаются двумя вѣтвями, первая бе
ретъ начало вблизи горы Котума, а южная ,вѣтвь своимъ нача
ломъ почти сходится съ вершинами рѣки Вижая, начинаясь съ 
горы Маисъ-ІІаръ-Тумпъ. Длин}' теченія Тошемка имѣетъ до 
70 верстъ. Г. Федоровъ говоритъ: эта рѣка во всѣхъ отношені
яхъ, какъ по необыкновенной крутизнѣ начала ея долины, такъ 
и по типически развитымъ частямъ ея теченія можетъ быть на
звана оригинальнѣйшею рѣкою восточнаго склона Урала. Под
ходя къ восточной предъуральской горной грядѣ, она соеди
нятся со своимъ небольшимъ притокомъ Малой Тошемской и 
становится судоходною для лодокъ, даже въ самую малую воду. 
Въ большую же воду можно далеко подниматься по этимъ обо
имъ ея главнымъ рассохамъ. Она не представляетъ выдающихся 
препятствій для плаванія на всемъ своемъ теченіи. Ущельевид
ный характеръ ея долины наблюдается только въ нижней части 
ея теченія. На одномъ изъ маленькихъ притоковъ Тошемки, рѣ
кѣ Коль г. Глушковъ указываетъ на существованіе вогульскаго 
могильника. Вогулы хоронятъ своихъ умершихъ въ деревянныхъ 
чамьяхъ, это четырехъугольный срубъ, на подобіе тѣхъ, какіе 
обыкновенно устраиваются при каждой охотничьей избушкѣ для 
храненія убитой дичи. Тѣло при погребеніи умершаго обверты
вается въ бересто и кладется головой на сѣверъ, вмѣстѣ съ умер
шимъ кладутся и его домашнія вещи. Геологич. изслѣдов. сѣвер. 
Урала Федорова, стр. 24 и Этнограф, обозр. кн. ХВѴ, Чердын. 
вогулы, стр. 59, Глушкова.
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Тошемскій камень составляетъ часть горнаго хребта Оше- 
Пьера, находится на самой оси Уральскаго водораздѣла и къ 
сѣверу отъ камня Краснаго. На восточномъ склонѣ начинаются 
истоки рѣки Ушмы, праваго притока рѣки Лозьвы, а на запад
номъ истоки рѣки Вишеры. Абсолютная высота 3402 фз^та или 
486 саж. Геологич. изслѣд. на сѣв. Уралѣ Федорова.

Тренихина деревня, на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ бб верстахъ. При ревизіи насе
ленія въ Россіи въ 18 11 году въ Тренихиной показано только 
мужское населеніе въ числѣ 56 человѣкъ, а по ревизіи 1816 г. 
есть указаніе на число дворовъ, которыхъ было 24, въ нихъ 
мужекаго пола 59 человѣкъ и женскаго 69 человѣкъ. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу церкви села Мерк}тшинскаго. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, 
тканья рогожъ, охоты на звѣря и птицу и частію отъ сплава 
лѣса въ г. Тюмень. Въ селеніи 3 кузницы и 2 мельницы. Дво
ровъ 53, въ нихъ жителей обоего пола 243 человѣка. Церкви и 
приходы Екатеринб. епархіи, стр. 185 и Архивъ Верхотурскаго 
казначейства.

Тренькина деревня, называемая зимовьемъ Денежкинымъ 
на рѣкѣ Соеьвѣ и земскомъ трактѣ, идущемъ изъ Т}7рьинскихъ 
рудниковъ въ село Всеволодоблагодатское Турьинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 220 верстахъ. Лѣтомъ здѣсь находится 
перевозъ черезъ рѣку Сосьв}'. Въ селеніи два двора, одинъ обру
сѣвшихъ вогулъ и другой — русскій. Средства къ существованію 
охота, рыбная ловля, сѣнокошеніе на рѣкѣ Соеьвѣ, дворниче- 
ство. Съ перевоза черезъ Сосьву въ первый разъ на западѣ ви
денъ массивъ Денежкина камня, далѣе но дорогѣ онъ скрытъ 
лѣсомъ. Жителей въ селеніи 30 человѣкъ обоего пола, по свѣд. 
1908 года Верхот. земской управы и личныя наблюденія автора 
въ 1908 году.

Трескова Большая, на рѣкѣ Мугаѣ, при впаденіи рѣки 
Каменки и Верхотурско-Ирбитскомъ трактѣ, Топорковской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 97 верстахъ. При переписи Вер
хотурскаго уѣзда въ 1680 году Трескова на рѣкѣ Мугаѣ уже 
существовала съ б дворами и числилась въ составѣ Тагильской 
слободы. При ревизіи населенія въ Россіи въ 18 16 году въ де-

Слокарь Верхотурскаго уѣзда. 43
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ревнѣ Тресковой было 15 дворовъ и въ нихъ жителей обоего 
пола х іі  человѣкъ. Селеніе принадлежитъ къ приходу церкви 
села Шипицинскаго. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія, частію подзаводскихъ работъ, переторж
ки хлѣба и въ урожайные годы отъ сбора кедровыхъ орѣховъ. 
Въ селеніи есть кузница и мукомольная мельница. Дворовъ въ 
селеніи 18, въ нихъ жителей об. пола 133 человѣка/ по свѣд. 
1908 года Верхотурской Земской управы. Пермская старина 
Димитріева вып. VII, стр. 203; Церкви и приходы Екатеринб. 
епархіи, стр. 222 и Архивъ Верхот. казнач.

Третья-Галаш анская или Галашка, на рѣкѣ Шайтанкѣ, 
Висимо-Шайтанской волости, см. Галашки.

Трехъ-Николаевскій поселокъ М  126, на падунѣ, впадаю
щемъ въ рѣку Лобву, временно причисленъ къ Караульской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 39 верстахъ, а отъ ст. «Лобвы» 
Богословской жел. дороги въ 8 верстахъ. Земля селенію отве
дена Переселенч. Управл. въ 1902 году, въ количествѣ 832 де
сятинъ удобной и 303 десят. неудобной. Въ поселкѣ водвори
лись 7 семей, состоящихъ изъ 46 человѣкъ обоего пола, выход
цевъ изъ Вятской губерніи, 4 семьи изъ 17 человѣкъ обоего 
пола—Пермской губ. и 6 семей изъ 31 человѣка обоего пола— 
Казанской губ. Свѣд. Пересел. Управл. і 9 ° 9  г-

Троицкій плат, пріискъ (см. пріиски).
Троицкій пріискъ на рѣкѣ Салдѣ, Кушвинской волости, 

отъ Кушвинскаго завода въ 19 верстахъ. Пріискъ этотъ раз- 
работывается золотопромышленникомъ Ивановымъ, средствами 
владѣльца пріиска здѣсь въ 1896 году открыта церковно-при
ходская школа. По свѣд. 1906 года на пріискѣ имѣлось приспо
собленій для промывки песковъ — фабрика съ 2 чашами. Дворовъ 
съ квартирами служащихъ и рабочихъ 7 по свѣд. 1906 года. 
Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 248 и свѣд. Верхо
турской земской управы.

Трофимова или Нехорошкова деревня (смотр, послѣди, 
названіе).

Трошкова деревня, на рѣкѣ Тагилѣ, Махневской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 83 верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ 
приходу Тагильской слободы. Средства къ существованію насе
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леніе извлекаетъ отъ земледѣлія, которое дѣлаетъ въ послѣднее 
время замѣтные успѣхи, судя по присутствію сельско-хозяй
ственныхъ машинъ и орудій, которыхъ въ деревнѣ имѣется: жат
венныхъ машинъ I ,  сѣялокъ I ,  МОЛОТИЛОКЪ 2 , вѣялокъ 2 , зерно- 
сз'шилокъ і и плуговъ 3. Подсобными заработками являются 
подзаводскія работы въ Надеждинскомъ и Богословскомъ заво
дахъ и изготовленіе деревянной посуды, кадокъ, корытъ и пр., 
въ урожайные годы сборъ кедровыхъ орѣховъ. Дворовъ въ се
леніи 43, въ нихъ жителей обоего пола 235 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхот. земской управы. Церкви и приходы Екате- 
ринбз'ргской епархіи, стр. 220 — х и сообщ. помощника агронома 
Н. С. Бронникова.

Трошкова деревня, на р. Захарихѣ, лѣвомъ притокѣ рѣки 
Нейвы, Монастырской волости, отъ уѣзднаго города въ 135 вер
стахъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, земельнаго надѣла деревня имѣетъ: зтсадебной 12 V'2 
десятинъ, пахотной 383V- десят., сѣнокосной 325 и выгона 9 х/ і 
десятинъ. Сельско-хозяйственныя культзфы тѣ же, что и въ со
сѣднихъ селеніяхъ: Останинѣ и Монастырѣ. Заработки на со
сѣднихъ заводахъ Алапаевскаго округа. Дворовъ въ селеніи 74, 
въ нихъ жителей обоего пола 381 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхотурской земсхсой управы. Словарь дачи Алапаевскихъ за
водовъ Копалова, стран. 121 и личныя наблюденія автора въ 
1908 году.

Трубина деревня, на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 48 верстахъ. Какъ поселеніе, деревня 
Трубина, по переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году, чи
слилась въ округѣ Красногорскаго погоста, въ ней было 9 дво
ровъ. При ревизіи населенія въ Россіи въ і Б16 году въ Тру- 
биной было 32 двора и въ нихъ жителей обоего пола 194 че
ловѣка. Въ деревнѣ Трубиной находится каменная часовня, воз
двигнутая въ 1869 годзз на мѣстѣ исторической ели, подъ ко
торой, по преданію, молился св. праведный Симеонъ при своей 
жизни. Въ селеніи церковная школа. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными заработками 
являются сплавъ лѣса по Турѣ въ Тюмень и древоиздѣльные
промыслы, изготовленіе рогожъ и деревянной ПОСЗ’ДЫ и торговля

*
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пушнымъ товаромъ. Кузницъ въ деревнѣ 3. Дворовъ въ селеніи 
24, въ нихъ жителей обоего пола 96 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхот. земск. управы. Пермская старина Димитріева выи. VII, 
стр. 199; Церкви и приходы Екатеринбург, епархіи, стр. 191 -2  
и Архивъ Верхот. казначейства.

Трубина или Ю конецъ, на рѣкѣ Юконцѣ, притокѣ рѣки 
Туры, Меркушинской волости, см. Юконецъ.

Трудный поселокъ №  іо, на рѣкѣ Чумкасной, притокѣ 
рѣки Ляли, временно причисленъ къ Усть-Лялинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 39 верстахъ. Поселку земля отведена 
Переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 
888 десятинъ удобной, неудобной земли при поселкѣ нѣтъ. Въ 
селеніи водворились 15 семей, состоящихъ изъ 74 челов. обоего 
пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи и 2 семьи изъ 5 чело
вѣкъ обоего пола — Уфимской губерніи. Свѣд. Переселенческаго 
Управленія 1909 года.

Трудный платин. пріискъ (см. пріиски).
Тулайскоѳ Зимовье, правильнѣе Тылайское, на р. Тылаѣ, 

правомъ притокѣ рѣки Ваграна, Богословской волости, отъ во
лостного правленія въ 6о верстахъ, отъ уѣзднаго города въ 185 
верстахъ. Съ постройкой заводчикомъ Макс. М. Походяшинымъ 
Богословскихъ заводовъ, явилась потребность въ сообщеніи съ 
Чердынскимъ уѣздомъ, такъ какъ къ ІІоходяиіинскимъ заводамъ 
были приписаны въ 1760 году крестьяне нѣкоторыхъ волостей 
Чердынскаго уѣзда для горныхъ работъ на заводахъ. Почему 
и была проложена прямая зимняя дорога изъ Верхъ-Мзвинской 
волости, черезъ Полянной камень и построены зимовья. Лузен- 
ское, Быстринское, Молмасское, Улсуйское въ Чердынскомъ 
уѣздѣ, всѣ эти поселки возникли въ 1760 году. Въ нихъ были 
помѣщены караульщики, получившіе кличку зимовиковъ. Въ Ты- 
лайскомъ зимовьѣ поселены изъ приписанныхъ къ Богословскимъ 
заводамъ нѣсколько чердынскихъ крестьянъ. Ранѣе зимовщики по
лучали содержаніе отъ Богословскаго заводоуправленія, даже 
при казенномъ содержаніи этихъ заводовъ, но такового нынѣ, 
видимо, не производится. Средства къ существованію—охота, 
рыбная ловля, сѣнокошеніе. Дворовъ въ селеніи 4, въ нихъ жи
телей обоего пола 17 человѣкъ, по свѣд. Верхот. земск. управы.
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Географ, и статист, словарь Чу пина т. I, стр. 225 и Пермская 
лѣтопись Шишонко т. V 1 стр. 411.

Тура рѣка, притокъ ] ѣки Тобола, впадающаго въ Иртышъ. 
Истоки Туры начинаются на водораздѣльной оси Уральскаго 
хребта, вблизи станціи Пермской желѣзной дороги «Уральскій 
хребетъ». Геологъ Краснопольскій отмѣчаетъ орографическую 
особенность Туры и ея правыхъ притоковъ Тагила, Ницы, въ 
верхней части носящей названіе Нейвы, всѣ эти рѣки дѣ
лаютъ крутой поворотъ, мѣняя направленіе изъ первоначальнаго 
сѣвернаго въ сѣверо-восточное. Кромѣ того, какъ сама Тура, 
такъ и ея притоки почти не имѣютъ послѣ поворота лѣвыхъ 
притоковъ, а правые всѣ представляютъ внушительные рѣчные 
бассейны. Считающаяся вершиной Туры часть теченія до впа
денія въ нее Кушвы имѣетъ почти восточное направленіе тече
нія, на протяженіи 42 верстъ. Но если рѣку Кушву считать 
вершиной Туры, то направленіе теченія ея получается мереді- 
ональное прямо на сѣверъ до устья рѣки Иса. На этомъ протя • 
женіи около 75 верстъ она течетъ въ продольной долинѣ, между 
двумя горными цѣпями и прерываетъ предъ}фальскую горную 
гряду у устья рѣки Иса, имѣя узку^ю долину и скалистые бе
рега, направляясь на сѣверо-востокъ. Отъ города Верхотурья 
Тура съ разными изгибами течетъ почти на востокъ и въ ниж
ней части теченія передъ устьемъ р. Тагила принимаетъ юго- 
восточное направленіе до своего сліянія съ Тоболомъ. Для колѣна, 
теченія дѣлаемаго рѣкой Турой теченія отъ деревни Елькиной, 
г. Гордягинъ затрагиваетъ болѣе общіе вопросы, относящіеся 
фитогеографіи Урала. Начиная отъ утесовъ деревни Елькиной 
и ісончая камнемъ Дыроватымъ выше деревни Корелиной онъ 
устанавливаетъ 73 вида растеній, характерныхъ для открытыхъ 
известняковъ. 'Изъ нихъ 34 вида растеній считаетъ довольно 
распространенными въ этой мѣстности, большая часть изъ нихъ, 
это представители мѣстныхъ опушекъ и сорныя травы. Осталь
ные 39 видовъ мало гармонируютъ съ общимъ обликомъ расти
тельности окружающихъ мѣстностей, являются представителями 
степной области. Проф. Гордягинъ признаетъ количество степ
ныхъ формъ растеній для сравнительно высокихъ географиче
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скихъ широтъ д. Елькиной и Дыроватаго камня (5<8°4 2 '- -58°48'), 
довольно значительнымъ. При этомъ онъ прибавляетъ, что въ мѣст
ностяхъ расположенныхъ на 2 — з° южнѣе помянутые оазисы явле
ніе обыкновенное, но появленіе ихъ среди Верхотурскихъ лѣ
совъ является исключительнымъ. Высказанныя гипотезы по по
воду этой игры природы, если можно такъ выразиться, еще не 
установлены и потому мы интересующихся отсылаемъ къ работѣ 
г. Гордягина. Скалистые выходы въ берегахъ рѣки Туры кон
чаются немного ниже г. Верхотурья и, начиная отъ деревни 
Торговой Горы, уже встрѣчаются поемные покосы въ значитель
номъ количествѣ. Отъ устья рѣки Иса до границы Тобольской 
губерніи Тура имѣетъ протяженіе теченія до 250 верстъ, а всего 
въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда до 367 верстъ. Изъ значи
тельныхъ лѣвыхъ притоковъ Туры являются рѣки: Малая Имен
ная, Большая Именная, Выя, Исъ, Актай и рѣка Цыганка, те
кущая поочередно то въ предѣлахъ Тобольской губерніи, то 
въ Пермской губерніи. Правые притоки Туры по длинѣ теченія 
и многоводности, какъ было сказано, во много разъ превосхо
дятъ лѣвые, по порядку отъ вершины они вливаются въ Туру 
такъ: Долгая, рѣка Ку шва съ горнымъ Кушвинскимъ заводомъ, 
рѣка Еямахъ съ притокомъ Шайтанкой, Косылманъ, Черная, 
Прокопьевская Салда, Ю канка и рѣка Тагилъ, затѣмъ уже Тура 
течетъ въ предѣлахъ Тобольской губерніи. Ширина рѣки въ 
предѣлахъ уѣзда колеблется отъ 15 до ю о саженъ. іѴбсолютная 
высота меженнаго горизонта воды въ р. Турѣ опредѣлена для 
Верхне-Туринскаго завода въ 523 фута, у города Верхотурья 
въ 485 футовъ. Водомѣрные пункты на Турѣ установлены въ 
Верхне-Туринскомъ, Нижне-Туринскомъ заводахъ и въ городѣ 
Верхотурьѣ. Въ послѣднемъ пунктѣ врзмя ледохода бываетъ 2 — 
23 апрѣля, а ледоставъ 3 -2 7  октября (періодъ наблюденій за 
9 лѣтъ). Ниже Верхотурья по Турѣ нѣтъ водомѣрныхъ станцій. 
Исторія сплава но рѣкѣ Турѣ очень древняя и длинная, первые 
сплавы по Турѣ производились до 1700 года отъ города Верхо
турья, когда строились дощаники съ грузоподъемомъ въ ібоо — 
2000 пудовъ, на нихъ доставлялся хлѣбъ въ Тобольскъ и дру
гіе Сибирскіе города. Въ 18о і году производился сплавъ отъ



7 5 і  —

Нижне-Туринскаго горнаго завода, Дощаники такъ же строились 
для казенныхъ надобностей въ Меркушинской и Красногорской 
волостяхъ: въ с. Усть Салдинскомъ, въ деревняхъ Кривой Лукѣ 
Тренихиной, Кордюковой, Рагозиной и Захаровой, но указаній 
на грузоподъемъ судовъ не имѣется. Въ 1892 году Пермское 
губернское земство, при обсужденіи мѣръ къ поднятію экономи
ческаго благосостоянія крестьянъ, вносило на собраніе докладъ 
А. А. Бернацкаго. Въ этомъ докладѣ указывалось на водохран- 
иый законъ 1888 года, оберегающій истоки судоходныхъ и дру
гихъ рѣкъ. При этомъ г. Бернацкій указывалъ на обезводненіе 
рѣки Туры, вершины которой были обезлѣсены казенными за
водами Гороблагодатскаго округа, послѣдствіемъ чего явилось по
ниженіе уровня воды въ Турѣ и образованіе перекатовъ, кото
рые г. Бернацкій называетъ «дѣтищемъ лѣсоистребленія въ го
рахъ Урала». Теперь едва ли мыслимъ сплавъ въ судахъ не 
только отъ Нижне-Туринскаго завода, но и отъ города Верхо
турья, благодаря отсутствію въ верховьяхъ Туры и ея главныхъ 
притокахъ водохранныхъ и водозащитныхъ береговыхъ полосъ. 
Но обезводненію Туры такъ же не мало способствуетъ и Пере
селенческое Управленіе, насадившее сотни поселковъ не только 
по самой Турѣ, но и рѣкѣ Лялѣ, притокѣ рѣки Сосьвы. Между 
тѣмъ новѣйшіе экономисты пророчатъ' большую будущность вод
нымъ путямъ сообщеній, чѣмъ рельсовымъ, а потому сохраненіе 
фарватера и его многоводности для экономическаго благосостоя
нія населенія бассейна Туры должно получить важное значеніе 
въ будущемъ. На Т)фѣ расположены три города: Тюмень, Ту- 
ринскъ и Верхотурье. Въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда въ 
бассейнѣ Туры находятся 9 волостей и въ нихъ три горныхъ 
завода, іо селъ и нѣсколько сотъ деревень, поселковъ и прі
исковъ. Татары имя Туры выговариваютъ Туре, а вогулы ее 
называютъ Тере, Тере-я, отсюда вытекаетъ, что татарское на
званіе Туры можетъ быть взято отъ вогулъ, какъ говоритъ Мил
леръ. Туръ по вогульски озеро. Геологическое описаніе Невьян
скаго горн, округа Краснопольскаго стр. 12; Мѣры къ лѣсохра
ненію и лѣсовозращенію въ Пермской губерніи А. А. Бернац
каго, стр, 2 - 5 ;  Пермск. лѣтопись Шишонко т. V 1, стр. 483 -5 , 
томъ I, стр. 156 — 7 и томъ III, стр. 57 — 8; Трзтды Казанскаго
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общества естествоисп. томъ XXVIII, вып. 2, Растительн. извести, 
скалъ на рѣкѣ Турѣ Гордягина, стр. і --34; Пермская старина 
Димитріева вып. V, стр. і і і  и 112.

Турьинскіе рудники, такъ называется рядъ рудничныхъ 
поселковъ сросшихся въ одно селеніе, Турьинской волости, на 
рѣкѣ Каквѣ, притокѣ рѣки Сосьвы, отъ уѣзднаго города въ 117 
верстахъ. Первый мѣдный рудникъ здѣсь открытъ въ 1760 году 
и названъ Васильевскимъ, а рядомъ въ 1767 году открытъ Су- 
ходойскій и въ 1766 году, по другую сторону рѣки Каквы 
открытъ рудникъ -  Фроловскій, всѣ поименованные рудники 
открыты Максимомъ- Мих. Походяшинымъ при содѣйствіи во
гулъ, которыхъ онъ умѣлъ поощрять въ рудоискательствѣ. Мѣст
ное преданіе объ открытіи рудниковъ Походяшинымъ говоритъ 
такъ: «пріятель вогулъ приноситъ нѣсколько кусковъ мѣдныхъ 
самородковъ и обѣщаетъ указать Походяшину мѣсто гдѣ нахо
дится это мѣсторожденіе, но требуетъ съ Походягаина хо рублей. 
Походяшинъ не имѣя въ карманѣ ни гроша, проситъ вогула по
вѣрить ему на слово и клянется въ исполненіи своего слова. 
Но вогулъ не соглашается, и требуетъ денегъ на ладонь. Тогда 
Походяшинъ рѣшился заложить единственную цѣнную вещь въ 
домѣ—это кумачный сарафанъ своей жены. Много слезъ про
лила супруга Походяшина отстаивая свое добро, но сарафанъ 
все же былъ заложенъ, деньги отданы вогулу, а Походяшинъ 
отправился изъ Верхотурья на сѣверъ въ кочевья вогулъ и дѣй
ствительно нашелъ мѣсторожденіе богатой мѣдной руды». Такъ 
опоэтизировала народная память открытія Турьинскихъ рудни
ковъ. Если бы Походяшины не пожертвовали своего сарафана, 
то, можетъ быть, эти богатства и теперь лежали бы не трону
тыми. Знаменитый ученый Палласъ посѣтившій Турьинсіай руд
никъ въ 1782 году, говоритъ, что Васильевскій рудникъ въ это 
время имѣлъ 8 шахтъ и достигалъ до 30 саженъ глубины. Пал- 
ласомъ осмотрѣны и сосѣдніе рудники, Суходойскій и Фролов
скій. Послѣдній рудникъ Палласъ считалъ самымъ важнымъ, изъ 
9 шахтъ этого рудника, работы шли только въ одной №  5, 
отличавшейся невѣроятнымъ богатствомъ. Въ 1827 году, при 
Протасовѣ разработки достигали глубины: Васильевскаго рзщни-
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ка 63 сажени и Суходойскаго - 56 саженъ. Шахты многихъ 
изъ рудниковъ подвергались затопленію и снова по удаленіи во
ды разработывались. Самое детальное описаніе разработокъ 
Турьинскихъ рудниковъ находится въ ученой монографіи «Бо
гословскій горный округъ» Ѳедорова и Никитина, кз'да мы и 
отсылаемъ интересующихся. При началѣ добычи мѣдныхъ и же
лѣзныхъ рудъ здѣсь и было положено основаніе пріисковом}’ 
поселку въ 1760 году, говоритъ мѣстная церковная лѣтопись. 
Въ этомъ же году для горныхъ работъ къ заводамъ Походяшина 
были приписаны 4200 человѣкъ крестьянъ изъ Чердынскаго 
уѣзда. Приписанными людьми для работъ Походяшинъ пользо
вался съ 1767 года по 1778 годъ, такъ какъ большинство Чер- 
дынскихъ крестьянъ вышло изъ повиновенія, не являлись на ра
боты или находились въ бѣгахъ, а потому работы производи
лись вольнонаемными рабочими изъ разныхъ уѣздовъ Пермской 
и Тобольской губерній. Добровольные переселенцы на заводахъ 
и рудникахъ Походяшина селились въ значительномъ числѣ, 
такъ что при продажѣ заводовъ въ казну въ 1791 г- ихъ ока- 
залось поселившимися въ заводахъ Богословскомъ, Петропавлов
скомъ и Турьинскихъ рудникахъ ію о  человѣкъ. Въ началѣ руд
ничные поселки: Сл'ходойскій или Турьинскій рудникъ, Ва
сильевскій и Фроловскій были приписаны къ приходу Богослов
ской церкви, съ увеличеніемъ населенія, сынъ Походяшина Гри
горій, въ 1787 году построилъ на Суходойскомъ рудникѣ пер
вую деревянную церхсовь, которая въ 1795 г. обращена была въ 
приходскую. Первый деревянный храмъ сгорѣлъ въ 1829 году 
и въ 1834 году былъ построенъ второй деревянный храмъ на 
Фроловскомъ рудникѣ, а на мѣстѣ первой деревянной церкви 
въ 1844 году заложенъ каменный, на постройку котораго Импе
раторомъ Николаемъ I пожертвовано 20 тыс. рублей и построй
ка его закончена въ 1851 году. На Фроловскомъ рудникѣ въ 
1889 году взамѣнъ деревянной церкви заложенъ также камен
ный храмъ, освященный въ 1897 году. Сооруженіе Фроловской 
церкви происходило на средства сдѣланныхъ сбереженій жите
лями, которыя составлялись путемъ вычета изъ рудничныхъ за
работковъ въ размѣрѣ 2/0 съ рубля. Въ селеніи двѣ каменныхъ 
часовни, первая сооружена въ память освобожденія крестьянъ
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отъ крѣпостной зависимости 19 февраля 1861 года, а вторая на 
кладбищѣ въ память прекращенія эпидеміи, распространившейся 
въ 1814 году, когда смертность среди жителей рудниковъ дохо
дила до невѣроятныхъ размѣровъ,—сюда совершается крестный 
ходъ 14 сентября. Въ селеніи находится: окружное горное учи
лище, существующее со времени казеннаго управленія шестиде
сятыхъ годовъ минувшаго столѣтія, 2-хъ классное, три мужскихъ 
одноклассныхъ: Суходойское, Турьинское и Фроловское, одно 
женское и церк.-приходская школа; волостное правленіе Турьин- 
ской волости, почтовая контора, земская больница и при ней 
врачъ, дѣтскій пріютъ, существующій съ 1868 года, торговыхъ 
лавокъ 48, пивныхъ 4, казенныхъ винныхъ лавокъ 3, имѣющихъ 
годовой оборотъ въ 229 тыс. руб. Торговля общества потреби
телей, имѣющаго свои лавки. По свѣд. за 1900 годъ мѣдныхъ 
рудъ выработано на Богословскомъ, Васильевскомъ, Башмаков- 
скомъ, Фроловскомъ и Никитинскомъ рудникахъ изъ 6 шахтъ 
и штоленъ, при 19 паровыхъ машинахъ въ 933 силы, 1855500 пу
довъ Рабочихъ задолжалось въ подземныхъ работахъ 8оо че
ловѣкъ й на дневной поверхности 650 человѣкъ. При рудникахъ: 
контора, геологическій Федоровскій музей, помѣщающійся въ 
зданіи горнаго училища, основанный въ 1894 году, получившій 
имя отъ организатора Е. С. Федорова, изслѣдователя сѣвернаго 
Урала и Богословскаго горнаго округа. Музей считается самымт> 
обширнымъ и богатымъ изъ учрежденій этого рода на Уралѣ, 
на созиданіе и поддержаніе его положено много трудовъ завѣ- 
дывающимъ Е. Д. Стратоновичемъ. Въ селеніи находятся: каме
ра земскаго начальника, судебнаго слѣдователя и резиденція 
окружнаго горнаго инженера Средства къ существованію насе
леніе помимо рудничныхъ работъ извлекаетъ на золотыхъ прі
искахъ и доставки лѣса и дрз'гихъ матеріаловъ необходимыхъ 
для рудниковъ. Земледѣліе является подсобнымъ промысломъ и 
самая меньшая часть населенія занимается кустарными промы
слами, изъ нихъ въ селеніи имѣются: столярно-плотничныхъ за
веденій 12, слесарныхъ 5, кузницъ 2, шорныхъ заведеній х, 
приготовленіе фруктовыхъ водъ і, кирпичедѣлательныхъ I, 
мельницъ і. Зажиточность населенія въ сравненіи съ сосѣдними
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селеніями замѣчается въ внѣшнемъ видѣ селенія, десятка два камен
ныхъ домовъ придаютъ видъ селенію, скорѣе городской, а также и 
пожертвованія Турьинцевъ заказываютъ на зажиточность какъ нап
римѣръ въ войну за освобожденіе Болгаріи въ 1877—8 годахъ, ими 
собрано до з тыс. руб. на нужды больныхъ и раненыхъ воиновъ. 
Для туристовъ Турьинскіе рудники представляютъ много интере
снаго, въ особенности подземныя выработки. Самыя глубокія 
шахты: Фроловская ію  саженъ, Решетовская і оо саж., Васильевская 
77 саж., Сергіевская 65 саж. и т. д. На днѣ шахтъ открывается 
картина рудничнаго подземелья съ его своеобразной жизнью. 
Штольни и штреки въ видѣ длинныхъ корридоровъ проложены 
среди блестящихъ золотистыхъ колчедановъ, и при свѣтѣ огней) 
стѣны и потолокъ переливаютъ и блестятъ всевозможными цвѣ
тами, обстановка полз^чается прямо волшебная и непривычный 
посѣтитель чувствзютъ себя очарованнымъ. Работа въ шахтахъ 
ведется подземная, подъемъ рз7ды на поверхность производится 
механической силой. Добытая руда сортируется и обжигается 
въ кучахъ, кучи имѣютъ до 30 тыс. пудовъ. Въ обожженной 
рудѣ содержится до 5% мѣди. Рз'дники соединены узкоколей
нымъ рельсовымъ пз^темъ съ Богословскимъ заводомъ, куда по
ступаютъ всѣ добытыя рз7ды, п съ Надеждинскимъ заводомъ. Селе
ніе расположено въ мѣстности очень живописной, въ особенно
сти красивый видъ открывается съ Фроловской горы и Петров
скаго камня. Турьинскіе рзщникп родина знаменитаго электро
техника профессора Александра Степановича Попова, біографія 
котораго помѣщена въ общемъ очеркѣ з'ѣзда. Турьинскіе рз7дни- 
ки также родина профессора Николая Александровича Ми- 
славскаго (родился въ 1854 годзг І7авгзтста) состоитъ ординар
нымъ профессоромъ на кафедрѣ физіологіи съ 1891 года при 
Казанскомъ университетѣ.*). Дворовъ въ селеніи Турьинскихъ 
рудникахъ 1300 и Фроловскомъ рзщникѣ 426, въ нихъ жите
лей обоего пола 8960 человѣкъ, по свѣд. Верхот. земской 
управы за 1908 годъ. Матеріалы для географ, и статист. Россіи,

*) По другимъ источникамъ Н. А. Мнславскій родился въ сосѣднемъ Богослов
скомъ заводѣ.
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Пермск. губ. Мозель, часть II стр. 163 — 166; Богословскій гор
ный округъ Федорова и Никитина, часть V стр. 6 — 56; Горно
заводская производ. Россіи за 1909 г. стр. 210; Церкви и при 
ходы Екатеринб. епархіи, стр. 315—319; Путеводитель по Уралу 
Весновскаго стр. 404 — 6 и Мелкія промышл. предпріятія Пермск. 
губ., изд. 1908 года Пермскаго губернскаго земства стр. 19—38; 
Сто лѣтъ (1804 — 1904 г.) Казанскаго з^ниверситета, Загоскинъ 
часть II, стр. 270 —272.

Турья рѣка, правый притокъ рѣки Сосьвы, истоки ея начи
наются въ болотистой мѣстности въ складкѣ горныхъ изверже
ній. Геологи Федоровъ и Никитинъ въ этой части исторію обра
зованія Уральскаго хребта объясняютъ такъ: Допустивъ на вре
мя существованіе трехъ періодовъ изверженія, они первый отно
сятъ къ вѣкамъ, слѣдовавшимъ за отступленіемъ Тектакулито- 
ваго моря, второй періодъ —ко времени образованія слѣдующей, 
болѣе западной горной складки, т. е. горной цѣпи Поясоваго 
камня, а третій — еще къ болѣе позднему времени окончанія 
образованія этой складки и начало еще болѣе западной, т. е. 
складки горной цѣни Кваркуша. Въ предѣлахъ Богословскаго, 
округа г.г. Федоровъ и Никитинъ отличаютъ три раіона вулка
ническихъ изверженій: і) въ верхней части Сосьвы, 2) по сред
нему теченію Ваграна и имъ пересѣкаемой и 3) раіонъ теченія 
верхней Турьи. Фарватеръ Турьи изслѣдованъ отъ Богословскаго 
завода до устья на протяженіи 6о верстъ. На этомъ протяженіи 
паденіе распредѣляется такъ: до устья рѣки Илимки (8 верстъ) 
0,75 саж., до устья рѣки Взвозной (і8. верстъ) о,т2 саж., до устья 
р. Лоба (15 верстъ) і ,• з саж. и наконецъ, до впаденія въ рѣку 
Сосьву (19 верстъ) 0,37 саж. Среднее паденіе на всемъ этомъ 
протяжевіи о,72 саж. Самый сильный порогъ находится немного 
выше устья рѣки Взвозной. Турья съ лѣвой стороны принима
етъ истокъ изъ озера Княспинскаго, затѣмъ истокъ изъ озера 
Антипкинскаго, при устьѣ его находится подпруда, образующая 
Богословскій заводскій прудъ, далѣе рѣки Илимку и Взвозную, 
берущихъ начало на Безсоновомъ камнѣ, рѣку Устею и Горнич
ную. Съ правой стороны въ Турью впадаютъ: рѣка Симковка, 
Андрюшина, Кедровая и Лопъ, затѣмъ Т}фья впадаетъ въ рѣку 
Сосьву, немного ниже деревни Канатки. Въ бассейнѣ р Турьи



расположены селенія: Зимов. Княспинское, на озерѣ того же 
имени и на самой Турьѣ: Богословскій заводъ, Турьинскіе руд
ники и деревни Подносовая и Горничная. Богословскій горный 
округъ Федорова и Никитина, стр. 9, часть IV, стр. ю о ~  і 
и п о  и I I 2.

Тычкина деревня, на рѣкѣ Мугаѣ, почти смежная съ се
ломъ Комаровскимъ, Топорковской волости, отъ уѣзднаго города 
въ 85 верстахъ. Изъ челобитной по тяжебному земельному дѣлу 
отъ 1682 года видно, что деревня основана тагильскимъ пашен
нымъ крестьяниномъ Филиппомъ Тычкинымъ. При ревизіи на
селенія въ Россіи въ 1816 году, деревня Тычкина значится съ 
9 дворами и въ нихъ 6і человѣкъ обоего пола. Средства къ су
ществованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и подзавод
скихъ работъ въ округѣ Алапаевскихъ заводовъ, рубки дровъ, 
выжега з'гля и его доставки на заводы, извозомъ и сборомъ кед
ровыхъ орѣховъ въ урожайные годы. Дворовъ въ селеніи 30, 
въ нихъ жителей обоего пола 190 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхот. земской управы. Пермская лѣтопись Шишонко томъ IV, 
стр. 584—6; Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, стр. 208 и 
Архивъ Верхот, казначейства.

Тюменскій поселокъ М  157, на рѣкѣ Молвѣ, притокѣ рѣки 
Сосьвы, временно причисленъ къ Меркушинской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 70 верстахъ. Земля селенію отведена Пере
селенческимъ Управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 682 
десятинъ удобной и 14 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво
рились 9 семей, состоящихъ изъ 45 человѣкъ обоего пола. Свѣд. 
Пересел. Управл. 1909 года.

Тягунекій рудникъ, на правомъ берегу рѣки Нейвы, ниже 
деревни Усть-Инской, запасы желѣзныхъ рудъ въ немъ исчисляются 
въ 40 милл. пуд., пластъ руды до 2 Ѵа саженъ толщины, на квад
ратную сажень площади упадаетъ до н о о  пуд. руды. Вскрыш
ными работами, производившимися здѣсь въ 1899 году, доставка 
рудъ на заводы производились при помощи рельсовыхъ путей, 
и отработанная земля откатывалась въ отвалы на платформахъ. 
Руды глинистый бурый желѣзнякъ, съ содержаніемъ 42 - 46% 
желѣза. Словарь дачи Алапаевск, зав. Копалова стр. 122.
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-  7 5 8  -

Тяпкино седо или Путимково, Красногорской волости, 
см. Путимково.

Угловыя поселокъ Ж  39, на рѣкѣ Молвѣ притокѣ рѣки 
Сосьвы, временно причисленъ къ Мерку шинской волости, отъ 

•уѣзднаго города въ 65  верстахъ. Земля селенію отведена пере
селенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 959 де
сятинъ -удобной и 309 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво
рились 18 семей, состоящихъ изъ 82 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ изъ Вятской губерніи. Свѣд. переселенч. управленія 
1909 года.

Удинцева, или Лебедева на рѣкѣ Турѣ, Красногорской 
волости, смотри Лебедева.

Умпія золот. пр., смотри пріиски.
У рай деревня въ полуверстѣ отъ деревни Лопатовой, на 

рѣкѣ Нейвѣ Монастырской волости, смотри Лопатова.
У рай озеро, вблизи рѣки Сосьвы, въ Усть-Лялинской вол., 

у деревни Копыловой, принадлежало вогуламъ, какъ рыбный 
промыселъ и было затѣмъ приложено къ Николаевскому Верхо
турскому монастырю, но отъ послѣдняго перешло во владѣніе 
крестьянъ Усть-Лялинской волости, сообщ. члена земск. управы 
М. В. Корчемкина.

Уральскій хребетъ такъ назыв. станція Пермской желѣзной 
дороги отъ г. Перми въ 262 верстахъ и отъ Екатеринбурга въ 
205 верстахъ. Станція эта расположена на обсолютной высотѣ 
126і,з фута или 180,2 саженъ и ничѣмъ отъ сосѣднихъ стан
цій желѣзной дороги не отличается, нѣтъ подъемовъ и спу
сковъ, а мѣстность представляетъ возвышенное горное мѣсто съ 
мелкимъ лѣсомъ, самая граница хребта и частей свѣта Европы 
и А зіи, находится въ 7 верстахъ отъ ст. «Европейской».

[  ' Уральскія горы, или Уралъ-Тау по башкирски, въ ^рев
ности былъ извѣстенъ подъ названіемъ Рифпйскихъ, или Поясо- 
выхъ горъ. Названіе Уралъ, по татарски значитъ-поясъ, по 
остятски—цѣпь горъ безъ обозначенія ихъ величины и протя

женія, пр-пермяцко-зырянски уръ-бѣлка, мѣсто для охоты за 
ібѣлкой. Всѣ три народности являются оборигенами Урала. Самое
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слово Уралъ у мѣстныхъ рзюскихъ жителей извѣстно, кажется, 
болѣе изъ з'чебниковъ географіи. Въ сѣверной части, въ Архан
гельской и Вологодской Г}^берніяхъ Уралъ называютъ просто — 
камень, Поясовый камень, или Каменный поясъ. Уральскій хре
бетъ идетъ почти въ меридіональномъ направленіи отъ Ледовитаго 
океана, до параллели г. Оренбурга, имѣя протяженія до 1900 
верстъ и составляетъ естественную границу между Европой и 
Азіей. Въ Пермской губерніи Уральскій хребетъ проходитъ 
среднею своею частію, начиная отъ соединенія трехъ губерн-* 
схихъ границъ. Вологодской, Тобольской и Пермской и заканчи
ваются горою Юрмою на границѣ съ Уфимской губерній. Хре
бетъ состоитъ изъ нѣсколькихъ параллельныхъ цѣпей горъ, мѣ 
стами разорванныхъ и размытыхъ и являющихся какъ бы по 
своимъ размѣрамъ предгоріями Въ Верхотурскомъ уѣздѣ Уралъ 
является западной границей съ смежными уѣздами: Чердын- 
скимъ, Соликамскимъ и Пермскимъ.“* Во избѣжаніе повтореній, 
мы считаемъ умѣстнымъ сослаться на отдѣльныя описанія горъ, 
составляющихъ Уральскій хребетъ, въ предѣлахъ уѣзда, кото
рыхъ въ настоящемъ словарѣ описано болѣе 200. Общую 
характеристику Урала беремъ со словъ академика Димитрія 
Николаевича Анучина. «Отъ Константиновскаго камня на 
сѣверѣ (Вологодской губерн.) до Мутгоджарскихъ горъ—на Югѣ 
(Оренбургской губерніи) Уралъ выказываетъ въ различныхъ 
широтахъ различный характеръ. Дикій, съ скалистыми верши
нами на сѣверѣ, онъ становится лѣсистымъ, съ болѣе окрзтглен- 
ными очертаніями въ средней части (на югъ отъ Николае-Пав- 
динскаго завода), пріобрѣтаетъ снова скалистость въ Кыштым- 
скомъ Уралѣ и особенно около Златоуста и далѣе, гдѣ возвы
шается высокій Иремель. А эти прелестныя озера Зауралья, 
окаймленныя красивой линіей горъ, эти каменистые берега Ч} -̂ 
совой съ ея опасными бойцами, эти скалы рѣки Тагила съ ихъ 
загадочными «писанцами», эти красоты южнаго башкирскаго 
Урала, сколько представляютъ они матеріала для фотографа, 
живописца, геолога, географа». Художникъ Денисовъ-Уральскій 
такъ же подбиваетъ на вниманіе къ Уралу или вѣрнѣе дѣлаетъ 
З'преки жителямъ Урала: «Это богатый матеріалъ какъ для 
сердца, такъ и для з̂ ма и вообще для самой разносторонней
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дѣятельности. Поѣздки по Уралу молодежи съ цѣлью ознако
миться съ его нѣдрами, растительностью, горными видами, про
мышленностью и инородцами несомнѣнно могли бы имѣть боль
шое образовательное и воспитательное значеніе». Поэты такъ 
же отдали свою дань вниманія, воспѣвъ его въ стихахъ, вотъ они: 

Уральскія горы, высокія горы. . . .
Таинственно молнія чертитъ узоры 
На выст}щахъ сѣрой, безплодной скалы,
Парятъ надъ горами свободно орлы,
Проносится буря, на высяхъ пируетъ,
Рыдаетъ въ ущельи, хохочетъ въ лѣсу. . .
Люблю я суровой природы красу,
Дымокъ бѣловатый надъ тихой долиной 
И пѣсню, рожденную горемъ, кручиной 
Да удалью русской на лонѣ степей,—
Вдали отъ вражды и мятежныхъ страстей . .

* *
Уральскія горы, высокія горы. . . .
Смѣлѣй устремляю пытливые взоры 
Въ подземное царство—на дно рудниковъ,
Чреватыхъ богатствомъ, въ отчизну снѣговъ, 
Жестокихъ морозовъ, гулливыхъ мятелей,
Задумчивыхъ кедровъ, мечтательныхъ елей,
Туда, гдѣ скрываетъ глухая тайга 
И  хищнаго звѣря, и злого врага 
Законности, или бродягу шального,
Который блуждаетъ безъ пищи, безъ крова,
Гдѣ много чарующихъ пѣніемъ птицъ,
Цвѣтовъ ароматныхъ, что ярче зарницъ . . . .

Уральскія горы, высокія горы. . . .
Давно ли оттуда неслись къ намъ укоры, 
Народа, блуждавшаго робко во мглѣ,
Какъ мрачная тѣнь—по угрюмой, землѣ?
Но вотъ, съ благодѣтельнымъ свѣточемъ знанья, 
Съ живою отвагой, съ огнемъ упованья



На лучшую жизнь, съ крѣпкой вѣрой въ себя, 
Печальную родину страстно любя,
Властительный сынъ отдаленной Сибири,
Богатой дарами приволья и шири,
Для вѣчной свободы оковы порвалъ. . . .
Привѣтъ тебѣ, гордый, свободный Уралъ!.

II. А. Панова.

Если на долю погибательнаго Кавказа было такъ много 
удѣлено вниманія, даже первоклассными поэтами то на долю 
кормильца Урала, этаго вниманія со стороны питающихся отъ 
него милліоновъ людей совсѣмъ нѣтъ, и потому приведенное 
стихотвореніе въ настоящемъ словарѣ тѣмъ болѣе умѣстно. Путе
водитель по Уралу Вес.новскаго, стр. 66 и 67.

Усольо деревня на Турѣ, Меркушинской волости, отъ уѣзд
наго города въ 63 верстахъ. Выселокъ этотъ образовался, пови- 
димому, изъ д. Морозковой, въ которой при ревизіи населенія 
въ Россіи въ 1816 году было 46 дворовъ и въ нихъ 270 чело
вѣкъ обоего пола, а по списку населенныхъ мѣстъ Пермской 
губерніи въ 1886 году въ Морозовой было только 25 дворовъ 
съ 188 жителями обоего пола, остальная часть жителей высели
лась, образовавъ новое селеніе—Усолье. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу церкви села Меркушинскаго. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными заработ
ками являются подзаводскія работы на заводахъ Нижне-Тагиль
скаго округа, заготовка и сплавъ лѣса въ Тюмень, въ уро
жайные годы — сборъ кедровыхъ орѣховъ, и охота. Дворовъ въ 
селеніи 21, въ нихъ жителей обоего пола 99 человѣкъ по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Церкви и приходы 
Екатеринбургской епархіи, стран. 189 и архивъ Верхотурскаго 
казначейства.

Успенскій золот. пр., смотри пріиски.
Усть-Актайскій поселокъ №  77 на рѣкѣ Актаѣ, притокѣ 

рѣки Туры, временно причисленъ къ Караульской волости отъ 
уѣзднаго города въ іб верстахъ. Земля поселку отведена пере
селенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 127 де
сятинъ удобной и 1 5 , 5  десятинъ неудобной. Въ поселкѣ водво-

Словарь Верхотурскаго уѣзда. 4^



-  7б2 -

рились 2  семьи, состоящія ИЗЪ 2 0  человѣкъ, выходцевъ изъ раз
ныхъ уѣздовъ Пермской губерніи. Свѣдѣн. переселенческаго 
управленія 1909 года.

Усть-Березовскій поселокъ №  37 на рѣкѣ Березовкѣ, при
токѣ Молвы, впадающей въ Сосьву, временно причисленъ къ 
Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 69 верстахъ. 
Земля селенію отведена переселенч. управленіемъ въ 1902 год)’, 
ВЪ количествѣ ІООО десятинъ удобной И 3 десятинъ неудобной. 
Въ поселкѣ водворились 28 семей СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ I I I  человѣкъ 
обоего пола выходцевъ изъ Вятской губ. Свѣд. переселенческаго 
управленія 1909 года.

Усть-Гарѳвской М  41 при впаденіи рѣки Гаревой въ рѣку 
Молву, послѣдняя притокъ Сосьвы, временно причисленъ къ 
Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 64 верстахъ. 
Земля селенію отведена въ 1902 году, въ количествѣ 477 деся
тинъ удобной, неудобной нѣтъ. Въ поселкѣ водворились 7 семей, 
СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ 4 3  человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Вят
ской губерніи, і семья изъ 9 человѣкъ - Могилевской губерніи. 
Свѣд. переселенч. управл. 1909 года.

Устье, или Больш ая Халемина деревня, смотри послѣди, 
названіе.

Усть-Еловочный поселокъ №  26, на рѣкѣ Пасынкѣ, при
токѣ Молвы, впадающей въ рѣку Сосьву, временно причисленъ 
къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 5 7  верстахъ. 
Земля селенію отведена переселенч. управленіемъ въ 1 9 0 2  году, 
въ количествѣ 7 9 8  десятинъ удобной И 2 1 5  десятинъ неудобной. 
Въ поселкѣ водворились іб  семей, состоящихъ изъ 8о человѣкъ 
обоего пола, выходцевъ изъ разныхъ уѣздовъ Пермской губерніи 
и 6 семей изъ зз  человѣкъ обоего пола —Вятской губ. Свѣдѣн. 
переселенч. управл. 1 9 0 9  года.

Усть-Заболотный поселокъ JW 104 на рѣкѣ Заболотной 
притокѣ рѣки Ляли, находится вблизи станціи желѣзной дороги 
«Ляли», временно причисленъ къ Караульской волости, отъ уѣзд
наго города въ 24 верстахъ. Земля селенію отведена переселен
ческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ і і 2 і  деся
тины удобной и 629 десятивъ неудобной. Въ поселкѣ водвори-



лись 17 семей, СОСТОЯЩИХЪ ИЗЪ I I 5 человѣкъ обоего пола, вы
ходцевъ изъ Вятской губерніи, Свѣдѣн. переселенч. управленія 
1909 года.

Усть-Каменекій поселокъ №  ібо на рѣкѣ Молвѣ, притокѣ 
рѣки Сосьвы, временно причисленъ къ Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 64 верстахъ. Земля селенію отведена 
переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 
1 2 II десятинъ удобной И 39 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ 
водворились 2 і семья, состоящая изъ 182 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ Вятской губерніи. Свѣдѣн. переселенч. управленія 
1909 года.

Усть-Салдинское село при впаденіи рѣки Прокопьевской 
Салды въ рѣку Туру, Меркз^шинской волости, отъ з?ѣзднаго го
рода въ 37 верстахъ. При переписи Верхотурскаго зтѣзда въ 
1624 году, на устьѣ рѣки Салды значится дворъ пашеннаго 
крестьянина Нифантова, а въ 1680 году въ Усть-Салдѣ тоже 
одинъ дворъ Верхотурскаго стрѣльца. При ревизіи населенія въ 
Россіи въ 1816 году въ Усть-Салдѣ было 43 двора, въ нихъ 
193 человѣка мужскаго пола и 129 женскаго пола. Въ Усть- 
Салдѣ давно привилось судостроеніе, такъ-какъ оно производи
лось для казенныхъ надобностей еще въ 1801 годзз постройка 
дощаниковъ и полубарокъ вольнонаемными рабочими обходилась 
въ 180-200  рублей, кромѣ металлическихъ принадлежностей, 
таковыя же постройки происходили и въ сосѣднихъ селеніяхъ 
по рѣкѣ Тз'рѣ: въ Кривой Луткѣ, Тренихиной, Курдюковой, Ра
гозиной и Захаровой. Въ селѣ построена каменная церковь въ 
1893 году, земское училище открыто съ 1905 года и имѣются 
двѣ торговыхъ лавки. Средства къ сзчцествованію населеніе из
влекаетъ отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ, также сплава 
лѣса по рѣкѣ Турѣ въ Тюмень, въ з'рожайные годы-сбора кед
ровыхъ орѣховъ и звѣроловства. Кузницъ 2. Дворовъ въ селеніи 
31, въ нихъ жителей обоего пола 226 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. 
Верхотурской земской зчіравы. Пермская старина Димитріева 
вып. VII, стр. 167 и 197, Перм. лѣтопись Шишонко томъ V 1, 
стр. 483, церкви и приходы Екатеринбз'ргской епархіи, стр. 189 
и архивъ Верхотурскаго казначейства.
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Усть-Уткинское село или Межевая Утка она же пристань 
при впаденіи рѣки Утки въ Чусовую, Висимо-Уткинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 212 верстахъ. Въ селеніи право
славная церковь и земское училище. Селеніе по древности своего 
происхожденія, какъ русскій калонизаціонный пунктъ является, 
ОДНИМЪ ИЗЪ первыхъ ВЪ 1579  году, будучи въ тоже время 
крайнимъ русскимъ поселеніемъ Московскаго государства и Стро
гановскихъ вотчинъ къ сторонѣ Уральскаго хребта - г. Дими
тріевъ говоритъ: что «граница Строгановскихъ вотчинъ вверхъ 
по Чусовой поднимались до Вогульскихъ улусовъ и до Утки р. 
и въ той мѣжѣ по обѣ стороны тѣхъ рѣкъ берега пустые». Какъ 
пограничный пунктъ село Усть-Уткинское подвергалось напа
деніямъ, такъ въ Алдаро-Косюмовской башкарскій бунтъ 6 ав
густа 1709, Усть-Уткинскій крестьянинъ Строгановыхъ Яковъ 
Степановъ принесъ извѣстіе въ деревню Фотіеву, что на рѣкѣ 
Тагилѣ, о разграбленіи Межевой Утки, поселеніе сожжено, а жи
тели убиты, а нѣкоторые разбѣжались. Въ возмездіе за разгра
бленіе Межевой Утки, слободы Сулема и друг, крестьяне Чусо
вой слободы, нынѣ Уткинской Екатеринбургскаго уѣзда, въ ю-е 
августа того же І 7 ° 9  г°Да> подъ, командой Козьмы Микитина 
Сулея, Степана Исакова, черемисина Батемира Пахомова и 
ПІуча Атганова въ числѣ 90 человѣкъ сразились съ 70 башкир
цами, при чемъ со стороны русскихъ убиты 2, ранено 8, а со 
стороны башкиръ убитыми было 2 о человѣкъ и подстрѣлены 4 
лошади, послѣ чего башкиры бѣжали. Разгромъ Усть-Уткин- 
скаго села башкирами выразился такъ: уведено въ плѣнъ Стро
гановскихъ крестьянъ взрослыхъ и дѣтей 9 человѣкъ, Шатыкъ 
Таказа, Казаковъ—вогулъ и четверо вогульскихъ дѣтей, убитъ 
вотякъ Васька, селеніе пожжено, скотъ угнанъ и хлѣбные за
пасы увезены, словомъ Строгановскіе крестьяне были раззорены 
въ конецъ. Съ постройкой Демидовымъ заводовъ: Черноисточин- 
скаго, Нижне-Тагильскаго, Висимо-Уткинскаго, ПІайтанскаго а 
также мѣднаго Выйскаго село Усть-Уткинское получило въ про
мышленности края очень важное значеніе, здѣсь была устроена 
судовая верфь и происходила нагрузка металловъ и металличе
скихъ издѣлій, такъ, въ 1860 году на Усть-Уткинской пристани 
нагружено для сплава по Чусовой 90 судовъ: желѣза 545/т. пудовъ,



мѣди 9,/т. пуд., рельсъ 165/т. пуд., монеты мѣдной 16956 пуд., 
артиллерійскихъ снарядовъ 29/т. пуд., вещей каменныхъ 300 п. 
И чугунныхъ 2 I /т. П}Щ ОВЪ. Но съ проведеніемъ Пермской же
лѣзной дороги въ 1878 году транзитъ воднымъ путемъ сталъ 
слабѣть и наконецъ совсѣмъ прекратился, а вмѣстѣ съ этимъ и 
пало значеніе села Усть-Уткинскаго, какъ судовой пристани. 
Земледѣліе существуетъ, но въ небольшихъ размѣрахъ и не 
служитъ главнымъ источникомъ для существованія, главные за
работки подзаводскія работы, а въ лѣтнее время бурлачество на 
караванахъ при сплавѣ судовъ по Чусовой. Дворовъ въ селеніи 
68, въ нихъ жителей обоего пола 378 человѣкъ, по свѣд. 1904 г- 
Перм. губер. зем. Перм. лѣтоп. Шиш. вып. I, стр. 70 и V 3 стр. 
426 — 8, Пермск. стар. Димитр. вып. I стр. 115 и і іб  и Опис. 
Перм. губ. Мозеля часть II стр. 376.

Усть-Хмѣлевскій поселокъ №  155 на рѣкѣ Молвѣ, при
токѣ рѣки Сосьвы, временно причисленъ къ Меркушинской во
лости, отъ уѣзднаго города въ 68 верстахъ. Земля селенію от
ведена переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ коли
чествѣ 1198 десятинъ удобной и 170 десятинъ неудобной. Въ 
поселкѣ водворились 37 семей, состоящихъ изъ 192 человѣкъ 
обоего пола, выходцевъ изъ Вятской губерніи. Свѣд. переселенч. 
у правлен. 1909 года.

Усть-Янчики, или Зырянская деревня смотри послѣднее 
названіе.

Устюговскій выселокъ на рѣкѣ Синячихѣ, Верхне-Синячи- 
хинской волости, отъ волостного правленія въ 15 верстахъ, отъ 
уѣзднаго города въ 175 верстахъ, составляетъ съ дер. Ясашной 
одно селеніе. Смотри Ясашная.

Утка-Межевая рѣка, правый притокъ р. Чусовой въ дачѣ 
Нижне-Тагильскаго округа, смотри Межевая Утка.

Ушминскій камень находится въ вершинахъ рѣки Ушмы и 
ея притока ІІурмы, сама же Уіпма есть правый притокъ рѣки 
Лозьвы. Абсолютная высота камня, по опредѣленію Федорова, 
3423 фут. или 489 саж. Ушминскій камень является отрогомъ 
хребта Оше-Нера, уклонившагося къ с. в. Вершина его пред
ставляетъ розсыпь большихъ каменныхъ глыбъ темно-зеленаго
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сланца. Геологическое изслѣдованіе на Сѣверн. Уралѣ Федорова, 
и Никитина стр. ііб .
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Фексина деревня; ранѣе различались Большая и Малая, но нынѣ 
составляютъ одно селеніе на рѣкѣ Му гаѣ, притокѣ рѣки Тагила 
и Верхотзфско-Ирбитскомъ трактѣ, Топорковской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 94 верст. При ревизіи населенія въ Россіи 
въ х 8 16 году въ дер. Фексиной значилось 3 двора съ 24 жите
лями обоего пола. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія, подсобными заработками являются подза
водскія работы и переторжка хлѣбомъ, скупаемымъ въ Турин
скомъ и Ирбитскомъ уѣздахъ, который затѣмъ сбывается въ сѣ
верныхъ волостяхъ Верхотзтрскаго уѣзда. Въ селеніи имѣется 
артельная мукомольная мельница. Дворовъ въ селеніи 26, въ нихъ 
жителей обоего пола 157 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхо
турской земской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи, стр. 2і2 й личныя наблюденія автора въ 1908 году.

Филькино село при впаденіи рѣки Каквы въ рѣку Сосьвзз 
Турьинской волости, отъ уѣзднаго города въ 177 верстахъ. По 
ландъ картѣ Екатеринбургской провинціи 17 3 1/в г-г-> ПРИ впаДе- 
ніи рѣки Каквьі на самой границѣ съ Пелымскимъ уѣздомъ 
Тобольской губерніи, нынѣ упраздненнымъ, сз^ществовала дерев. 
Елькина, когда переименовалась въ Филькину^ свѣдѣній нѣтъ. 
Покойный Ну пинъ въ своем'ь словарѣ за 1862 годъ въ Филь
киной заказываетъ 9 дворовъ съ 45 человѣками обоего пола. Въ 
деревнѣ Филькиной въ 1888 году была построена часовня, пре
образованная въ хіастояіцее время въ церковь. Въ селѣ земское 
Згчилище, открытое въ 1892 году, три торговыхъ лавки и одна 
винная, вырз^чающая 27430 рублей въ годъ, станція заводской 
узкоколейной желѣзной дороги Богословскихъ заводовъ и паро
ходная пристань на рѣкѣ Сосьвѣ. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, культивируются: рожь, яч
мень, овесъ, иногда хорошо удается пшеница. Овощи, принятыя 
въ крестьянскомъ хозяйствѣ, также родятся хорошо, но обиліе 
покосовъ въ наймѣ Сосьвы и Каквы даетъ возможность ставить 
много сѣна, съ выгодой сбываемаго въ Надеждинскомъ заводѣ и
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Турьинскихъ рудникахъ. Перевозка грузовъ съ пристаней и 
грузка клади на пароходы и т. п. работы даютъ нетолько хо
рошій заработокъ мѣстному, но и пришлому рабочему, поселив- 
шемуся въ селѣ Филькинскомъ. Кузницъ въ селеніи 3 и муко
мольная мельница. Дворовъ въ селеніи 43, въ нихъ жителей обо
его пола 1-82 человѣка, по свѣд. 1908 г. Берхотурской земской 
)шравы. Географическій и статистическій словарь Чупина, т. I, 
стр. 200. Церкви и приходы Нкатеринбург. епархіи, стр. 316 — 
3x8. Журналы Верхотурскаго земскаго собранія і 9 ° 7  г- СТР- 9 

и сообщ. секретаря город, верхот. управы М. И. Опокина.
Фохшнцы, или Бѣляковка на рѣкѣ Бѣляковкѣ, притокѣ р. 

Нейвы, Бродовской волости, смотри Бѣляковка.
Фотіева деревня при Нижне-Тагильсіюмъ прзщѣ, Троицко- 

Александровской волости, отъ уѣзднаго города въ 155 верстахъ. 
Селеніе это древнее, значительно старше Нижне-Тагильскаго 
завода, )оке по перешхси Верхотурскхаго уѣзда Львомъ Поскочи- 
нымъ въ 1680 годзг оно значилось въ округѣ Краснопольской 
слободы съ однимъ дворомъ. Въ і 7 ° 9  Г0ДУ Фотіева подверга
лась 8 авг}юта на паденію башкиръ, которые рядомъ съ этимъ 
раззорили деревню Межевую Утку, нынѣшнее село Уткинское 
на рѣкѣ Чусовой Верхотурскаго уѣзда. Главные средства къ 
жизни населеніемъ пріобрѣтаются отъ земледѣлія, культивиру
ются озимовая рожь, ярица, пшеница, овесъ. Огородничество так
же находится въ удовлетворительномъ состояніи, благодаря сбыту 
овощей въ Нижній-Тагияъ, отдѣляющійся отъ деревни только 
прудомъ. Скота населеніемъ содержится значите лхлюе число, бла
годаря хорошему выгону. Пчеловодства нѣтъ. Земельный надѣлъ, 
какъ гостщарственнымъ крестьянамъ, данъ давно, въ количествѣ 
9 десятинъ на ревизск}'Ю душ}ч Въ селеніи развиты к}ютарные 
ремесла, каігь-то: кузнечное, кузницъ 9, сз^ндучное -  выдѣлка 
такъ называемаго полуобработаннаго сундука или дерева, 5 за
веденій, клепально-подносное і, всѣ издѣлія сбываются Нижне- 
Таі'ильскимъ скупщикамъ. Жители деревни придерживаются 
старообрядчества. Дворовъ въ селеніи 36, въ нихъ жителей обо
его пола 290, по свѣд. 1904 года, Пермскаго гз^берн. зем.; 
Пермская старина Димитріева V II вьш. 2іб стран. Пермская



лѣтопись Шишонко V 3 вып. 426 стран, и личныя наблюденія 
автора 1908 года.

Фоминское село—вблизи впаденія рѣки Бобровки въ рѣку 
Тагилъ, Ѳоминской волости, отъ уѣзднаго города въ 113 верст. 
По переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1624 году Тюхинымъ на 
рѣкѣ Тагилѣ значится деревня Ѳомина съ однимъ дворомъ, 
числившаяся въ округѣ Тагильской слободы, въ переписи уѣзда 
Львомъ Поскочинымъ, Ѳомина значится деревней пашенныхъ 
крестьянъ съ 15 дворами, въ приходѣ села Введенскаго, нынѣ 
Кишкинскаго. Изъ челобитной царямъ Іоанну и Петру Алексѣ
евичамъ въ 1683 году видно, что Яковъ Краюхинъ житель де
ревни Ѳоминой Верхотурскаго уѣзда передалъ въ аренду кре
стьянину Устюжанину Ефим}’ Юшкову свое домовнее хозяйство 
и мукомольную мельницу, вмѣстѣ съ землей купленной у ясач
наго вогулятина Чорачигаинова и просилъ о возстановленіи себя 
въ правахъ владѣнія по закладной записи и въ тѣхъ мѣстахъ, 
въ какихъ владѣлъ ранѣе. Приведенная челобитная указываетъ, 
что деревня Ѳомина возникла на земляхъ жившихъ тутъ вогулъ 
уже въ концѣ XVII столѣтія. При проповѣди Сибирскаго апо
стола Филофея, митрополита Сибирскаго и Тобольскаго, въ 
1714 году, проповѣдь его коснулась Туринскихъ вогулъ и уже 
изъ списка новокрещенныхъ вогулъ Тобольской консисторіи 
въ 1718 году видно, что къ приходу Ѳоминской церкви Зосимы 
и Савватія и приписаны были жители вогульскихъ деревень 
Копайской на Турѣ, Богачевой, Кыртомки и Турычивой. Въ 
этомъ приходѣ Архимандритомъ Сильвестромъ сооружена въ 
1726 году часовня въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Т а
кимъ образомъ основаніе церкви въ Ѳоминскомъ нужно отнести 
къ промежутку между 1714 — 18 годами и возникновеніемъ сво
имъ она обязана несомнѣнно проповѣднической дѣятельности 
митрополита Филофея. Академикъ Лепехинъ въ 1771 г. упоми
наетъ о существовавшемъ здѣсь винокуренномъ заводѣ принад
лежавшемъ Максиму Походяшину, который его наслѣдниками въ 
1791 году проданъ въ казну. Жители села Ѳоминскаго и окре
стныхъ деревень были въ это время приписными рабочими Бого
словскихъ заводовъ и съ продажей ихъ въ казну обратились въ 
государственныхъ крестьянъ. Въ 1816 году Ѳоминскій погостъ
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былъ административнымъ центромъ особой Ѳоминской волости, 
состоявшей изъ 13 селеній: с. Ѳоминскаго съ 32 дворами и въ 
нихъ 279 жителей обоего пола, д. Болотовой, Осланковой, Овчин
никовой, Новоселовой, Лапиной, Горскиной, Балакиной, Прянич- 
никовой и къ этой же волости принадлежали въ с, Дерябинскомъ
1 дворъ, въ селѣ Мугайскомъ 3 двора, въ слободѣ Тагильской
2 двора и въ д. Лаптевой б дворовъ. Въ свою очередь 9 дво
ровъ жителей въ селѣ Ѳоминскомъ принадлежали къ Топорков- 
ской волости. Первая церковь построенная при митрополитѣ 
Филофеѣ Лещинскемъ, какъ видно изъ церковной лѣтописи, суще
ствовала до 1765 года, послѣ сего была въ 1767 году освящена 
новая деревянная, въ честь тѣхъ же святыхъ Зосимы и Савватія. 
Въ 1825 году, вмѣсто обвѣтіпалой деревянной церкви заложенъ 
каменный храмъ и освященъ въ 1833 году. Въ 1909 Г°ДУ 
Ѳоминское съ деревнями: Черемисиной, Малой Лаптевой, Ниж
ней Луговой, Нижней Балакиной, Новоселовой, Ершовой, Краю- 
хиной, Логиновой, Большой Лаптевой, Минѣевой, Коиыриной, 
Ланиной, или Поварней, и Черемнициной, выдѣлились изъ 
состава Махневской волости въ особую Ѳоминскую волость. 
Въ селеніи православная церковь, 2-хъ классное земское учи
лище и земскій фельдшерскій пунктъ. Торговыхъ лавокъ 4 и 
одна казенная винная. Средства къ существованію населеніе из
влекаетъ отъ земледѣлія, подсобными заработками являются под
заводскія работы, охота на путнаго звѣря и птицу, рыбная 
ловля, заготовка и сплавъ лѣсу для продажи по Турѣ до города 
Тюмени. Въ селеніи имѣются двѣ кузницы и двѣ мукомольныя 
мельницы. По свѣдѣн. 1909 года, дворовъ 76, въ нихъ жителей 
обоего пола 326 человѣкъ. Пермская старина Димитр. вып. VII, 
стр. 152, 168 и 203, Перм. лѣтопись Шишонко т. V 1, стр. 8і — 
83, учен, записки Казанскаго университета 19°? года, кн. 6 —
7, стр. 9 и 93. Вогулы Павловскаго. Церкви и приходы Екате- 
ринб. епархіи, стр. 223 и архивъ Верхотур, казначейства.

Фроловскій рудникъ, такъ именуется часть селенія, распо | 
ложенная по правую сторону рѣки Турьи, Турьинскихъ рудни- j 
ковъ. Первая церковь на этомъ рудникѣ сооружена, на сбере- j 
женіе изъ заработковъ рабочихъ, деревянная въ 1834 г., замѣнена і 
каменной въ 1889 г. Въ селеніи земское училище, Поселокъ здѣсь /
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возникъ, благодаря открытію мѣдныхъ р\щъ въ 1766 г. Откры
тіемъ этихъ рз^дъ Походяшинъ обязанъ вобламъ, которыхъ онъ 
Згмѣлъ поощрять, и частію др\ггимъ промышленникамъ, съ которыми 
входилъ въ разныя соглашенія и обязательства, относительно 
.вознагражденія за трзщы. Смотри Турьинскіе рудники.

Фурина деревня на р. Мостовкѣ, притокѣ Туры и, трактѣ, 
идущемъ въ Караулъ, находится межд}’ городомъ Верхотурьемъ и 
ст Верхотурье Богословской желѣзной дороги въ а вер., отъ перва
го Красногорской волости. Въ селеніи 2 двора и мыловаренный 
заводъ. Средства къ существованію земледѣліе и подсобные про
мыслы, разныя работы въ городѣ и на станціи желѣзной дороги. 
Жителей обоего пола въ селеніи считается 25 челов., но свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

Фурмина деревня составляетъ одно селеніе съ Нижне-Си- 
нячихинскимъ заводомъ, смотри Нижне-Синячихинское.

Халемина Больш ая и Малая или Устье д. при впаденіи 
рѣки Синячихи въ Нейву, Нижне-Синячихинской волости, смотри 
Большая Холемина.

Х арапугина деревня на ключѣ, впадающемъ въ р. Тагилъ, 
Махневской волости, отъ уѣзднаго города въ 78 верстахъ. При 
переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году упоминается дер. 
ямскихъ охотниковъ Харапугиныхъ съ 2 дворами. Въ 1685 г. 
здѣсь упоминается Алексѣй Харапугинъ ямской охотникъ по по
воду отвода пахотной земли, пашни котораго были смежными 
съ Парфеномъ Тимофеевымъ и Осипомъ Недухъ. При ревизіи 
населенія въ Россіи въ 1834 году Харапугина была въ составѣ 
Кишкинской волости съ 17 дворами съ ю о человѣками жителей 
обоего пола. Селеніе принадлежитъ къ приходу церкви Тагиль
ской слободы. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія и подзаводскихъ работъ въ Надеждинскомъ и 
Богословскомъ заводахъ и частію отъ изготовленія деревянной по
суды: корытъ, кадокъ и гіроч. Въ селеніи кузнечно-слесарное 
заведеніе и кузница. Дворовъ въ селеніи 39, въ нихъ жителей 
обоего пола 244 человѣка, по свѣд. 1908 г. Верхотурской зем-
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ской управы. Пермская старина Димитріева вып. V II стр. 201, 
Пермская лѣтопись Шишонко т. V 1, стр. 137. Церкви и при
ходы Екатеринбургской епархіи стр. 220.

Харузинскій или Ближне-Мостовскій поселокъ № 8 1 , 

смотри послѣди, названіе.
Херувимовскій пріискъ, смотри пріиски.
Хмѣлевское углевыжигательное заведеніе въ с. в. части 

Алапаевской дачи, въ верховьяхъ рѣки Осиновки, притокѣ рѣки 
Бобровки, впадающій въ рѣку Мугай, въ 7 верстахъ. Работа въ 
нихъ открыта въ 1896 году, всѣхъ дѣйствующихъ печей 6. Сло
варь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова, стр. 124.

Хой Эква горный кряжъ, отдѣляемый долиной р. Ушмы отъ 
хребта Чистопа; на сѣверѣ Хай-Эква отдѣляется отъ хребта 
Чахль-Нера долиной рѣки Ауспіи, правымъ притокомъ рѣки 
Лозьвы. Оба хребта съ Пистономъ составляютъ звенья предъ- 
уральской горной гряды, тянущейся по правому берегу р. Лозьвы. 
Абсолютная высота хребта Хай-Уквы, по опредѣленію г. Федо
рова, 2450 фут. или 350 саж. Гора сложена изъ оливеновыхъ 
сіенито-гнейсовъ Геологическое изслѣд. на сѣверномъ Уралѣ 
Федорова, стр. 165 и 239

Холмы гора, на правой сторонѣ теченія р. Каквы, ниже 
устья рѣки Тоты, является продолженіемъ Богословскихъ горъ. 
Абсолютная высота холмовъ, 868 фут. или 124 с. по опредѣ
ленію г. Федорова и Никитина, часть IV, стр. III.

Хромовичи выселокъ, слившійся с. Дерябинскимъ на Турѣ, 
Меркушикской волости, смотри село Дерябинское.

Худорожкова, или М акарихина на рѣкѣ Турѣ, Меркушин- 
ской волости, смотри Макарихина.

Худякова, или Калитова при впаденіи рѣки Загайновки 
въ Туру, Меркушинской волости, смотри Калитова.

Хуторъ-Владиславекій М  142 находится по Верхотурско- 
Гомановскому тракту, около станціи земской почты Половинки) 
въ 24 верстахъ отъ г. Верхотз’рья. Земля отведена переселен
ческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 30 десятинъ 
удобной. Свѣд. переселенч. з’ііравлен. въ 1909 годзг.

Хуторъ Копченокъ А# 144 по рѣкѣ Лялѣ, вблизи деревни 
Тараканковой, Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ
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52 верстахъ. Земля подъ селеніе отведена переселенческимъ 
Зчіравленіемъ въ ідоз году, въ количествѣ 30 десятинъ удоб
ной и і '/2 десятины неудобной. Свѣд. переселенч. управл. 
1909 года.

Хуторъ Максимовъ М  48 на Верхотурско-Романовскомъ 
трактѣ, отъ уѣзднаго города въ 41 верстѣ. Земля подъ селеніе 
отведена переселенческимъ управленіемъ въ 1 9 0 2  году, въ коли
чествѣ 3 0  десятинъ удобной и 4 десятины неудобной. Свѣдѣн. 
переселенческаго управленія 1909 года.

Хутора Мостовка Л® 150 на Верхотурско-Романовскомъ 
трактѣ, отъ уѣзднаго города въ 43 верстахъ. Земля селенію от
ведена переселенч. заправлен, въ 1 9 0 2  году, въ количествѣ 2 9 3/ і  

десятины удобной И 3 1/-2 десятинъ незлобной. Свѣд. переселенч. 
Зтправл. 1 9 0 9  года.

Хуторъ опытный на рѣкѣ Сѣверной, Покровской волости, 
смотри Опытный хзгторъ.

Хуторъ Осиновка М  151 на Верхотурско-Романовскомъ 
трактѣ, отъ уѣзднаго города въ 44 вер. Земля селенію отведена 
переселенческимъ управленіемъ въ 1 9 0 2  году, въ количествѣ 
2 9  десятинъ зздобной и 4 */з десятинъ неудобной. Свѣд. пересе
ленческаго управленія 1 9 0 9  года.

Хуторъ-Половинскій М  14 х на Верхотурско-Романовскомъ 
трактѣ, отъ уѣзднаго города въ 24 верстахъ. Земля подъ селеніе 
отведена переселенческимъ управленіемъ въ 1 9 0 2  году, въ коли
чествѣ 3° Ѵ 1 десятины удобной и \і \ десятины неудобной. 
Свѣдѣн. переселенч. управлен. 1 9 0 9  года.

Хуторъ Русскихъ, гдѣ находится поселокъ, а такъ же ка
кое количество отведено переселенческимъ управлен. земли — 
свѣдѣній нѣтъ. Свѣд. переселенч. заправлен. 1909 года.

Хуторъ Толмачихинекій №  1 4 9  на Верхотурско-Романов
скомъ трактѣ, отъ з’ѣзднаго города въ 4 5  верстахъ. Земля се
ленію отведена переселенческимъ зшравленіемъ въ 1 9 0 2  году, 
въ количествѣ 3 0  десятинъ удобной И 4 1/2 десятин, неудобной. 
Свѣд. переселенч. управлен. въ 1 9 0 9  году.

Хуторъ Черный №  143 на Верхотурско-Романовскомъ
трактѣ, отъ уѣзднаго города въ 28 верстахъ. Земля селенію от-
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ведена переселенческимъ з'нравленіемъ въ 1909 году, въ коли
чествѣ 30 десятинъ удобной и 4 '/а десятинъ неудобной. Свѣд. 
переселенч. управл. 1909 года.

Цементный заводъ, такъ называется образовавшійся изъ 
выходцевъ Вятской губерніи, поселившихся около построен
наго завода, для приготовленія цемента, поселокъ. Селеніе это 
въ з верстахъ отъ Надеждинскаго завода низъ по теченію 
рѣки Каквы. Заводъ работалъ съ 1893 года по 1902 годъ но 
дороговизна выработываемаго цемента побудила прекратить его 
выдѣлку. Матеріалъ для выработки цемента добывался у самаго 
завода. Средства къ сз^ществованію у населенія заводскія работы 
и плотничество. Дворовъ въ селеніи 50, въ нихъ жителей обоего 
пола 460 человѣкъ, по свѣдѣн. Верхотурской земской зшравы, 
1908 года. Сообщенія секретаря Верхотурской городск. управы 
Мих. Ив. Опокина.

Цѣловальнпкова гора въ дачѣ округа Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ, находится въ вершинахъ р.р. Бортевой притока рѣки 
Шиловки, впадающей въ р. Шайтанку и р. Копасихи притока 
Тагила, въ с. в. отъ села Шиловки, или Воскресенскаго. Гора 
сложена изъ діорита съ переходомъ въ зеленый сланецъ, хло
ритъ, талькъ и проч. Свѣд. геологическаго бюро Нижне-Тагиль
скаго управленія.

Чабаевскій поселокъ №  29 на падунѣ текушемъ въ рѣкз' 
Еловкз’, притокъ р. Пасынка, системы р. Сосьвы, временно при
численъ къ Усть-Лялинской волости, отъ уѣзднаго города въ 46 
верстахъ. Земля селенію отведена переселенческимъ з?правле- 
ніемъ въ 1902 Г О Д З т, въ количествѣ 723 десятинъ удобной и 
105 десятинъ незлобной. Въ поселкѣ водворились 15 семей, со
стоящихъ изъ 64 человѣкъ обоего пола, выходцевъ изъ Вятской 
губерніи и одной семьи изъ 6 человѣкъ обоего пола Пермской 
гз'б. Свѣд. переселенч. заправлен. 1909 года.

Чахлы-Ньѳръ горный хребетъ до 14 вер. длиной, тянется 
въ меридіональномъ направленіи, составляя водораздѣлъ междз7 са-
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мой Лозьвой и ея правымъ притокомъ Ауспіей. На с. з. къ нем}' 
примыкаетъ отрогъ Лосемъ-ура, имѣющій, по опредѣленію Федо
рова, до 287 метровъ абсолютной высоты. Геологическое изслѣ
дованіе въ Сѣверн. Уралѣ г. Федорова.

Чащ евиты й поселокъ Ж  128, на ключахъ, неподалеку отъ 
рѣки Лобвы, временно причисленъ къ Караульской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 37 верстахъ. Земля селенію отведена 
переселенческимъ управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 
II  15 десятинъ удобной и 179 десятинъ неудобной. Бъ поселкѣ 
водворились 8 семей, состоящихъ изъ 29 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ И З Ъ  Минской губерніи И  б семей И З Ъ  5 3  человѣкъ 
обоего пола - Витебской губерніи. Свѣд. переселенч. управленія 
1909 года.

Чащ егорова деревня на р. Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 54 верстахъ. При переписи населенія 
въ Россіи въ 18 16 году, деревня Чащегорова имѣла 8 дворовъ 
съ 46 жителями обоего пола. Селеніе принадлежитъ къ приходу 
церкви села Меркушинскаго. Средства къ существованію насе
леніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными заработками явля
ются тѣ же, что и въ сосѣднихъ селеніяхъ, почти смежныхъ съ 
Чащегоровой, Лаптевой и Худяковой. Дворовъ въ селеніи 7, въ 
нихъ жителей обоего пола 49 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхо
турской земской Управы. Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи, стр. 191 и архивъ Верхотур, казначейства.

Чебыкина деревня на рѣкѣ Турѣ съ деревней Корчемки- 
киной составляетъ одно селеніе, Красногорской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 28 верстахъ. При переписи Верхотурскаго 
уѣзда въ 1680 году, Чебыкина какъ селеніе уже существовало, 
въ ней было з двора Чебыкиныхъ -  выходцевъ съ Чусовой, гдѣ 
фамилія эта въ Верхнихъ и Нижнихъ Чусовскихъ городкахъ 
довольно значительна. Селеніе принадлежитъ къ приходу Мер
кушинскаго села. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія и иодзаводскихъ работъ. Ранѣе подсоб
нымъ промысломъ было, какъ и въ деревнѣ Захаровой, добыча 
жерновыхъ камней невысокой техники, но такая обработка 
камней вызвала уменьшеніе спроса на нихъ, хотя и нынѣ ка
мень сплавомъ доставляется въ Туринскій уѣздъ но въ ограни
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ченномъ количествѣ. Дворовъ въ селеніи 12, въ нихъ жителей 
обоего пола 69 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской зем
ской управы. Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 189. Пермская старина Димитріева выпускъ VII, стр. 198, 
Сборникъ Пермскаго земства 1882 года М  г и сообщ. члена 
земской управы М. В. Корчемкина.

Чекляцова деревня на озерѣ, лежащемъ въ поймѣ р. Сосьвы 
въ 7 верстахъ выше но теченію Сосьвы с. Филькина, Турьин- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 172 верстахъ. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу церкви Турьинскихъ рудниковъ. Сред
ства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, 
сѣнокошенія, подзаводскихъ работъ въ Надеждинскомъ заводѣ 
въ видѣ разныхъ подрядовъ, охоты, рыбной ловли, вообще зажи
точность селенія довольно высокая. Дворовъ въ селеніи іо, въ 
нихъ жителей обоего пола 51 человѣкъ, по свѣд. 1908 г. Верхо
турской земской управы. Сообщ. секретаря городской управы 
Мих. Ив. Опокина.

Чекоткина деревня на рѣкѣ Турѣ Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 58 верстахъ. При ревизіи населенія въ 
Россіи въ 1834 году въ Чекоткиной числилось 15 дворовъ и въ 
нихъ жителей обоего пола 90 человѣкъ. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными заработ
ками являются переторжка пушнымъ товаромъ и частію древо- 
издѣльный промыселъ, тканье рогожъ, витье веревокъ и проч. 
Въ селеніи 5 смолодегтярныхъ заведеній, і кузница и одна 
мельница. Дворовъ 17, въ нихъ жителей обоего пола 8о чело
вѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи стр. 191 и архивъ 
Верхотурск. казначейства.

Черемницина, или Норицына на рѣкѣ Тагилѣ, Махнев- 
ской волости, отъ уѣзднаго города въ 129 верстахъ. Селеніе 
принадлежитъ къ приходу села Болотовскаго. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, лѣсныхъ про
мысловъ, заготовки, вывозки и сплава лѣсовъ но Турѣ и Т а
гилу, рыбной ловли и охоты. Дворовъ въ селеніи зз, въ нихъ 
жителей обоего пола 213 человѣкъ. Здѣсь нужно оговориться, 
что по разнымъ оффиціальнымъ источникамъ Черемницина
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названа то Юрты, то Черемисиной, такъ что разобраться въ 
путаницѣ названіи трудно. Церкви и приходы Екатеринбург- 
ской епархіи, стр. 205 и ученыя записки при Императорскомъ 
Казанскомъ университетѣ 1907 года, книга б и 7, стран. 9 Пав
ловскій.

Черемнова деревня на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 48 верстахъ. Селеніе это уже существо
вало во время переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году и 
въ немъ было три двора пашенныхъ крестьянъ. При ревизіи 
населенія въ Россіи въ 18 16 году въ Черемновой было 12 дво- - 
ровъ съ 68 жителями обоего пола. Селеніе принадлежитъ къ 
приходу церкви села Меркушинскаго. Средства къ существо
ванію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными являются 
заготовка и сплавъ лѣса но Турѣ въ г. Тюмень, частію тканье 
рогожъ и витье веревокъ. Дворовъ въ селеніи зз, въ нихъ жи
телей обоего пола 146 человѣкъ, по свѣдѣн. 1908 года Верхо
турской земской управы. Пермская старина Димитріева вып. 
VII, стран. 199 Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, 
стр. 191 и архивъ Верхотурск. Казначейства.

Черемш анка деревня на рѣкѣ Нейвѣ, по теченію ниже 
Петрокаменскаго завода, Бродовской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ зоо верстахъ. При ревизіи населенія въ Россіи въ 
1850 году, селеніе числилось въ Башкирской волости и въ немъ 
было жителей обоего пола 283 человѣка. Селеніе принадлежитъ 
къ приходу Петрокаменской церкви. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и частію подзаводскихъ 
работъ на сосѣднихъ заводахъ. Въ селеніи нѣсколько кустар
ныхъ производствъ: экипажное, сундучное, смолодегтярное и куз
нечное. Мукомольная мелышпа, сдаваемая селеніемъ въ аренду. 
Дворовъ въ селеніи 137, въ нихъ жителей обоего пола 706 че
ловѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. 
Церкви и приходы Екатеринбургской епархіи, стр. 299, архивъ 
Верхотурскаго казначейства и личныя наблюденія автора въ 
1908 году.

Черемш анская деревня, или Никитина на рѣкѣ Черем- 
шанкѣ, притокѣ Иса Верхне-Салдинской волости, отъ уѣзднаго 
города въ 190 верстахъ. Въ селеніи имѣются православная ча-
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совня, земское училище и 4 торговыхъ лавки. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ частію отъ земледѣлія и подза
водскихъ и пріисковыхъ работъ. Дворовъ въ селеніи 216, въ 
нихъ жителей обоего пола 1406 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхотурской земской управы. Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи, стр. 292.

Черепановъ Большая и Малая на рѣкѣ Тагилѣ, Топор- 
ковской волости, составляетъ одно селеніе, смотри Большая Ч е
репанова.

Черная гора въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, соста
вляетъ сѣверо-западный отрогъ въ цугѣ горъ Семичеловѣчнаго 
камня, расположена по правую сторону теченія р. Лобвы, выше 
устья рѣки Такайки. Здѣсь Лобва, имѣвшая меридіональное на
правленіе теченія, поворачиваетъ на с. в. Горный журналъ 
1835 года книга X часть IV, ст. Карпинскаго.

Чернова или Пахомова она же Таек ина, Красногорской 
волости, смотри Таскина.

Черная сопка въ Южно-Заозерской дачѣ, входитъ въ со
ставѣ водораздѣльной гряды между р.р. Пуей и Шарпомъ, лѣ
выми притоками Сосьвы. Основаніе ея сложено изъ діорита и 
сіенита покрытыхъ порфиритомъ. На склонахъ ея имѣются при
знаки мѣдныхъ рудъ, на что указываютъ куски малахита. Ге
ологическій очеркъ Южно-Заозерской дачи, стр. 44 и 45 Ле
винсона Лессинга.

Черныя горы или Малый ІПѳмуръ, смотри Шемуръ 
Малый.

Черноистокекій поселокъ находится на истокѣ Чер
номъ изъ озера Нижняго, впадающаго въ рѣку Шегультанъ, 
лѣвый притокъ рѣки Сосьвы, къ востоку отъ села Всеволодо- 
благодатскаго. Здѣсь бывшіе владѣльцы Заозерекой дачи Всево
ложскіе предполагали построить мѣдноплавильный заводъ, для 
чего заготовлены даже матеріалы и построено до іо домовъ для 
квартиръ служащихъ и рабочихъ, но предположенная постройка 
завода осталась въ проектѣ. Въ настоящее время въ поселкѣ 
одинъ жилой дворъ. Личныя наблюденія автора въ 1908 год}’.

Черноисточинскій заводъ находится близь озера -  пруда 
Чернаго, истокомъ изъ котораго является рѣка Черная впада-

Словарь Вѳрхотурскаго уѣзда. 50
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дающая съ лѣвой стороны въ рѣку Тагилъ. Селеніе завода ра
сположено подъ 570 45' с. широты и 29е 31' восточ. долготы, на 
обсолютной высотѣ, по опредѣленію Верже и Алори, 272,-, метра 
или 126,5 сажени, отъ звѣзднаго города въ 170 верстахъ. Осно
ваніе заводскомзт поселку вѣроятно положено старооярядцами, 
такъ какъ по дрзггую сторон}? горнаго цуга Бѣлыхъ горъ 
были цѣлыя поселенія старцевъ и старицъ по Межевой Уткѣ 
и Висим}?, которыя разгонялись войсками. Первые Демидовы, 
видимо покровительственно относились къ старообрядцамъ и 
другимъ категоріямъ гонимыхъ и охотно принимали ихъ для 
работъ на свои заводы. При переписи людей, произведенной въ 
1717 году у Демидова оказалось множество людей изъ Устюга, 
Сольвычегодска, Вятки, Тулы, Каргаполя, изъ подъ Москвы, 
Нижняго, Костромы, Галича, Ветлуги и проч. Громадное боль
шинство этихъ пришельцевъ были старообрядцы, гонимые на 
родинѣ за «древлѣе благочестіе»*). Много было народа «безъ 
отпусковъ», изъ числа бѣжавшихъ отъ жестокостей помѣщиковъ, 
скрывавшихся отъ каръ за преступленія, бѣглыхъ солдатъ и проч. 
Вновь прибывшихъ на заводы, особенно солдатъ Демидовъ тот
часъ же отправлялъ въ т. наз. годовую избушку, изъ которой 
бѣглецы не выпускались до тѣхъ поръ, пока россійскій ликъ не 
превращался въ Невьянскій**), т. е. пока не выростали на головѣ 
волосы и бороды. Старообрядцы подъ видомъ старцевъ и старицъ 
жили отдѣльными поселками въ окрестностяхъ Черноисточинска, 
на рѣкѣ Чаужѣ, на Межевой Уткѣ, Ашкѣ, въ вершинахъ рѣки 
Туры, на рѣкѣ Гаревой, притокѣ Баранчи и др. Старообрядцы 
распахивали около своихъ избушекъ или скитовъ пашни и раз
водили овощные огороды, жили полнымъ хозяйствомъ. Мѣстная 
церковная лѣтопись указываетъ на преобладаніе старообрядче
ства въ Черноисточинскѣ, даже въ 1833 году, гдѣ православ
ныхъ было только 233 человѣка обоего пола. Такъ что осно
ванный въ 1726 году Черноисточинскій заводъ въ теченіи сво
его существованія, въ первое столѣтіе былъ исключительно

*) Смотри Покровскій женскій монастырь въ городѣ Верхотурьѣ въ настоя
щемъ словарѣ стр. 652.

**) Нынѣ Невьянскій заводъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, гдѣ первые Деми
довы положили основаніе своимъ богатствамъ и жили лично не одинъ десятокъ лѣтъ.



7 7 9  —

старообрядческимъ селеніемъ. Разнообразіе духовныхъ міровоз- 
рѣній среди населенія было безконечно, какихъ только сектъ 
не было здѣсь включительно до ученія лжеучителя Мензелина, 
имѣвшаго здѣсь своихъ послѣдователей*) Первый православный 
храмъ въ Черноисточинскѣ былъ выстроенъ только въ 1833 г., до 
постройки храма жители Черноисточинска принадлежали къ. при
ходу входоіерусалимской церкви Нижняго Тагила. На раскольни
ческомъ кладбищѣ до сихъ поръ населеніемъ почитаются могилы 
старцевъ Григорія и Іова, жившихъ здѣсь въ первой половинѣ 
X V III столѣтія. Акинфій Демидовъ также жилъ въ Черно
источинскѣ, на островѣ Сосновомъ, находящемся на южной части 
озера — пруда, гдѣ у него былъ построенъ домъ, перевезенный 
впослѣдствіи въ Нижній-Тагилъ и гдѣ онъ стоитъ по настоящее 
время. Много легендъ сохранилось въ народѣ объ этомъ домѣ, 
имѣющихъ характеръ преимущественно драматическій. Постройкѣ 
перваго храма (православнаго) въ 1833 году содѣйствовалъ вы
игрышъ крѣпостныхъ людей Демидовыми въ карты, въ Туль
ской и Черниговской губерніяхъ, въ числѣ 691 человѣка мужскаго 
иола и 719 женскаго пола. Какъ туляки, такъ черниговцы были 
переселены для заводскихъ работъ въ Черноисточпнскъ и частію 
образовали новыя деревни: Боброву — нынѣ село Елизаветин
ское, Павловскую—нынѣ село Шайтанекое и Анатольскую, или 
Грань. Это православное населеніе явившееся въ числѣ 1410 че
ловѣкъ обоего иола и основало православный Черноисточинскій 
приходъ. Первая церковь православная, построенная въ 1833 г., 
была деревянная, — уничтоженна пожаромъ въ 1854 год}' и замѣ
нена каменной освященной въ 1862 году. Единовѣрческая цер
ковь построена Демидовыми въ 1846 году. Здѣсь заслуживаетъ 
вниманія хранящееся древнее Евангеліе, печали 7114 года отъ 
сотворенія міра при царѣ Васильѣ Ивановичѣ Шуйскомъ. Въ 
селеніи имѣется одно земское училище и двѣ церковныхъ школы,

*) Михаилъ Максимовъ Мензелинъ, крестьянинъ Суерскаго острога Ялуторов
скаго уѣзда, Тобольской губерніи въ 1770  -Б о годахъ проновѣдывалъ самосожженіе 
Ученіе это было настолько распространено, что были фанатики, сжигавшіе себя въ 
числѣ 3 0 —60 челов. одновременно въ какомъ либо зданіи. Изъ Чернонсточинскпхъ 
скитовъ послѣдователями Мензелина были судимы крестьяне Кудрявцевъ, старцы 
Максимъ и Германъ, Михайло Труновъ и друг, въ 1774  году.

*
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волостное правленіе Черноисточинской волости, торговыхъ ла
вокъ зз  на торговой площади и въ разныхъ частяхъ селенія 31 
всего 64, одна винная казенная лавка, пивныхъ 2. Горный за
водъ здѣсь построенъ Акинфіемъ Демидовымъ, по однимъ источ
никамъ въ 1726 ГОД}', а по другимъ въ 1729 году, для дѣйствія 
заводскихъ устройствъ подпружено озеро Черное, которое и 

: образовало нынѣ существующій заводскій прудъ. По свѣдѣн. за 
і 1900 г. при заводѣ было двигателей: вододѣйствующихъ колесъ і, 

тюрбинъ 5, паровыхъ машинъ и локомбилей і. Заводскихъ уст- 
! ройствъ имѣлось: кричныхъ горновъ іо, сварочныхъ печей 5, 
і калильныхъ и другихъ печей 8, сталелитейныхъ печей 4, моло- 
) товъ вододѣйствующихъ 8, паровыхъ і и прокатныхъ станковъ 
I 4. Желѣза изготовлено сортового 54108 пудовъ, литаго металла 
I (желѣза и стали) 348662 пуда и прокатано и вытянуто мѣди 
I 7626 пудовъ. Черноисточинскій заводъ соединенъ узкоколейной 

желѣзной дорогой съ Нижне-Тагильскимъ и Висимо-Шайтанскимъ 
заводами, а въ 3 вер. отнего находится вспомогательный желѣзо
дѣлательный Антоновскій заводъ. Всего при заводскихъ дѣйст
віяхъ обращалось рабочихъ 332 человѣка и подзаводскихъ 408 
человѣкъ. Горючаго израсходовано: дровъ 144т куб. саженъ, угля 
8124 короба и**торфа 22775 пудовъ. Остальное населеніе сред
ства къ существованію извлекаетъ на работахъ по добычѣ пла
тины и отъ кустарныхъ промысловъ, изъ которыхъ является болѣе 
развитымъ: кузнечное 8 заведеній, кирпичидѣлательныхъ заве
деній 5, кузнечно-клепальное і, сапожныхъ и чеботарныхъ 5, 
экипажное і, шорное і, маслобойное і, мебельно-столярное і, 
смолодегтярныхъ 2 и кожевенныхъ 2. Мѣстоположеніе завода, 
окруженнаго со всѣхъ сторонъ горами, очень красивое. На во
сточной сторонѣ озера — пруда находится высокая гора Бере
зовая; по дорогѣ въ Висимо-Шайтанскій заводъ, въ 15 верстахъ 
гора Голая, въ 1894 фута абсолютной высоты, находящаяся въ 
водораздѣльной оси Урала и на ней поставленъ столбъ съ над
писью «Европа» и «Азія» и къ ю.-з. цугъ Бѣлыхъ горъ, Кузина 
и много другихъ. Съ вершины Бѣлой горы, отстоящей отъ за
вода въ 5 — 7 верстахъ отрывается одинъ изъ самыхъ краси
выхъ видовъ Урала на ближайшія окрестности, а на горизонтѣ 
кругомъ видно цѣлое море горъ. Селеніе завода выглядитъ за-
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житочнымъ, каменные дома (до 35), полукаменные, торговыя по
мѣщенія придаютъ селенію очень приличный видъ. Дворовъ въ 
селеніи 1395) въ нихъ жителей обоего пола 8140 человѣкъ, по • 
свѣд. 1908 года Верхотурской земской управы. Адресъ кален
дарь и памятная книжка Пермской губерніи на 1887 годъ от
дѣлъ II, стр. юх —139, Церкви и приходы Екатеринбургской 
епархіи стр. 288—9, Пермская лѣтопись Шишонко томъ V 3 
стр. 6 0 -7 7  и І09 і путеводитель по Уралу Весновскаго стр. 217 — 
2і 8; Горнозаводская производительность Россіи за 1900 годъ, 
стр. 2 і 2 -2 1 3 , 228 — 229, 320 — 321 и 334 — 335, Нижне-Тагиль
скіе и Луньевскіе заводы на Всероссійской выставкѣ въ 1896 г., 
стр. 40 -  41.

Чернорѣнинская или Черная деревня на рѣкѣ Черной, 
притокѣ Волчанки, впадающей въ Сосьву, Турьинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 157 верстахъ. Поселокъ возникъ въ 
началѣ какъ пріискъ, а затѣмъ обратился въ настоящее селеніе. 
Селеніе принадлежитъ къ приходу церкви Турьинскихъ руд
никовъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, сѣнокошенія и пріисковыхъ работъ. Культивируются 
рожь и овесъ, посѣвы возрѣваютъ зщовлетворительно. Подсоб
ными заработками являются перевозка руды, лѣсныхъ матеріа
ловъ для заводовъ, почему всѣ домохозяева держатъ лошадей. 
Пріисковыя старательскія работы производятся круглый годъ. 
Въ окрестностяхъ много золотыхъ пріисковъ. Дворовъ въ се
леніи 29, въ нихъ жителей обоего иола 215 человѣкъ, по свѣд. 
Верхотурской земской управы, сообщ. секретаря город. Верхот. 
управы Мих. Ив Опокина.

Черноусова деревня на рѣкѣ Му гаѣ, притокѣ р. Тагила, 
Топорковской волости, отъ села Шипицина отдѣляется только 
рѣчкой и составляетъ съ нимъ одно селеніе. Смотри село Ши- 
пицинское.

Черноярка пріискъ въ г верстахъ отъ села Филькинскаго, 
Турьинской волости, здѣсь находится лѣсопильный заводъ Вого- 
словскаго горнаго округа. Отъ Филькиной сюда проведена рель
совая вѣтка для провоза матеріаловъ, Постоянныхъ жителей 
нѣтъ, но въ казармахъ проживаетъ 260 человѣкъ, обоего пола,



по свѣдѣн. 1908 года Верхотурской земской управы Сообщен, 
секретаря городской Верхотурской упрары Мих. Ив. Опокина.

Чертова Лѣстница, такт, назыв. утесы на правомъ берегу 
верхняго теченія рѣки Каквы, у самыхъ пороговъ рѣки. Эти 
вертикальные утесы состоятъ изъ полевого шпата, роговой об
манки, слюды и отчасти кварца. Горный журналъ 1835 г ° Д а > 
книга X, часть IV, стр. 19, статья Корпинскаго.

Чертовъ Омутъ такъ называется заводъ въ р. Лозьвѣ, не
много ниже устья рѣки Суриьи. Здѣсь Лозьва, выбравшись изъ 
запутанной сѣти, острововъ, образовала въ своемъ руслѣ очень 
глубокую яму, въ которой вода почти стоитъ и въ общемъ на
поминаетъ озеро. Г. Федоровъ говоритъ, что здѣсь вогулами былъ 
извлеченъ цѣлый скелетъ мамонта, костякъ котораго ими за не 
надобностью былъ разбросанъ по берегамъ. Геологич. изслѣд. въ 
сѣверн. Уралѣ Федорова, стр. 139.

Четісовскій выселокъ на рѣкѣ Сосьвѣ, Усть-Лялинской во
лости, отъ села Романова въ 5 верстахъ, отъ уѣзднаго города 
въ 62 верстахъ. Селеніе это было названо Нерчиковыми юртами, 
при ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 году здѣсь жили во
гулы въ числѣ 2 дворовъ и въ нихъ было жителей обоего пола 
20 человѣкъ. Родъ Нерчиковыхъ вымеръ и послѣдній предста
витель этого рода продалъ принадлежавшую селенію землю, въ 
количествѣ 8о десятинъ, жителямъ села Романова. Архивъ Вер
хотурскаго казначейства и сообщ. члена земской управы М. В. 
Корчемкина.

Чечулина или Заякина деревня составляетъ часть Верхне- 
Синячихинскаго завода и отъ заводскаго селенія отдѣляется рѣкой 
Путишной. Смотри Верхне-Синячихинскій заводъ и деревня 
Заякина.

Ч ккманъ деревня на р. Средней, притокѣ Таборки, впа
дающей с'ь лѣвой стороны въ рѣку Нейву, Монастырской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 136 верстахъ. Средства къ 
существованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными 
заработками являются частію иодзаводскія работы, извозъ и за
работки въ разныхъ мѣстахъ. Дворовъ въ селеніи 20, въ нихъ 
жителей обоего пола і г г человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхо
турской земской управы. Личныя наблюденія автора въ 1908 г. *
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Чиркова или Бурлова на рѣкѣ Турѣ Меркушинской во
лости, смотри Бурлова.

Чистопъ горный хребетъ по правую сторону рѣки Лозьвы 
тянется съ с. на іо. между правыми притоками Лозьвы Ушмой 
и Большой Тошемкой. На сѣверѣ отдѣляется поперечной долиной 
р. Ушмы отъ горы Хай-Эквы, а на Югѣ заканчивается Острой 
сопкой вблизи сліянія Большой и Малой Тошемокъ. Чистопъ тя
нется на 30 верстъ въ меридіональномъ направленіи, имѣя рас
ширеніе въ сѣверной своей части. Съ западной стороны подошва 
его омывается рѣкой Чопорьей, отдѣляющей, его отъ г. Пакны 
и впадающей въ рѣку Ушму и Малой Тошемкой. Сложный цугъ 
горъ этого хребта г. Федоровъ по абсолютной высотѣ опредѣ
лилъ въ нѣсколькихъ пунктахъ, высшая точка его находится 
въ центрѣ хребта и имѣетъ 603 метра или 284,5 сажени, на с. 
абсолютная высота 388 метровъ или 182 сажени и на югѣ 
Острая сопка -394  метра или 184 сажени. Чистопъ является 
частью предъуральской горной гряды, тянущейся вдоль праваго 
берега Лозьвы, и сложенъ изъ гиперстеновыхъ сіенито-гнейсовъ. 
Хребетъ имѣетъ болотистые склоны, въ особенности въ южной 
части и лишь съ приближеніемъ къ вершинѣ начинаютъ появ
ляться каменистыя осыпи. Самая вершина едва поднимается надъ 
полосою растительности и представляетъ груду громадныхъ кам
ней, изъ которыхъ самый высокій образуетъ скалу. На сѣверномъ 
склонѣ хребта и въ средней части бассейна рѣки Ушмы имѣ
ются признаки магнитнаго желѣзняка и желѣзнаго блеска. Гео
логическое изслѣдованіе въ сѣверномъ Уралѣ Федорова, стр. 9, 
іЗ, і 7> 5 4 , 163 и 237.

Чичыеинскій выселокъ на рѣкѣ Турѣ, Красногорской во
лости, не подалеку отъ деревни Захаровой, отъ села Красногор
скаго находится въ 5 верст., а отъ уѣзднаго города въ 29 вер
стахъ. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія и подзаводскихъ работъ на заводахъ Нижне-Тагиль
скаго и Богословскаго округовъ. Дворовъ въ селеніи 3, жителей 
обоего пола по свѣд. 1909 г. Перм. губ. земства.

Чумкоеный поселокъ 59 на рѣкѣ Чумкосной притокѣ 
Ляли, временно причисленъ къ Караульской волости, отъ З’ѣзд- 
наго города въ 50 верстахъ. Земля селенію отведена переселен-
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ческимъ 3"правленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 894 деся
тины удобной и 63 десятины нез'добной. Въ поселкѣ водвори
лись 7 семей, состоящихъ изъ 31 человѣка обоего пола, выход
цевъ изъ Вятской губерніи, 2 семьи изъ 8 человѣкъ обоего иола 
Пермской Г}’6ерніи и 2 семьи изъ 9 человѣкъ обоего пола Мин
ской губ. Свѣд. переселенч. унравл. 1909 г0Да-

Ч урки Больш ой и Малый горный, кряжъ, на границѣ между 
Сѣверной и Южной Заозерскими дачами, въ вершинахъ рѣки 
Шарпа притока р. Сосьвы и р. Шегультана, съ востока они 
примыкаютъ къ Журавлеву камню. Вершина Большого Чур
ка представляетъ плоскую вершину, покрытую густымъ мо
хомъ, травой и отчасти лѣсомъ, а Малый Чурокъ состоитъ изъ 
нѣсколькихъ скалистыхъ утесовъ. Геология, очеркъ Южно-За- 
озерской дачи Левинсона Лессинга, стр. 32.

Чусовая рѣка лѣвый притокъ р. Камы. Нѣкоторые ученые 
названіе Чусовой производятъ отъ вогзтльскаго слова Шуша, но 
профес. Кротовъ находитъ болѣе цѣлесообразнымъ видѣть въ 
этомъ измѣненное пермяцкое слово Чус-ва, тѣмъ болѣе, что 
мѣстные жители ее называли Чусова. Чусовая образуется изъ 
двухъ вершинъ Полдневой и Западной Чусовой, Полдневая до 
сліянія съ Западной имѣетъ теченія до 40 верстъ и начальные 
истоки ея лежатъ на самой водораздѣльной оси Уральскаго 
хребта, а Западная беретъ начало около Краснаго камня на 
Уфалейскомъ хребтѣ и имѣетъ теченія до сліянія съ Полдневой 
всего 35 верстъ. Абсолютная высота начальныхъ истоковъ Ч}?- 
совой озера Суны, по Кротову, опредѣлена въ 404,1 метр, или 
189 саж.; а далѣе Чусовая, проходя черезъ малое Чусовское озеро, 
которое находится на абсолютной высотѣ 401,25 метр, или 188 саж., 
и Большое Чусовское озеро, которое находится на абсолютной 
высотѣ 397,0 метр, или 187 саж. Западная Чусовая начинается 
истоками на высокомъ горномъ плато между горами Татари
номъ и Красной Гривой, на абсолютной высотѣ 522,2 метра, 
или 245 саж. Въ предѣлахъ Екатеринбургскаго уѣзда Чусовая 
имѣетъ отъ начала истоковъ протяженія до 168 вер., переходя 
въ Красноз’фимскій уѣздъ—она орошаетъ его всего на 45 вер. 
и еще меньшую длину теченія она имѣетъ въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ, всего на 11 верстъ въ предѣлахъ Нижне-Тагильскаго ок-
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руга и то однимъ берегомъ между р.р. Каменкой и Меже
вой Уткой, другой же берегъ Чусовой принадлежитъ Кунгур
скому уѣзду, въ которомъ она протекаетъ на протяженіи 102 
верстъ и въ Пермскомъ 402 версты. Вся длина теченія исчи
сляется до 729 верстъ. Чусовая впадаетъ въ Каму выше города 
Перми въ 18 верстахъ и отъ станціи Пермской желѣзной дороги 
«Левшино» въ з верстахъ. Паденіе воды въ разныхъ частяхъ 
теченія неодинаково, такъ: отъ Билимбаевскаго завода Екате
ринбургскаго уѣзда, до Уткинскаго завода въ Красноуфимскомъ 
уѣздѣ, 4 фута на версту, между камнемъ Ермакомъ и Краснымъ 
въ Кунгурскомъ уѣздѣ і ,іу фут. на версту и отъ Краснаго 
камня до желѣзнодорожнаго моста у Чусовской станціи Перм
ской желѣзной дороги і,об фута на версту. Рѣка Чусовая съ ея 
притокомъ Сылвой въ теченіи болѣе двухъ столѣтій служили съ 
самаго начала горнаго дѣла на Уралѣ главной артеріей, по ко
торой сплавлялись всѣ металлы Уральскихъ горныхъ заводовъ 
до Камы, а за тѣмъ по послѣдней уже шли на рынки Россіи. Для 
всѣхъ горныхъ заводовъ Верхотурскаго уѣзда, за исключеніемъ 
Богословскало округа, весенняя навигація, или точнѣе выра
жаясь, сгонка барокъ внизъ по теченію Чусовой имѣли громад
ное значеніе для промышленности, такъ какъ съ удачнымъ спла
вомъ, вся годовая металлургическая производительность въ видѣ 
чугуна, желѣза, мѣди и проч. могла зазимовать и остаться на 
рукахъ производителей не сбытой, что конечно не могло не 
отразиться на дѣйствіи горныхъ заводовъ. Металлы готовившіеся 
въ теченіи зимы, свозились къ Чусовскимъ пристанямъ, Нижне- 
Тагильскаго округа на Усть-Уткинскую, Алапаевскаго на Киш- 
кинскую и Гороблагодатскаго на Ослянскую пристани. Въ 1860 г. 
съ Усть-Уткинской пристани отправлено желѣза, мѣди, рельсовъ 
и проч. 787,1'. пудовъ, съ Кишкинской 467,т. пудовъ и съ Ос- 
лянской 650, т. пудовъ грузовъ, это преимущественно металлы 
изготовленные въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Большіе караваны су
довъ скоплялись у каждой пристани въ ожиданіи вскрытія Ч у
совой. Но съ проведеніемъ Пермской желѣзной дороги въ 1878 г. 
часть гузовъ пошла по рельсовоиу пути, хотя сплавъ металловъ 
продолжался еще долгое время, пока позволяли запасы и налич
ность коломеннаго лѣса для постройки судовъ въ лѣсныхъ да-
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чахъ, такъ какъ водяная тяга обходилась дешевле желѣзно-до
рожнаго тарифа. Съ Усть-Уткинской пристани желѣзо Нижне- 
Тагильскаго округа въ теченіи всей навигаціи отправлялось 
черезъ каждые двѣ недѣли въ 3 —4 полубаркахъ, для чего спу
скалась часть воды Висимо-Уткинскаго завода, и на этомъ валу 
воды полубарки сплавляли до устья Чусовой, суденышки же 
обратно поднимались лошадьми, тянувшими ихъ но бичевой. Изъ 
притоковъ Чусовой только одна Межевая Утка всецѣло принад
лежитъ къ Верхотурскому уѣзду, всѣ остальные притоки ея 
находятся въ другихъ сосѣднихъ уѣздахъ. Ниже Межевой Утки 
Чусовая имѣетъ скалистые, берега они здѣсь выше, чѣмъ въ 
верховьяхъ рѣки, причудливѣе и разнообразнѣе, и потому эта 
часть Чусовой очень часто посѣщается туристами. Чусовая осво
бождается отъ льда въ концѣ апрѣля и замерзаетъ въ концѣ октяб
ря, продолжительность навигаціи 196 дней. Матеріалы для геогра
фіи Урала, Кротова, Записки Рус. Имп. Географ, общ. по общей 
географіи томъ XXXIV, №  3, стр. 288, Энциклопедия, словарь 
Брокгауза-Ефрона т. XXXIV, стр. 65, Адресъ календарь и па
мятная книжка Перм. губ. на 1887 г. отдѣлъ II, стр. 15 и 27 
ІІрофес. Янишевскаго, Матеріалы для географ. Россіи, Перм. губ. 
Мозель томъ II, стр. 376—77.

Чуш ина или Овчинникова на рѣкѣ Турѣ, Меркушинской 
волости, смотри Овчинникова.

НІайтанка рѣка, правый притокъ рѣки Ивделя, широкая 
долина ея окаймляется высокими скалами известняка. Здѣсь по 
дорогѣ на Шайтанку изъ села Никито-Ивдельскаго наблюдается 
такое явленіе: долина ручья пересѣкается извесковой скалой, въ 
пещеру которой убѣгаетъ самый ручей. Горн, журнадъ 1831 г., 
стр. 179 сообщ. Протасова и Богословск. горн, округъ часть IV, 
стр. 117 Федорова и Никитина.

Ш айтанка рѣка, правый притокъ рѣки Тагила, беретъ на
чало въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ вблизи Кабацкихъ горъ, на 
ней расположено с. Шайтанское, Николае-Павловской волости.
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Ш айтанка рѣка, лѣвый притокъ рѣки Межевой Утки, на 
ней расположенъ прудъ Висимо-Шайтанскаго завода, беретъ на
чало на высотахъ камня Шайтана и горы Билимбаихи.

Ш айтанка рѣка, правый притокъ рѣки Салды, въ которую 
впадаетъ немного ниже Нижне-Салдинскаго завода, вершины ея 
находятся въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ, долина ея золо
тоносна.

Ш айтанка рѣка, въ дачѣ заводовъ Алапаевскаго округа, 
впадаетъ въ рѣку Нейву, около перевала Нейво-Шайтанскаго 
завода, долина ея золотоносна, какъ это выяснено развѣдками. 
Словарь дачи Алапаевск, завод. Копалова, стр. 128.

Ш айтанка рѣка, правый притокъ р. Режа, впадаетъ въ него 
села Арамашевскаго.

Ш айтанка рѣка, правый притокъ р. Туры, впадаетъ у де
ревни Баландиной, почти противъ с. Меркушина.

Ш айтанъ камень, скала на рѣкѣ Турѣ, Нижне-Туринской 
волости и ниже деревни Косой. Порфиритовая скала. Почвовѣдъ 
г. Гордягинъ отмѣчаетъ ее по своеобразной растительности со
стоитъ изъ представителей степной флоры. Труды общества 
естествоиспытателей при Казанскомъ университетѣ, раститель
ность известковыхъ скалъ т. X X V III вып. 2, стр. 19—34.

Ш айтанъ, правый притокъ р. Емаха, впадающаго въ рѣку 
Туру, вблизи деревни Нехорошковой, начало ея въ Щучкиномъ 
болотѣ.

НІайганъ гора, у самаго Нижне-Туринскаго завода, здѣсь 
еще въ періодъ возведенія заводскихъ сооруженій, между 1754 — 
1766 годами, окрестные вогулы имѣли кумирню и на вершинѣ 
приносились жертвы, но съ зютройствомъ заводскаго поселка 
вогулы вынуждены были отодвинется еще далѣе на сѣверъ. Т а
кое извѣстіе церковной лѣтописи Нижне-Туринскаго завода, 
даетъ основаніе предполагать, что во второй половинѣ X V III 
столѣтія еще было значительное число не обращенныхъ въ хри
стіанство вогулъ. Церкви и приходы Екатеринбургской епар
хіи, стр. 276.

Ш айтанъ камень, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, но 
уже въ предѣлахъ Екатеринбургскаго уѣзда, составляетъ одно 
изъ звеньевъ водораздѣльной оси Уральскаго хребта, абсолютная
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высота его, по опредѣленію Берже и Аллори, 703 метра, или 
340,5 саж. Съ него берутъ начало двѣ Шайтанки: одна на за
падномъ склонѣ—Шайтанка, притокъ Межевой утки, принадле
житъ къ бассейну Каспійскаго моря, и Дикая Шайтанка, лѣвый 
притокъ Тагила, принадлежитъ къ системѣ Обскаго бассейна. 
Какъ на самой горѣ, такъ и въ окрестностяхъ находится много 
раскольничьихъ скитовъ, куда ежегодно между 25—30 іюня сте
каются старобрядцы для поклоненія могиламъ старообрядческихъ 
старцевъ: Германа, Максима, Григорія и Павла. Въ строеніи 
камня Шайтана принимаютъ участіе діориты, съ переходомъ въ 
зеленый сланецъ, хлоритъ, талькъ и змѣевикъ. Свѣд Геологич. 
бюро Нижне-Тагильскихъ заводовъ и Путеводитель по Урал}' 
Весновскаго, стр. 236.

Ш айтанъ камень, очень красивая береговая скала въ іо 
верстахъ отъ города Алапаевска, на правомъ берегу р. Нейвы 
и въ 2 верстахъ отъ деревни Усть-Янцевой. Высота скалы до 
17 саженъ, имѣетъ совершенно столпообразный видъ. Сообщенія 
заводскаго врача А. Г. Корсакъ-Кулаженко.

Ш айтанъ камень на лѣвомъ берегу рѣки Мугая, притока 
Тагила, въ дачѣ Алапаевскихъ заводовъ, въ послѣднее время на 
немъ устроенъ береговой устой заводской узкоколейной желѣз
ной дороги Алапаевскихъ заводовъ. Словарь дачи Алапаевск, 
заводовъ Копалова, стр. 128 - 9 .

Ш айтанъ камень, на правомъ берегу рѣки Режа, вблизи 
села Арамашевскаго. Въ немъ нѣсколько пещеръ, большая имѣ
етъ до з саженъ высоты и такую же ширину, изъ этого грота 
идетъ боковой корридоръ на неизвѣстномъ протяженіи.

Здѣсь намѣренно собраны названія рѣчекъ,горъ и озеръ, нося
щихъ названіе Шайтанъ, такъ какъ у угровъ, вогулъ и остяковъ, 
по свидѣтельству г. Бурнашева еще въ 40-хъ годахъ минувшаго 
столѣтія, жертвенныя мѣста носили названіе Шайтановъ. ■ Въ 
урочищахъ съ этимъ наименованіемъ связывается представленіе, 
что здѣсь были собираемы главные идолы, принадлежащіе нѣ
сколькимъ семействамъ одного рода. Въ извѣстные дни стека
лись сюда остяки и вогулы для поклоненія и принесенія жертвъ. 
Названіе Шайтанъ до сихъ поръ, говоритъ г. Малаховъ, на 
Уралѣ присваивается многимъ горамъ, прибрежнымъ скаламъ,



высокимъ мысамъ, а также рѣчкамъ и озерамъ; это названіе про
исходящее отъ финско-монгольскаго корня и съ давнихъ вре
менъ вошедшее въ употребленіе, какъ географическій терминъ 
или названіе урочищъ, ведетъ свое начало отъ древнихъ обита
телей Урала. Записки Уральскаго общества любителей естество
знанія, томъ III, стр. 6/ и 75, ст. Бурнашева, томъ XXVII, 
стр. 12 —13; Доисторич. времена на Уральскихъ горахъ Мала
хова; Отчетъ Имиераторск. Русск. географ, общества за 1880 г.; 
«Пермск. Губерн. Вѣдом.» за 1855 г. «Л? 28 и личныя наблюд. 
автора въ 1908 году.

Ш айтанскзе озеро, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, къ 
востоку отъ деревни Кокшаровой. Окрзокено съ трехъ сторонъ 
обширнѣйшимъ болотомъ, ближайшая часть болота такъ же но
ситъ названіе Шайтанскаго, а другія части называются Камба- 
евскимъ, Кокшаровскгімъ и продолженіемъ ихъ къ сѣверу явля
ются: Камышовое и Березовское болота, они почти на протяже
ніи 30 верстъ тянутся безъ перерыва до самой рѣки Тагила. 
О к}'рганѣ и находкѣ въ немъ вблизи Шайтанскаго озера было 
сказано въ общемъ обозрѣніи Верхотурскаго уѣзда, здѣсь только 
укажемъ на размѣры кургана, поперечникъ его при основаніи 
12 саженъ, а высота 4'/2 аршина, курганъ состоитъ изъ песча
наго грунта. Шайтанское • озеро не имѣетъ истока. Озеро имѣ
етъ до з саженъ глз^бины и считается рыбнымъ. Личныя на
блюденія автора въ 1908 году и Пермская лѣтопись Шишонко 
томъ IV, стр. 628.

Ш айтанское или Николаѳ-Павловскоѳ село, на р. Шай- 
танкѣ, нравомъ притокѣ рѣки'Тагила Николае-Павловской во
лости, отъ уѣзднаго города въ ібб верстахъ, отъ станціи «Шай- 
танка» Пермской жел. дор. въ 3 верстахъ" Поселокъ Ш ай тан у  
основали выигранные въ карты Демидовымъ крѣпостные кресть
яне, жители Рязанской и Черниговской губерній. Это случилось 
такъ: въ 1833 годз’ выиграны въ карты Демидовымъ отъ раз
ныхъ помѣщиковъ 1410 человѣкъ обоего пола, всѣ они съ мѣста 
родины переселены для горнозаводскихъ работъ въ Пермскую 
губернію, въ Черноисточинскій заводъ, гдѣ образовали первый 
православный приходъ и ими же населены вновь образованные 
поселки, деревни: Бобровка, Анатольская и Павловская, послѣд-
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няя въ просторѣчіи получила названіе Шайтанки, по имени про
текающей тз'тъ рѣки. Переселеніе было подневольное, церков
ная лѣтопись говоритъ: «выигранные въ карты крѣпостные взя
ты лѣтомъ съ полевыхъ работъ врасплохъ, посажены въ те- 
лѣги и прямо въ чемъ были отправлены съ далекаго юга на 
Уралъ для водворенія на новыя мѣста жительства. Не желав
шихъ переселяться смиряли розгами». По пріѣздѣ на З^ралъ ря
занцы и черниговцы были водворены ВЪ ГОТОВЫЯ избз'інки, 
снабженныя нѣкоторой частью домашней з^твари. Первая цер
ковь въ деревнѣ Павловской или ІПайтанкѣ, построена жителями 
въ 1871 году, но этотъ храмъ сгорѣлъ въ 1883 году и замѣ
ненъ каменнымъ трехпредѣльнымъ, освященнымъ въ 1893 г. 
и 1895 г., деревня полз'чила новое названіе въ честь патрона 
селенія Св. Николая — Николае-Павловскаго, хотя это только 
оффиціальное названіе, не употребительное въ общежитіи. Въ 
селеніи имѣются земское з'чилище и церковная школа, библіо
тека, волостное правленіе Николае-Павловской волости, торго
выхъ лавокъ 15, ренсковый погребъ, казенная винная лавка, ве- 
дущая очень бойкую торговлю и 2 пивныхъ. Средства къ су
ществованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, при чемъ куль- 
тивируются овесъ, ячмень, озимовая рожь и частію пшеница. 
Скотоводство находится въ удовлетворительномъ состояніи въ 
селеніи очень немного домохозяевъ, которые не имѣли бы хотя 
одной лошади, у большинства по двѣ и болѣе, рогатый скотъ 
имѣется почти у всѣхъ. Огородничество поставлено весьма удов
летворительно и избытокъ овощей сбывается въ Нижнемъ-Та- 
гилѣ, отстоящемъ отъ Шайтанки въ іб  верстахъ. Пчеловодство 
находится въ стадіи опытовъ — пасѣка х. Въ устройствѣ поле
выхъ изгородей замѣченъ ироі'рессъ, деревянныя изгороди во 
многихъ мѣстахъ замѣнены канавами съ земляными валами. Оди
наковое съ земледѣліемъ значеніе для экономической жизни се
ленія имѣютъ пріисковыя работы на платиновыхъ пріискахъ, 
перевозка смолья, какъ горючаго, для дѣйствія Нижне-Тагиль
скаго и Выйскаго заводовъ. Кустарные промыслы въ селеніи 
развиты: клепально-кузнечное заведеніе одно, изготовляетъ раз
нообразные предметы: кровати, тазы, пріисковыя бадьи, ведра и



проч., сундучное одно, изготовляетъ окованные сундуки, сапожно- 
чеботарныхъ іо, скорняковъ-овчинниковъ 2, маслобойныхъ 2, 
кузницъ з и двѣ мукомольныя мельницы. Вообще селеніе имѣетъ 
зажиточный видъ, чем}' не мало способствз’ютъ обывательскіе 
каменные и полукаменные дома. Къ особенностямъ быта нужно 
отнести обычаи: при похоронахъ - это обвязываніе головъ поло
тенцами -• мужчинами и покрытіе ихъ бѣлыми платками — женщи
нами, а также исправленіе коляды подъ новый годъ женщи
нами и дѣвушками, и маскарады или ряженье, которое происхо
дитъ днемъ въ теченіи святокъ. При колядѣ подъ новый годъ 
вечеромъ поется пѣсня;

Мы ходили, подходили колядочники!
Та У сень, Та У сень!

Мы искали, поискали у Петрова двора,
Та У сень, Та У сень!

Петровъ то дворъ посредь Москвы на 
Прекрасной сторонѣ!

Та У сень, Та У сень!
У Петрова двора стоитъ три терема,

Та У сень, Та У сень!
Что во первомъ терему, то свѣтелъ мѣсяцъ,

Та У сень, Та У сень!
Самъ хозяинъ во дому Петръ Павловичъ!

Та У сень, Та У сень!
Во второмъ терему — красно солнышко 
Его хозяюшка Ольга Ивановна, госпожа!

Та У сень, Та У сень!
Во третьемъ терему часты звѣздочки и дѣточки!

Та У сень, Та У сень!
Свѣтъ и Павелъ, государь, онъ по морю гулялъ,
Онъ по морю гулялъ, три окуня поймалъ!
Что за первый окунекъ ему сто рублей,
За второй окунекъ ему двѣсти рз^блей,
За третій окунекъ емз? счетз  ̂ нѣтъ!

Та У сень, Та У сень!
Походи родима тетенька по своей по новой горенкѣ, 
Поищи родима тетенька отъ амбарз  ̂ ключа золота,
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Нагреби родима тетенька, что мз'ки то бѣлояровой, 
Поскорѣй, родима тетенька, прищинало ножки рѣзвыя

[во чулочкахъ бз^мажненькихъ 
Во ботиночкахъ сафьяненькихъ!
Еще дай тебѣ, Господи, родимая тетенька,
Во хлѣвѣ тебѣ теленочка,
Во конюшнѣ—жеребеночка,
Во свинарнѣ— поросеночка,
На рукахъ ребеночка!

По окончаніи колядной пѣсни воспѣтые хозяева выносятъ 
колядующимъ кто муки, кто мяса и ироч. Конечно имена чест
вуемыхъ мѣняются и каждый домохозяинъ, жена и дѣти имену
ются собственными именами*). Дворовъ въ селеніи 761, въ нихъ 
жителей обоего пола 4 7 7 9  человѣкъ, по свѣд. ідоЭ года Верхо
турской земской управы. Церкви и приходы Екатеринб. епархіи, 
стр. 2 8 3 —5 и 7 и личныя наблюд. автора въ 1908 г.

ІПайтанка станція Пермской жел. дор., въ трехъ верстахъ 
отъ села Шайтанскаго, или Николае-Павловскаго, находится въ 
347 верстахъ отъ Перми и въ 120 верстахъ отъ Екатеринбурга, 
отъ сосѣднихъ станцій — Нижняго Тагила въ 12 верстахъ й о тъ  
Анатольской -  въ 13 верстахъ. Станція расположена на абсо
лютной высотѣ 631,к фут. или 90,'. 5 саж.

Ш айтанка или Переборъ, деревня на рѣкѣ Турѣ, Мерку- 
шинской волости, отъ уѣзднаго города въ 62 верстахъ. Высе
локъ принадлежитъ къ приходу Мерк}гшинской церкви. Дворовъ 
въ селеніи 2, въ нихъ жителей обоего пола 2 0 челов., по свѣд. 
1908 г. Верхот. зем. управы.

Ш акингь, небольшая рѣчка выходитъ на поверхность у де
ревни Дѣевой, называемой Вогулье, Арамашевской волости и 
впадаетъ въ рѣку Режъ у деревни Раскатихи. Истокъ рѣчки 
въ началѣ въ видѣ ключа настолько силенъ, что уже въ юо са
женяхъ, въ деревнѣ Дѣевой воды достаточно для однопоставной 
мельницы. На протяженіи теченія на 4 верстахъ работаетъ 5

*) ІІѢсия эта записана со словъ Марфы Алексѣевны Марченко, которая этой 
пѣснѣ научилась у своей матери, а послѣдней привезена изъ Черниговской губерніи 
7 ми лѣтней дѣвочкой. Пѣсня записана 28 апрѣля 1908 года въ селѣ Салкѣ, или 
Никольскомъ.



мельницъ. Словарь дачи Алапаевск, завод. Копалова, стр. 129 и 
личныя наблюд. автора въ 1908 году.

Ш арпинское или Рыбное озеро, немного выше устья рѣки 
Шарпа, на лѣвомъ берегу р. Сосьвы, въ него впадаетъ р. Вогулка, 
берущая начало на высотахъ Денежкина камня. Изъ озера выте
кающій истокъ не называется уже рѣкой Вогзшісой. Геологич. 
очеркъ Южно-Заозерской дачи Левинсона-Лессинга стр. 37 -  38.

Ш ахта въ просторѣчіи, селеніе здѣсь образовалось при 
такъ называемомъ Богословскомъ мѣдномъ рудникѣ, и узлъ рель
совыхъ заводскихъ путей; вѣтка идущая съ Туринскихъ рудни
ковъ на главную линію Богословскій и Надеждинскій заводы, 
связываетъ рельсовыми путями всѣ эти три селенія. Въ селеніи 
земское училище, жители поселка средства къ существованію 
пріобрѣтаютъ на работахъ въ шахтахъ Богословскаго и сосѣд
нихъ рз'дниковъ. Дворовъ въ селеніи 17, въ нихъ жителей обо
его пола 8о человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотурской земской 
управы.

Ш ведова или Ѳоминекая (см. послѣди, слово).
Ш егультанекій завалъ, такъ называется горная гряда въ 

Южно-Заозерской дачѣ, отдѣляющая рѣку Шегультанъ отъ рѣки 
Канды и лѣвыхъ притоковъ рѣки Сосьвы. Хребетъ сложенъ въ 
южной части изъ известняковъ, покрытыхъ зелено каменными 
туфами, а съ сѣверной изъ туфовъ зелено-каменныхъ породъ и 
порфировъ. Въ долинахъ выходящихъ въ Шегз’льтанъ и Кандзт, 
имѣются золотоносныя и платиновыя розсыпи. На восточномъ 
склонѣ много затесовъ по правомз' берегу рѣки Канды. Геоло
гическій очеркъ Южно-Заозерской дачи Левинсонъ-Лессинга, 
стр. 4 6 —48.

Ш ведова или Рудная, деревня на рѣкѣ Южаковкѣ, Мона
стырской волости, см. д. Рудная.

Ш еины юрты на рѣкѣ Лозьвѣ, выше Лозьвинской приста
ни, немного выше устья рѣки Тоныни, праваго притока рѣки 
Лозьвы. Здѣсь въ і '/а верстахъ выше Шеиныхъ юртъ, при изслѣ
дованіи сѣвернаго Урала г. Ѳедоровымъ, встрѣчены раститель
ные остатки міоценовой флоры арктическихъ странъ и больше 
всего сходныя съ флорой Шпицбергена, Мугіса подходитъ къ 
растущимъ видамъ этого рода въ настояще время въ Сѣверной

Словарь Верхртурскаго уѣзда. 51
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Америкѣ отпечатки листа изъ семейства Баигіпеае, похожаго на 
разстеніе Масііііия представители котораго растутъ нынѣ въ 
Японіи и на родъ Акепосіарііпе, растущій въ южномъ Китаѣ. 
По опредѣленію г. Соколова, эта древняя флора представляетъ 
смѣсь формъ подтропическихъ, теплоумѣренныхъ и холодноумѣ
ренныхъ страны По происхожденію тутъ замѣчается значитель
ное преобладаніе восточно-азіатскихъ и сѣверо-американскихъ 
формъ, и то и другое явленіе замѣчается въ Міоценовой флорѣ 
многихъ арктическихъ странъ. Такимъ образомъ найденные у 
Шеиныхъ горъ представители зеленаго царства служатъ пре
краснымъ свидѣтельствомъ и о господствовавшемъ въ то время 
весьма тепломъ умѣренномъ климатѣ, который распространялся 
тогда даже до Шпицбергена. Геологич. изслѣд. въ сѣвер. Уралѣ 
Федорова, стр. 261 и 262 и Богослов, горн, округъ Федорова и 
Никитина, ч. IV, стр. 94.

Ш елепова или К о п т лова, на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской 
волости, отъ уѣзднаго города въ 69 верстахъ. Селеніе принад
лежитъ къ приходу Тагильской слободы. Средства къ существо
ванію - земледѣліе и подзаводскія работы въ Богословскомъ и 
Надеждинскомъ заводахъ. Дворовъ въ селеніи 14, въ нихъ жи
телей обоего пола 7 1 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотур
ской земской управы

НІемуръ, горный хребетъ, расположенъ въ вершинахъ рѣки 
Тальтіи, праваго притока Ивделя, впадающаго въ рѣку Лозьву. 
На югѣ его продолженіемъ является Журавлевъ Камень, а на 
сѣверѣ — хребетъ Тары-Ньеръ. Абсолютная высота Шемура, по 
опредѣленію г. Федорова, 2618 футовъ или 374 сажени. Хре
бетъ сложенъ изъ роговообманковыхъ сіенито гнейсовъ (сіениты 
и діориты). Географ, и статист, словарь Чупина т. I, стр. 497 
и карта сѣв. Урала геолога Федорова.

НІемуръ Малый или Черыя-Горы, начинаются отъ самой 
рѣки Ивделя и тянутся въ мередіональномъ направленіи на сѣ
веръ на протяженіи 25 верстъ, далѣе продолженіемъ этой предъ- 
уральской горной гряды является гора Пѣса, Сора, Хумбзфъ и 
Таму Ньеръ, являясь первымъ прегоріемъ къ Уралу отъ долины 
Лозьвы. Въ строеніи не только Черныхъ горъ, но всей цѣпи 
принимаютъ участіе діабазовые и порфиритовые турфы и ниж
недевонскіе известняки. Абсолютная высота Малаго Шемура по



опредѣленію г. Федорова 1678 фут., или 254 саж. Сѣвер. Уралъ 
Федорова стр. 2і.

Ш иврина деревня на ключѣ, впадающемъ въ рѣку Тагилъ, 
Махневекой волости, отъ уѣзднаго города въ 79 верстахъ. Се
леніе принадлежитъ къ приходу Тагильской слободы. Средства 
къ существованію—земледѣліе и подзаводскія работы въ Бого
словскомъ и Надеждинскомъ заводахъ. Дворовъ въ селеніи і і , 
въ нихъ жителей дбоего пола 57 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхот. зем. управы.

Ш иловка или Воскресенское село, смотри послѣднее на
званіе.

Ш ирокая гора, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, нахо
дится въ вершинахъ Дикой Шайтанки, притока Тагила и Облей- 
ской Каменки, впадающей въ Черноисточинскій прудъ, отъ нея 
почти на западъ находится гора Мохнатенькая, а къ востоку — 
гора Острая. Въ строеніи горы принимаютъ участіе змѣевики, 
діориты съ переходомъ въ зеленый сланецъ и проч. Свѣд. гео- 
логич. бюро Нижне-Тагильскаго управленія.

Ш ирыкалова деревня, составляетъ промежуточное селеніе, 
почти сливается съ сосѣдними деревнями Фексиной и Измоде- 
новой, расположена на рѣкѣ Мугаѣ и Верхотурско-Ирбитскомъ 
трактѣ, отъ звѣзднаго города въ 95 верстахъ. Селеніе принадле
житъ къ приходу7 церкви села Шипицинскаго. Средства къ су- 
іцествованію—земледѣліе и переторжка хлѣбомъ скупаемымъ вл> 
Ирбитскомъ звѣздѣ для продажи на заводахъ и сѣверныхъ воло
стяхъ Верхоту’рскаго уѣзда. Дворовъ въ селеніи 8, въ нихъ жи
телей обоего пола 68 человѣкъ, по свѣд. 1908 года Верхотур
ской земской управы. Церкви и приходы Екатеринбурга^. епар
хіи, СТр. 2 2 1 .

Ш ипицинское село съ деревней Черноусовой на рѣкѣ 
Искѣ, притокѣ Мугая, впадающаго въ рѣку Тагилъ, составляюсь 
одно селеніе Топорковской волости, отъ звѣзднаго города въ 92 
верстахъ. При переписи Верхотуурскаго уѣзда Чертковымъ въ 
1666 году7, Шииицина несомнѣнно существовала, но подъ друг- 
гимъ названіемъ, но подъ которымъ, опредѣленно сказать нельзя, 
или деревни Ѳомкиной, или Овчинниковой, или Новгороцковой,
такъ какъ черезъ 14 лѣтъ вл> 1680 году? въ переписи уѣзда она

*
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была съ 19 дворами, а въ 1698 году въ ней уже была построе
на церковь, существовавшая до 1778 года, затѣмъ замѣнена ка
менной въ 1779 г. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1816 г. 
въ селѣ Шипицинѣ было 17 дворовъ съ 107 жителями обоего 
пола, а въ Черноусовой 8 дворовъ съ 52 жителями обоего пола. 
Въ селѣ существуетъ земское училище, открытое въ 1873 году, 
торговыхъ лавокъ 3, торжки въ селеніи бываютъ 8 - іо  іюля, 
2і — 22 сентября и б—8 ноября. Средства къ существованію 
населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, надѣльной земли у Шигш- 
цинскаго общества имѣется: \юадебной 42 десятины, пахотной 
2504 десятины, сѣнокосной 314872 десятинъ и выгона 1350 де
сятинъ. У населенія имѣются сельско-хозяйственныя машины и 
орудія: жатвенная машина і, молотилокъ 2, вѣялокъ 2, сортиро
вокъ і, конные грабли і и плуговъ 2. Подсобные заработки: 
частію скупка хлѣба въ Ирбитскомъ уѣздѣ и перепродажа его 
въ сѣверныхъ волостяхъ Верхотурскаго уѣзда и частію подза
водскія и другія работы. Дворовъ въ селеніи съ деревней Чер
ноусовой 65, въ нихъ жителей обоего 385 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Пермск. старина Ди
митріева вып. VII, стр. 169 — 203. Церкви и приходы Екате
ринбургской епархіи, стр. 221; Словарь дачи Алапаевск, завод. 
Копалова, стр. 129 и Архивъ Верхот. казначейства.

Ш иш менскій поселокъ М  И 2 на рѣкѣ Данкѣ, притокѣ 
рѣки Туры, временно причисленъ къ Меркушинской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 90 верстахъ. Земля поселку отведена 
Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 
205 десятинъ удобной и 178 десятинъ неудобной. Въ поселкѣ 
водворились 5 семей, состоящихъ изъ 17 человѣкъ обоего пола, 
выходцевъ изъ разныхъ уѣздовъ Пермской губерніи. Свѣд. Пе
реселенческаго Управленія 1909 года.

Ш макова деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 73 верстахъ. Въ переписи ямскихъ 
охотниковъ Тагильской слободы въ 1680 году рядомъ съ дерев
ней Анисимовой показана деревня Шушакова съ 4 дворами, раз- 
ноименность видимо произошла отъ измѣненія названія селенія, 
по имѣющимся даннымъ это одно и тоже селеніе съ нынѣшней 
Шмаковой. При ревизіи населенія въ Россіи въ 1834 году



—  7 9 7  —

Шмакова числилась въ составѣ Кишкинской волости, въ ней 
было 43 двора съ 306 жителями обоего пола. Селеніе принадле
житъ къ приходу Тагильской слободы. Въ деревнѣ находится 
земское училище. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія, подзаводскихъ работъ въ Богословскомъ 
и Надеждинскомъ заводахъ и частію изготовленія деревянной 
посуды, кадокъ и корытъ, успѣшно сбываемыхъ на окрестныхъ 
торжкахъ. Кузницъ въ селеніи 4 и мельница і. Дворовъ въ се
леніи 68, въ нихъ жителей обоего пола 418 человѣкъ, по свѣд. 
1908 года Верхотурской земской управы. Пермская старина 
Димитріева вып. VII, стр. 201; Церкви и приходы Вкатеринб. 
епархіи, стр. ало и Архивъ Вёрхот. Казначейства.

Ш оринскій увалъ, въ дачѣ Николае-Павдинскаго завода, 
составляетъ водораздѣлъ между рѣкой ІІавдой и притокомъ ея 
рѣкой Черной. Въ строеніи горы принимаютъ участіе габбро и 
діориты. Абсолютная высота увала 4594 метрэ. или 2 1 5 , 8  саж. 
Геологическ. изслѣдов. въ Николае-Павдинской дачѣ Зайцева, 
стр. 2  И 2 2 .

Ш убенскій поселокъ М  93, на рѣкѣ Шубенкѣ, притокѣ 
рѣки Туры, временно причисленъ къ Красногорской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 12 верстахъ. Земля поселку отведена 
Переселенческимъ Управленіемъ въ 1902 году, въ количествѣ 
484 десятинъ удобной и 224 десятинъ неудобной. Въ селеніи 
водворились 11 семей, состоящихъ изъ 68 человѣкъ обоего пола 
выходцевъ изъ Вятской губерніи и одна семья И З Ъ  2 человѣкъ 
обоего пола —Пермской гз^берніи. Свѣд. Переселенческ. Управ
ленія въ 1908 году.

Ш ульпиха гора, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, на
ходится въ вершинахъ рѣки Сисимки, притока Шайтанки, и 
тянется вдоль праваго берега рѣки Мартьяна, отъ Висимо-Шай- 
танскаго завода гора находится почти къ востоку, имѣя остро
конечную вершину, представляется очень красивой горой. Свѣд. 
лѣснич. Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Ш умихинъ камень, въ дачѣ округа Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ, находится въ вершинахъ рѣки Шумихи, праваго при
тока рѣки Шайтанки, впадающей въ Межевую Утку, къ югу 
отъ горы Кабачка. Камень сложенъ изъ діорита, съ переходомъ
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въ зеленый сланецъ, хлоритъ и проч. Свѣд. Геологическ. бюро 
Нижне-Тагильскаго управленія.

Ш умкова Верхнля и Нижняя или ІОръя. дер. Красногор
ской волости, см. Верхняя Шумкова.

Ш утово поселье, въ Богословской волости съ однимъ дво
ромъ. Селеніе возникло видимо послѣ і8бо г., такъ какъ авторъ 
географическаго и статист, словаря г. Чуиинъ не запоминаетъ 
селенія Шутова въ округѣ Богословскихъ заводовъ. На картѣ 
Богословскаго округа г. Федорова показана на рѣкѣ Каквѣ де
ревня Симонова нѣсколько выше по теченію рѣки Куквинской 
станціи, на трактѣ, но такого названія селенія въ спискахъ на- 
селеноыхъ мѣстъ нѣтъ. Зимовье Шутово по геологической картѣ 
Федорова и Никитина показано на рѣкѣ Соеъвѣ выше деревни 
Канатки, но ниже Краснаго Яра, а въ изданіи списка населен
ныхъ мѣстъ Пермской губерніи 1909 года этого однодворка въ 
числѣ населенныхъ мѣстъ нѣтъ.

ЮЕСкая сопка, по лѣвую сторону7 рѣки Іова или Юва, 
лѣваго притока Лобзы, впадающей въ рѣкѣ Лялю, составляетъ 
одно изъ звеньевъ водораздѣла между рѣками Іовомъ и Каквой. 
Къ востоку7 отъ нея находится Кедровый завалъ, а за ней сопка 
Кончинская з7же на самомъ берегз7 рѣки Каквы, противъ згстья 
рѣки Мертвой. Горный журналъ 1835 года, книга X, статья 
Карпинскаго 2-го.

Ю дина гора, составляетъ правый берэгъ рѣки Прикащицы, 
праваго притока рѣки Лебы, впадающей въ Нижне-Тагильскій 
прзщъ. Гора сложена изъ порфира, миндалевиднаго порфира съ 
переходомъ въ зернистый полевой шпатъ. Свѣд. Геологич. бюро 
Нижне-Тагилдскаго заводоуправленія.

Ю дина деревня на рѣкѣ Тагилѣ, Топорковской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 75 верстахъ. Выселокъ .этотъ находится 
вблизи деревни Анисимовой, принадлежитъ къ приходу7 церкви 
слободы Тагильской. Экономическое положеніе ея то же, что и 
въ деревнѣ Анисимовой. Дворовъ въ селеніи і і ,  въ нихъ жите
лей обоего пола 87 человѣкъ, по свѣд. 1909 года Пермскаго 
губернскаго земства.
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Южаковскоѳ село, составилось изъ трехъ смежныхъ селе
ній Южаковыхъ: Старой, Большой и Новой, или Маюровой, на
ходится на рѣкѣ Амбаркѣ, правомъ притокѣ рѣки Нейвы, Бащ- 
карской волости, отъ уѣзднаго города въ 129 верстахъ. Изъ 
сопоставленія церковныхъ лѣтописей селъ Мурзинскаго и Кай- 
городскаго видно, что часовня съ явленной иконой великомуче
ницы Параскевы въ 1710 г. находилась въ часовнѣ, по однимъ 
источникамъ, въ деревнѣ Кайгородской, а по другимъ на полѣ 
у деревни Южаковой, но въ то же время на ландъ-картѣ Ека
теринбургской провинціи нѣтъ указаній на существованіе того 
или другого селенія, хотя изъ документовъ церкви села Мур
зинскаго видно, что крестный ходъ съ явленной иконой съ 
1710 года совершался изъ деревни Кайгородской въ село Мур- 
зинское. Такимъ образомъ можно предполагать, что дер. Южа
кова съ 1710 года существовала, хотя и не показана на упомя
нутой картѣ. Но въ 1777  Г°ДУ Уже упоминается какъ деревня, 
по случаю открытія здѣсь копей самоцвѣтовъ итальянцами Ж а
номъ и Валеріемъ Тортари. При ревизіи населенія въ Россіи 
въ 1850 году во всѣхъ трехъ селеніяхъ числилось 901 человѣкъ 
жителей обоего пола. Въ селѣ имѣются; православная каменная 
церковь, построенная въ 1907 год}',' церковная школа, сельское 
управленіе, торговыхъ лавокъ 5, одна казенная винная и одинъ 
Торжокъ съ 4 по 7 декабря. Средства къ существованію насе
леніе извлекаетъ отъ земледѣлія, культивируются: рожь, пшеница, 
овесъ и ячмень, частію горохъ и ленъ. Безлошадные домохозя
ева составляютъ четвертую часть села. Пчеловодства въ селѣ 
совсѣмъ нѣтъ. Подсобными заработками являются нодзаводскія 
работы: доставка угля въ заводы Алапаевскаго округа, Нижне- 
Салдинскій и Надеждинскій; добычей самоцвѣтныхъ камней въ 
копяхъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ села, занято до 150 
домохозяевъ, разработка копей происходитъ преимущественно въ 
теченіи великаго поста, въ мартѣ и апрѣлѣ, а граненіемъ 
самоцвѣтовъ, занимаются мужчины, женщины и дѣти. Кустар
ные промыслы въ селѣ: сохоладовъ і, сундучниковъ і, ко
жевниковъ і, скорняковъ і, кузницъ 8, смоледегтярныхъ за 
веденій і мукомольныхъ мельницъ 4. Въ окрестностяхъ села 
разработываются копи Кореневъ логъ, Зимнякъ, Чернуха. Во
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всѣхъ этихъ копяхъ и отвалахъ ихъ можно найти прекрас
ные шурфы еврейскаго камня съ м)юковитомъ, біотитомъ, чер
нымъ турмалиномъ, гранатомъ, дымчатымъ кварцемъ, золоти
стым!) или безцвѣтнымъ горнымъ хрусталемъ, альбитомъ и ли
пидолитомъ. Копи разработываются главнымъ образомъ для до
бычи бирилловъ и топазовъ, а также золотистыхъ горныхъ хру- 
сталей; при этомъ замѣчено, что топазы почти никогда не встрѣ
чаются въ одной полости или друзѣ съ бериллами. Всѣ драго
цѣнные камни изъ этихъ копей болѣе извѣстны подъ именемъ 
Мурзинскихъ, самый расхожій изъ уральскихъ камней, это аме
тистъ, который проникъ далеко въ Европу и крѣпко держится 
на рынкѣ. Болѣе цѣнятся аметисты темной воды, впадающіе въ 
синіе тона. Бываютъ года, когда камни нейдутъ, найдена новая 
жила и камни въ обиліи появляются на рынкѣ, а это понижаетъ 
ихъ цѣнность. Иногда цѣнность на аметисты поднимается по
мимо большей или меньшей добычи, а именно въ случаѣ хиро- 
тонисаніи нѣсколькихъ новыхъ архіереевъ, для панагіи, митръ 
и наперстныхъ крестовъ, это самый глазастый камень. Дворовъ 
въ селеніи 326, въ нихъ жителей обоего пола 13 7° человѣкъ. 
Невьянскій горный округъ Краснопольскаго, стр. бо, бі, 93 и 
юо, Словарь дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова стр. 131, 
Словарь Россійск. Имперіи Семенова томъ V, часть II, стр. 894, 
Пермская лѣтопись Шишонко, томъ Ѵ;і стр. 68; Путеводитель 
по Уралу Весновскаго, стр. 240, Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи, стр. 70, 294; «Пермскія губ. Вѣдомости» за 
1908 годъ №  №  148 .и 159 и личныя наблюденія автора въ 
1908 году.

Ю конецъ или Трубина, деревня, на рѣкѣ Юконцѣ, правомъ 
притокѣ рѣки Тзфы, Мерк}?шинской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 48 верстахъ. Дворовъ въ селеніи 4, въ нихъ жителей 
обоего пола 28 человѣкъ, по свѣд. Верхотурской земск. управы.

Ю ринское озеро, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, къ 
западу отъ села Шайтанскаго, вблизи деревни Кокшаровой, То- 
порковской волости, даетъ изъ себя истокъ, носящій названіе 
рѣки Юрьи, впадающей въ рѣку Салду. Записки Уральскаго 
Общества любит, естествозн., т. XI, вып. I, стр. 4.

Ю рты или Кыртымка, деревня (см. послѣди, назв.).



— 8оі —

Ю рты или Спасская деревня (см. поел. назв.).
Ю рьева гора, между Большой и Малой Каменками, лѣвы

ми притоками рѣки Тагила, съ горой Журавкой, расположенной 
къ западу отъ Юрьевой горы, составляетъ небольшой отрогъ 
горнаго хребта. Гора сложена изъ порфира, діорита и гіроч. 
Свѣд. геология, бюро Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Ю рья или ІПумкова деревня, на рѣкѣ Юрьѣ, притокѣ 
Салды, Красногорской волости, см. Верхняя Шумкова.

Яичная гора, въ дачѣ Нижне-Тагильскаго округа, между 
вершинсми рѣки Сисимки, притока Шайтанки, и Захаровки, впа
дающей въ рѣку Висимъ, притокъ Межевой Утки. Гора сложена 
изъ сіенита съ переходомъ въ нолевой шпатъ и гранитъ. Свѣд. 
геология, бюро Нижне-Тагильскаго заводоуправленія.

Якимова деревня или Малышева, она же Яковлята, вблизи 
впаденія рѣки Ляли въ Сосьву, селеніе собственно состоитъ изъ 
частей Малышатъ, Хлопятъ, Яковлятъ и Якимовцевъ, Усть Яв
линской волости, отъ уѣзднаго города въ 6і верстѣ. Деревня 
Якимова или Екимова, существовала уже въ 1734 - 6  годахъ, 
какъ это видно по ландъ-картѣ Екатеринбургской провинціи. 
Средства къ существованію—земледѣліе и подзаводскія работы, 
рубка дровъ и выжегъ угля для Сосьвинскаго завода. До появле
нія пароходства на Сосьвѣ населеніе спеціально занималось 
ловлей рыбы, что давало средства къ жизни. Дворовъ въ селе
ніи 32, въ нихъ жителей обоего пола 170 челов. Сообщ. члена 
зем. управы М. В. Корчемкина.

Якубовскій поселокъ или Якш ины юрты на рѣкѣ Лозьвѣ, 
Всеволодоблагодатской волости. Ранѣе земли поселка, видимо, 
принадлежали вогуламъ, а затѣмъ куплены русскими поселен
цами. Средства къ существованію жители извлекаютъ отъ рыбо
ловства. Вблизи Якшиныхъ юртъ находятся остатки древняго 
земляного укрѣпленія. Протасовъ, руководившій сѣверной экспе
диціей на Уралъ въ 1830 году говоритъ: «къ крутояру на берегу 
рѣки Сосьвы въ бору примыкаетъ рядъ бугровъ расположен
ныхъ полукружіемъ. Мѣстные жители разсказываютъ, что бугры 
остатки разрушеннаго внѣшняго окопа древняго вогульскаго
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княжескаго города. Видъ окопа и по еіе время напоминаетъ 
продолговатые разорванные холмики и поражаетъ кажущеюся 
между нимъ связностью». Геология, изслѣдов. на сѣверн. Уралѣ 
Федорова, стр. 27, Географическ. и статистич. словарь Чупина, 
томъ II, стр. 218.

Якуш кова деревня, на рѣкѣ Лялѣ, Караульской волости, 
отъ звѣзднаго города въ 37 верстахъ. Селеніе это расположено 
рядомъ съ Безсоновой и почти слилось съ ней, раздѣляясь рѣ
кой Лялей. Средства къ с\гществованію населеніе извлекаетъ 
отъ земледѣлія, звѣроловства и главнымъ образомъ отъ работъ 
на золотыхъ пріискахъ. Дворовъ въ селеніи 23, въ нихъ жите
лей обоего пола 122 человѣка. Церкви и приходы Екатерин
бургской епархіи, стр. 306.

Яльш ш гъ-Н ьеръ или Молебный камень (смотри послѣднее 
названіе).

Ямова деревня на рѣкѣ Нейвѣ, Нижне-Синячихинской во
лости, отъ звѣзднаго города въ 151 верстѣ. Селеніе въ первый 
разъ з'ііоминается при переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 г. 
и значится деревней въ окрзтгѣ Невьянской слободы, когда въ 
немъ было три двора пашенныхъ крестьянъ. Въ настоящее вре
мя селеніе принадлежитъ къ приходзт Нижне-Синячихинской 
церкви. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, подсобными заработками являются подзаводскія ра
боты- въ заводахъ Алапаевскаго округа. Въ селеніи жители при
надлежатъ къ составу двухъ волостей: Нижне Синячихинской 
волости 5 дворовъ и четыре домохозяина причисляются админи
страціей къ Нейво-Алапаевской волости. Дворовъ въ селеніи 9, 
въ нихъ жителей обоего пола 8о человѣкъ, по свѣд І9°9 г°Да- 
Пермская старина Димитріева, вып. V II стр. 206 и личныя на
блюденія автора въ 1908 году.

Яны Палыпакъ-Уръ, гора въ вершинахъ рѣкъ Большой и 
Малой Тосемьи, къ востоку отъ хребта Кошмы, съ юга отдѣ
ляется отъ горы Помура долиной рѣки Большой Тосемьи, а на 
сѣверѣ долиной рѣки Малой Тосемьи отъ горы Мань-Палыпакъ- 
Уръ. Геологич. изслѣдов. на сѣверномъ Уралѣ Федорова.

Яны-Хайсъ гора, въ вершинахъ р. Судьбы, притока рѣки 
Лозьвы и рѣки Малой Печеры, съ юга къ ней примыкаетъ го-



ра Отортенъ, а съ сѣверо-востока гора Яны-Хачетъ, составля
етъ одно изъ звеньевъ водораздѣльной оси Уральскаго хребта. 
Абсолютная высота, но опредѣленію г. Федорова, 2786 футовъ 
или 398 саженъ. Геологическ. изслѣдов, на сѣверномъ Уралѣ 
Федорова.

Яны Хачстъ гора, смежная съ предыдущей и является отъ 
нея продолженіемъ къ сѣверу, какъ водораздѣльная ось Ураль
скаго хребта; на западномъ склонѣ ея текутъ истоки Малой 
Печеры, а на восточномъ - берутъ начало рѣка Актиль, притокъ 
рѣки Лозьвы и большая сѣверная Сосьва, притокъ Оби. Абсо
лютная высота, по опредѣленію Федорова, 3431 футъ или 493 
сажени. Геологич. изслѣд. на сѣзерн. Уралѣ Федорова.

Яръ-Красный, деревня на рѣкѣ Соеьвѣ, Турьинской воло
сти (см. Красный Яръ).

Яръ Большой и Малый двѣ смежныя деревни, раздѣляе
мыя рѣкой Захарихою, лѣвымъ притокомъ Нейвы, находится на 
трактѣ изъ города Алапаевска въ Ирбитъ, Монастырской воло
сти, отъ уѣзднаго города въ 140 верстахъ. При переписи Вер- 
хотзфскаго з'ѣзда Львомъ Поскочинымъ въ 1680 году въ округѣ 
Невьянской слободы рядомъ съ деревней Лопатовой значится 
деревня Верхній Яръ съ 18 дворами пашенныхъ крестьянъ. 
Селеніе принадлежитъ къ приходз^ церкви села Монастырскаго. 
Въ селеніи 2 торговыхъ лавки. Средства къ существованію на
селеніе извлекаетъ отъ земледѣлія и вообще экономическія зюло- 
вія жизни одни и тѣ же, какъ въ сосѣднихъ селеніяхъ съ деревней 
Лопатовой или Лопатовшиной и др. Стремленіе къ улучшенію 
земледѣлія выражается зг населенія наличностью сельско-хозяй
ственныхъ машинъ: артельная молотилка і, вѣялокъ 5. Въ селе
ніи имѣются: 4 кузницы, сохоладовъ 2, телѣжниковъ 2 и пимо
катовъ і. Дворовъ въ селеніи і і  5, въ нихъ жителей обоего по
ла 633 человѣка, по свѣд. 1908 г. Верхотзфской земской зшравы. 
Пермская старина Димитріева вып: VII, стр. 96 и 206. Словарь 
дачи Алапаевскихъ заводовъ Копалова, стр. 131; Церкви и при
ходы Екатеринбз’ргской епархіи, стр. 2П2 и личныя наблюденія 
автора въ 1908 году.

Ясаш ная ел и  Морозкова (см. послѣди, назв.).
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Ясаш ная деревня на рѣкѣ Синячихѣ, притокѣ рѣки Нейвы 
и трактѣ, идущемъ изъ Нижне Салдинскаго завода въ городъ 
Алапаевскъ, Верхне-Синячихинской волости, отъ уѣзднаго го
рода въ 176 верстахъ. По списку населенныхъ мѣстъ значится 
деревня Ясашная и Ясашинскій выселокъ, но это одно и то же 
селеніе, этимъ дѣленіемъ мѣстное волостное правленіе желаетъ 
выразить, что 23 двора этой деревни изъ бывшихъ государствен
ныхъ крестьянъ и 9 дворовъ или Устюговскій выселокъ, быв
шіе крѣпостные. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія, подсобными промыслами являются подза
водскія работы, рубка дровъ, перевозка угля и желѣза на заво
дахъ Алапаевскаго округа. Въ селеніи много смолодегтярныхъ 
заведеній. Въ окрестностяхъ деревни много кедровниковъ. Дво
ровъ зъ селеніи 32, въ нихъ жителей обоего пола 231 человѣкъ, 
по свѣд. 1908 года Верхот. зёмской зшравы и личныя наблюде
нія автора въ 1908 году.

Ясашенскій или Устюговскій выселокъ (смотри послѣд
нее названіе).

Ясьва, деревня при впаденіи рѣки Яеьвы въ р. Тагилъ, 
Лайской волости, отъ звѣзднаго города въ 153 верстахъ. Прежде 
чѣмъ возникла деревня Ясьва, тутъ извѣстный основатель мно
гихъ горныхъ заводовъ на Уралѣ Петръ Осокинъ предполагалъ 
построить заводъ въ 1735— 8 годахъ, для чего зтспѣлъ выпро
сить крестьянъ для заводскихъ работъ, но постройка завода не 
осуществилась. Изъ тяжебнаго земельнаго дѣла жителей деревни 
Пряничниковой съ Гороблагодатской заводской* конторой видно, 
что Ясьва и сосѣдняя Балакина возникли ранѣе 1759  года, такъ 
какъ части этой дачи принадлежали казнѣ до упомянутаго выше 
года и при отводѣ ихъ Демидовымъ было обусловлено, что жи
тели деревни Балакиной и Ясьвы имѣютъ право полвзоваться 
лѣсомъ въ Демидовской дачѣ. Въ селеніи сз^ществуетъ едино
вѣрческая часовня, принадлежащая къ приходу церкви села Ба
лакина. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія и подзаводскихъ работъ. Дворовъ въ селеніи 47, въ 
нихъ жителей обоего пола 277 человѣкъ, по свѣд. 1908 года 
Верхот. земской управы. Пермская лѣтопись Шишонко, т. III,
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Ѳадѣева Ивана, вогульская юрта на рѣкѣ Тосемьѣ, при
токѣ рѣки Ивделя, впадающаго въ Лозьву. Г. Федоровъ гово
ритъ: что если принять во вниманіе страшную извилистость, то 
длину Тосемьи по руслу можно положить до юо и даже 120 
верстъ. Русскіе Тосемью не посѣщаютъ, такъ какъ на ней нѣтъ 
ни одного пріиска, а имѣется только юрта Ѳадѣева. Вообще 
рѣка Тосемья, по вогульски сухая рѣчка, рѣзко отличается отъ 
всѣхъ рѣкъ окрестъ лежащаго раіона, теченіе ниже устья малой 
Тосемьи имѣетъ тихое, но перекатами изобилуетъ, лѣсныхъ ло
мовъ на ней немного. Выше устья Малой Тосемьи, она имѣетъ 
характеръ теченія горной рѣчки и ломовъ въ этой части тече
нія на ней уже нѣтъ. Геологич. изслѣдов. на сѣверномъ Уралѣ 
Федорова, стр. 214 — 2і 6.

Ѳоминская или Шведова на рѣкѣ Турѣ, въ 24 верстахъ отъ 
города Верхотурья по тракту въ Хушвинскій заводъ, Новоту
ринской волости. Поселокъ здѣсь возникъ съ устройствомъ уѣзд
наго тракта въ 1801 — 5 годахъ, какъ ямская станція, которзчо 
образовали переселенцы изъ Меркушинской волости Но съ про
веденіемъ Богословской желѣзной дороги ямская гоньба на ко
няхъ изъ Верхотурья на Кушву прекратилась, потому и жители 
изъ Ѳоминской выселились, дома въ настоящее время стоятъ 
пустыми.

Дополненіе къ словарю.

Лиханова деревня на р. Салдѣ, Красногорской волости, отъ 
волостного правленія въ 6 верстахъ, отъ уѣзднаго города въ 
.24 верстахъ, отъ ст. «Верхотурье» Богосл. жел. дор. въ 30 вер
стахъ. По переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1680 году, на рѣкѣ 
Салдѣ значится деревня Лихановка съ 2 дворами, числившаяся 
въ составѣ прихода Меркушинскаго погоста. Средства къ суще
ствованію населеніе извлекаетъ отъ земледѣлія, подсобными за
работками являются: рубка дровъ и перевозка угля для дѣйствія 
заводовъ Нижне-Тагильскаго округа, доставка лѣсу на лѣсопил-
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ки около г. Верхотурья, частію сплавъ лѣсу по рѣкѣ Турѣ въ 
г. Тюмень, охота и сборъ кедровыхъ орѣховъ въ урожайные 
годы. Дворовъ въ селеніи 24, въ нихъ жителей обоего пола 109 
человѣкъ по списку населен, мѣстъ Пермскаго губернск. земства. 
Пермская старина Димитріева вып. I I  стр. 199 и Церкви и при
ходы Екатеринб. епархіи, стр. 189.

Лопатова или Липатовшина больш ая и кала?, почти 
слившіяся деревни на лѣвомъ берегу р. Нейвы, Монастырской 
волости, отъ волосгного правленія въ 2 верстахъ, отъ уѣзднаго 
города въ 136 верстахъ, отъ г. Алапаевска въ 23 верст. Пере
пись населенія въ 1624 год}7 гвворитъ опредѣленно о возникно
веніи этого селенія, указывая на р. Нейвѣ на Казанскихъ пе
реведенцевъ, распахивавшихъ здѣсь землю въ 1621 году, такъ 
какъ житницы государевы уже были готовы для ссыпки хлѣба. 
Въ переписи Верхотурскаго уѣзда въ 1666 году въ деревнѣ 
Лопатовской значится и  дворовъ, а въ переписи і6§о года въ 
Лонатовской деревнѣ Невьянской слободы значится 18 дворовъ. 
Въ концѣ XV III столѣтія Лопатова была административнымъ 
центромъ, здѣсь находилась особая Лопатовская волосль государ
ственныхъ крестьянъ. Въ селеніи имѣются православная часовня 
и торговая лавка. Средства къ существованію населеніе извле
каетъ отъ земледѣлія. Земельныхъ надѣловъ у селенія имѣется: 
усадебной 25 десятинъ, пахотной 570 десятинъ, сѣнокосной 
407’/2 десятинъ и выгоновъ 18 десятинъ. Культивируются насе
леніемъ главнымъ образомъ: овесъ, пшеница, ячмень, озимовая 
рожь, ленъ и конопля, рядомъ съ этимъ производятся опыты 
искусственнаго травосѣянія. Врагами сельско-хозяйственныхъ 
культуръ являются: полетай, спорынья, ржавщина и туманы пре
пятствующіе наливу хлѣбнаго зерна. Огородничество существу
етъ въ размѣрахъ собственнаго потребленія овощей населеніемъ. 
Огурцы вызрѣваютъ, безъ искусственныхъ приспособленій,—на 
грядахъ. Пчеловодства въ селеніи нѣтъ. Подавляющее большин
ство имѣетъ лошадей, а также коровъ и мелкаго скота. Птице
водство состоитъ въ разведеніи куръ, утокъ и гусей. Скотъ под
вергается эпидемическимъ болѣзнямъ, сибирской язвѣ и ящуру. 
Наличность въ селеніи сельско хозяйственныхъ машинъ и ору-
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дій говоритъ за прогрессъ въ пріемахъ земледѣлія, въ селеніи 
имѣются: двѣ артельныя молотилки, 4 сѣялки и одинъ плугъ. Въ 
селеніи имѣется: кузницъ 3, сохоладная і и столярная і. Под
собными заработками являются иодзаводскія работы, перевозка 
угля и заготовка' дровъ для заводовъ Алапаевскаго горнаго окру
га. Дворовъ въ селеніи 90, въ нихъ жителей обоего пола 530 
человѣкъ по списку населенныхъ мѣстъ Пермскаго губернскаго 
земства 1909 г. Пермская старина Димитріева вып. V II стр. 96, 
169 и 206; Словарь дачи Алапаевск, завод. Копалова сгр. 74 и 
личныя наблюденія автора въ 1909 годзч

Черемискна Больш ая на р. Тагилѣ Фоминской волости, 
отъ уѣзднаго города въ 107 вер., отъ волостного правленія въ 
28 верстахъ. Селеніе принадлежитъ къ приходу Фоминской 
церкви. Средства къ существованію населеніе извлекаетъ отъ 
земледѣлія, подсобными заработками являются: сплавъ лѣсу по 
Турѣ въ г. Тюмень, охота и рыбная ловля. Дворовъ въ селеніи 
31, въ нихъ жителей обоего пола 134 челов. по свѣд. 1909 г. 
ІІерм. губ. земства. Церкви и приходы Екатеринб. епарх. стр. 223.

Черемисина Малая на р. Тагилѣ, Фоминской волости, отъ 
уѣзднаго города въ 107 вер., отъ волостного правленія въ 
28 вер. Составляетъ съ большой, Черемисиной одно селеніе, но 
коренные жители ея обрусѣвшіе вогулы и ранѣе составляли 
особую волость Низъ-Туринскую. Это селеніе уже описано подъ 
наз. Черемницпной. Смотр, настоящій словарь стр. 775.
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Гоголева, или Захарова дер. . 
Толкова, или Малахова дер. .
Голая г о р а ..............................
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Грань, или Анатольекая дер.....................383
Грнбпна высел............................................. 383
Гребешки г о р а ..........................   383
Гришкинъ у в а л ъ ......................................383
Губина дер...................... • ......................383
Гулящія гор.................................................. 380
Гумепекін посел. № 109 ....................... 384
Гусевскін иосел. № 1 .............................. 381

Д.
Двухъ-Глубоко Корелпнскін платннов.

и золот. пріискъ........................... 073
Дедюхина дер........................................ 385
Денежкина дер......................................385
Денежкцдъ камень . . . • • • • *  • 385
Денежкинскіе камыш ки....................389
Денисова гора ..........................................386
Дерябинское с е л о ...............................390
Діева, или Вогулье дер....................... 390
Діевъ Боръ г о р а ............................... 391
Добрынина, или Берду нова дер. . . • 391
Добрынина, или Тараканкова . . . .  391
Долгова, или Соколова дер................ 391
Долгополовка дер................................. 391
Долгая гора.......................................... 392
Драги зол. нр.........................................675
Драгунова д е р . ...................................392
Дружелюбный плат, нр....................... 670
Дружинина, или Злыгостева дер. • • • 393

і

Ф
Дубасова дер......................   393
Дудкина, пли Верхняя Бѣляковка дер. 393
Дунаева, пли Мамыгипа дер.................... 393
Дурапенскій носел. № 89   394
Дырина дер...................................................394

10 .
Евленцчн, или Я кимова....................394
Евсісткина дер...................... • • • • •
Егоровскіи носел. № 44 .......................  394
Екатеринбургскій нр........................... 6/1
Екатерининское с е л о ....................... 395
Екатерининскій зол. и плат. нр. . . • 673
Екатерининскій увалъ .......................... 895
Елизаветинское, или Бобровское село 395
Елизаветинскій плат, пр.....................667
Елевая гора ..............................................396
Еловка носел. № 2 7 ....................... 396
Етовка дер. и Еловскій минеральный

ИСТОЧНИКЪ ...................................................

Еловка р ѣ к а ...................................... 398
Еловая гора ..........................................
Еловскія с о п к и .................................. ^
Еловскій цосел. ,№ 8 9 ....................... 3*)8
Елькина дер.......................................... 399
Елыіиіігъ-Я, или Молебный кам. . . .  400
Ельцовскій пр...........................................
Еигаль-Чахль гори, хреб....................400
Епдольская г о р а ...............................400
Ераскова дер.........................................400
.Еремѣева, или Морозкова дер. . . .  401
Ерзовка Большая, и л и  Болып. Ерзовка 288
Ерзовка Малая дер.................................
Ермакова дер.........................................401
Ермакове) городище...........................40̂ .
Ермакова г о р а ...................................4^3
Ершова, или Бузанъ дер.................... 403

Ж .

Жаркова, пли Жаркихъ дер
Желѣзяика дер.....................
Жеребцова гор.....................
Жериакова, и л и  Бнпасва . 
Жимолостная гора . . . .
Жуковъ кам ень...................
Журавли дер..........................
Журавликъ р ѣ к а ...............
Журавлева, или Журавка . 
Журавлевъ камень . . . .

. 403 

. 402 

. 401 

. 404 

. 404 

. 404 

. 404 

. 405 

. 405 

. 405
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Заберезнпкова дер..................................
Заболотная дер........................................
Заболотный посел. № 2 4 .........................
Заболотный нос. № 1 1 5 ......................
Забѣгалова дер.........................................
Завалуева гор...........................................
Завьялова, или Малая Пія дер. . . .
Зайкова дер..............................................
Закожурннкова, или Паны дер.............
Замарайка рѣк.........................................
Заозерская, или Кочнева опа же Ля

гут» и а дер........................................
Заозерское, или Всеволодоблагодатек.

село .................................................
Заорыіискій увалъ, или Екатеринннск.
Зарубпоп к а м е н ь ...................• . • •
Зарѣчье, или Мосягина дер.................
Зарѣчная, или Алексѣевская дер. • •
Зарѣчная Молва ..................................
Занлатина Верхняя, Средняя и Инжн.

или Никитина . . . . • ...............
Заиольская дер........................................
Заирудиая, пли О с и п о в ъ  М ысъ, она же

Оснновка дер....................................
Захарова, и л и  Навло-Аиатольская дер.
Захарова и л и  Гоголева дер...................
Захаровскін нос. № 1 0 8 ......................
Заякнна, и л и  Чечулина дер.................
Зваиковская гора .................................
Злыгостева, и л и  Вукснпа дер...............
Злыгостева, и л и  Дружинина дер. .
Злыгостева дер.........................................
Зміевъ камень . ......................................
З о л о т о й  камень .....................................
Золотуха гора .........................................
Зуева, и л и  Камень дер..........................
Зырянская дер.........................................
Зырянская, и л и  Усть-Лнчпкн дер. . . 
Зяблова, и л и  Слудка дер. ...................

II.

Иваиовскій увалъ .................................
Ивановичи, или Маслова, или Заимка

и Исаева дер....................................
Ивановское, пли Адріановичи село 
Ивановскій, пли Половинка поо. . . 
Ивашкова, пли Османкова дер, . . • 
Ивдпльская сопка.................................

3 . Ивднль р ѣ к а .............................................413
ІІвднльскін водопадъ ..............................415

1 Ивоннна дер., Лпкнпскін иос.................416
і Игпашина дер............................................ 416

Измоденова дер...........................................416
Ильинскій плат, ир....................................669

I Именная дер...............................................417
! Ипатьевская г о р а ....................................417

Исаева, пли Маслова, она же Ивано
вичи дер................................................ 530

Исакова дер................................................. 417
Исакіевскін плат, ир..................................670

, Иска, или Идка р ѣ к а .............................417
| Иса р ѣ к а ...................................................417
| Исннскій зав.............................................. 418

Исовской плат. пр. ..................................669
Исъ р ѣ к а .................................................... 418
Ишеримъ горн, кряжъ..............................419

I.
і
; Іелва, пли Юлва р ѣ ч к а .........................420
| Іобахъ гора...............................................420

| К.

Кабакова дер..............• .......................... 421
Кабанъ г о р а .............................................421

• Казанцева дер............................................. 421
Казанята, пли Кукарекая дер................. 422

I Казарина, пли Одина дер....................... 422
| Казачья-ІІостпикова дер......................... 422

Кай городское с е л о ................................. 423
Кайнятскал Молва дер., иля Молва . 425
Каква дер.....................................................426
Каквппскія деревин..................................426

| Каква р ѣ ка ............................................... 427
Калачный, или Вновь-Нпколаевскін

носел. Де 8 3 .............................. • 427
Калгаиова дер......................  428
Калнтова, и л и  Худякова дер................... 428
Калья р ѣ к а .................................................428
Камаева дер.................................................429
Камспка, и л и  Лобанъ дер.........................429
Каменка носел.............................................429
Каменная г о р а .........................................429
Каменное озеро......................................... 429

| Каменскій посел. № 1 3 .........................430
Каменскій нос. № 78   430
Камень, пли Зуева дер..............................411
Камень, пли Смагина дер.........................430

4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 6
4 0 7
4 0 7
4 0 7
4 0 7
4 0 7
4 0 3

4 0 8

4 0 8
4 0 8
4 0 8
4 0 8
4 0 8
4 0 8

4 0 9
4 0 9

4 0 9
4 0 9
4 1 0
4 1 0
4 1 0
4 1 0
4 1 0
4 1 0
4 1 0
4 1 1
411
4 1 1
4 1 1
4 1 2
4 1 2
4 1 2

4 1 3

5 3 0
2 4 2
6 5 9
6 2 7
4 1 3
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Камышекъ г о р а .................................... 430
Катышки Большой и Малый гор. . . 430
Капатка дер............................................ 431
Карабаева дер............................... ...  . . 231
Карабасвскій нос. ЛІ» 102   431
Карасевы г о р ы ......................................431
Караси ха г о р а .................................... 431
Караульскал с о п к а ..............................  432 I
Кабульское, или Лилипское село . . 482
Каргаиолова дер.......................................435
Карпнхииа дер........................................ 435
Карпова дер..............................................435
Катабипскіл горы.................................. 435
Катышка дер............................................ 436
Качканаръ гора . . . .  - ...................437
Кваршппа дер...........................................437
Кедровый нос. ЛЬ 4 9 ...............................438
Кедровый увалъ..............................  . . 438
Кентъ-ІІьсръ горн, хрсб........................ 43§
Кскуръ дер................................................ 438
Кекуръ, или Обросова дер.................... 439
Кннрнна’ или Верхнелобова дер. . . 439
Кпиріша дер............................................. 439
Киски на дер..............................................439
Кишкноское, пли Коркино село . . .  440
Кликунъ, или Говорливый камень . . 375
Ключи дер................................................. 441
Ключи дер................................................. 441
Ключи дер................................................. 441
Кнлспннскос зимовье ........................... 441
Княсиинекое о з е р о .............................. 442
Кнлсппнскал сопка ..............................  442
Ковали, или Быстрова дер....................443
Козинова дер..................... ...................... 443
Кокуй, или Ирлничникова дер. . . . 443
Кокшарова дер......................................... 443
Кокшарова, или Большая Шульгина д. 444
Колесова дер............................................ 446
Колмакова дер..........................................447
Колпаки Большой и Малый гор. . . . 447
Колиаковскал г о р а .............................. 447
Колиаковскій камень ........................... 447
Комаровское с е л о .................................. 447
Комарова дер............................................447
Комсльская дер........................................ 448
Комнсарова дер........................................ 449
Кондпнскій носел. ЛЬ 132 .................  449
Кондратьевскій нос. Л» 1 1 6 ............... 449
Кондрашина дер. . . . ........................ 450

Коііопляпскін нос. Д1* 123 ...................  450
Константинова сопка ........................... 450
Копьжаковскій к а м е н ь .......................... 450
Копайская дер............................................. 450
Коитѣлова, или .Шелепова дер. . . . 453
Коитѣловскос с е л о ..................................453
Коптяковекое село . . • . • . . . . 455 
Копылова, или Малый Мысъ дер. . . 457
Конырина дер.......................  458
Копчикъ г о р а ............................................. 458
Кардонъ Адріановскій, или Адріапы-

чево с е л о ............................................. 458
Кордюкова дер.............................   458
Корелина дер................................................459
Корелина ст. ж. д ....................................... 460
Корещиха нос. ЛЬ 140 ........................... 460
Корнилова дер............................................. 491
Коробейинкова дер..................................... 462
Королева, или Тимошина дер. . . . . .  462
Корчажка г о р а ..........................................462
Корчажный кам ен ь .................................. 462
Корчем кин а дер........................................... 462
Косая д е р ................................................... 463
Косвннскій увалъ ..................................  464
Коснкова де])....................................   464
Костина, или Ощенкова дор..................... 465
Костылева дер..............................................465
Котельникова, пли Попова, она же

Лугъ дер.................................................466
Котумъ, или Котюмъ-Чахль гора . . . 466 
Кочнева, или Л лгу ши на, она же Ба-

озсрскаи дер......................................... 465
Кошайскос село..........................................466
Кошма горн- хреб........................................ 46Э
Крапивный нос. ЛЬ 2 1 .............................. 468
Красногорское с е л о ..................................468

I Краснопольское с е л о .............................. 469
Красноярскій нос. ЛЬ 1 3 1 ...................... 472

-Красный к а м е н ь ......................................472
Красный к а м е н ь ......................................472
Красный Яръ высел................................... 472
Краюхниа, пли Нехорошкова, она же

Локшата дер..........................................472
Крестовоздвпженскій плат, ир................. 669
Кривая Лука дер........................................ 572
Кривииская сопка......................................472
Крутііпскій нос. ЛЬ 129   474
Крутой Логъ носел. ЛЬ 1 5 .......................474
Крутоловскал сопка..........................  . 474
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Кудрявый камень .......................
Кудрявый камень .......................
Кузина дер....................................
Кукарекай, нлн Казаията . . .
Кулига дер............................. • .
Куликова дер.................................
Кульмышъ горн, хреб..................
Кулпнекій камень......................
Кумба г о р а ..................................
КурвііБСКін нос. Д1* 14 ...............
Кутенева дер................................
Куткиыскіп нос. № 106 . . . .
Кутькипа дер................................
Кутькіша, плп Салда дер. . . .
Кушапка рѣка . . . . . . . .
Кушвипскій зав.............................
Кушвннскій выс............................
Ку шва рѣка..................................
Кушва рѣчка ..............................
Кушиайская гора . . . . . . .
Кыртымка, или Юрты дер. . . 
Кыртымскій Крестовоздвижен. муж

ской монастырь
Кыртымъ гора . . • ...............

Л.

Лагунова дер................................
Лансъ горн. хреб. . . .  • . . .
Лайскій зав................................'
Лангуръ р ѣ ка ..............................
Лангуръ пріиск. uoce.i. * . . .
Лапаева дер................ • . . . .
Лапина, или Поварня дер. . . .
Лап nucid и нос. № 1 5 8 ...............
Лаптева Польшая и Малая дер. 
Лаптева, или Сычева дер. . . .
Ларьковц, р ѣ к а ..........................
Лата р ѣ к а ..................................
Латинскій дос. № 4 8 ...............
Латинское зимовье, пли Нитателева д. 
Лачинекое, пли Лача село . . . .
Лая дер..............................................
Лая рѣка .........................................
Лая ст. Перм. жел. д о р ...............
Лебедева, нлн Удинцева дер. . . 
Лебяжья, пли Лебяжьи и ская гора
Левипа дер........................................
Ледевка рѣка ..................................

. 47-1 : Лнкинскін пос., или Ивонппа . . 498
Липовая гора .................................. 498
Липовая 1-я г о р а .......................... 498

. 4 7 о Липовая 2-я г о р а .......................... 498
Липовая 3-я г о р а .......................... 498

. 476 ; Липовая 4-я г о р а .......................... 498

. 447 1 Линовка дер....................................... 498
. 477 і Лнповка пос. Д® 162....................... 499

Ли ново кій пос. .V* 7 4 ................... „ . 499
Лисья г о р а ...................................... 499
Литва, или Власова дер................. 499

. 479 1 Литовская дер.................................. 500

. 479 : Лиханова дер.................................... 500

. 694 S Лиханова дер. на р. Салдѣ . . . дополи.
Лобанова, или Рѣши дер............... 501

. 480 : Лобанова, или Таски па дер. . . . 501

. 486 ; Лобанъ, или Каменка дер.............. 501
Лобва рѣка ......................................

. 486 ; Лобва село ...................................... 503
Лобва ст. ж., д.................................. 503

. 487 Логинова, пли Краюхииа дер. . . 504
Ложкина дер.................................... 504

. 487 Лозьва рѣка .............................. • • 504

. 48S Лозьвнпскъ гор. уираздн................. 508
Лозьвинская вол............................... 509
Лозьвпнское озеро ...................... 513
Лозьвпнскій п орогъ ...................... 514

. 488 Локсинскій нос. ЛЬ 1 3 6 ............... 514
I Локшата, Логинова, пли Нехорошкова,

. 489 1 опа же Краюхииа дер. . . . 514
Ломовскій пос. № 1 2 5 ................... 514

. 674' Лоиатова, или Лоиатовшина Большая

. 491 и Малая дер............................ . дополи
Лссемъ-Урь гори. хреб. . . . . . . 515

■ 514 Лосинскій нос. ЛЬ 3 ...................... 515
. 290 Луговая Нижняя дер..................... 578
. 493 Луговая дер....................................... 515

Луговая Верхняя дер..................... 516
. 493 Лугъ, пли П опова.......................... 516
. 494 ' Лундъ-Хуссснъ горн. хреб. . . . 516

647 Лягушнна, пли Кочиева, она же За-
. 494 і озерская дер.............................. 517
. 495 : Лялнискін зав. уираздн.................. 517
. 496 ¡ Ляли некое, пли Караульское село 517
. 496 !* Лялпискій пос. Л® 1 4 6 ................... 517
. 496 Лялнискін камеиь.......................... 517
. 497 !і Ляля р ѣ к а .............................. ...  • 518
. 497 Ляля ст. ж. д.................................... 519
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м .
МагдалнпскіГі кам ен ь .............................. 519
Магдалпискій пр......................................... 520
Магния, или Постникова дор...............  520 ,
Магнитная, пли Магнитская, опа же

Высокая гора . . . .......................... 520
Мансъ-Паръ-Тумпъ гори. хрсб. . . . 520
Макарнхнна дер..........................................521
Макарпхнпа, пли Худорожкова дер. . 522
Макаровскій нос. № 2 .............................. 522
Максимовъ камеиь ............................... 522
Малахова, или Толкова дер..................... 52*2
Малая Бѣлоусова дер.................................522
Малая Благодать гора...................  522
Малая Ерзовка дер.................................... 522
Малая Именная дер.................................... 522
Малая Киселева дер...................................523
Малая Кошма гора . . . . . . . . .  523
Малая и Большая Лаптева дер. . . . 523 
Малая Останина, или Нодкорытова д. 523 
Малая Нія, пли Завьялова дер. . . . 523 
Малая Трескова, или Столбовая . . . 524
Малая Черепанова дер..............................521
Малая Шульгина, или Моршпппна д. 524
Маленькій нос. № 133 ........................... 521
Маломальскій плат, н зол. нр..................672
Малыгина дер. .......................................... 524
Мамы гн и а, или Дунаева дер. . . . .  525
Малыя Галашкн дер. . < ........................525
Малый Мостовой нос. № 80 ...............  525
Малый Мысъ, или Копылова дер. . 525
Малый Шиханъ камень . • ...................525
Мамонтова п е щ е р а .................................. 525
Мамонтова пещера па р. Ивделѣ . . 525
Маить-Оитыре горн, хрсб.................. 526
Мань-Палылакъ г о р а .............................. 526
Мань-Хачстъ гори, хрсб............................526
Мань-Холп-Чахль горн, хрсб....................526
Манья р........................................................ 526
Марганцевый руди. Санальскаго . . . 526
Марсята, или Петрова дер....................... 527
Мартынова дер......................... : . . . 528
Мартыновскій нос. № 153 ...................  529
Мартьянъ рѣка . . . . • .......................529
Марфина гора..............................................330
Маршниская гора ......................................530
Маслова, пли Топковичи дер...................530
Маслова, пли Ивановичи дер...................530
Масля н к а ................................................. 531

Маслянскій нос. № 20 ........................... 531
Матвѣева д е р ..............................................532
Матушкина, пли Борзунова дер. . . . 532
Матюшина дер............................................. 533
Махнсва дер.................................................533
Маюрова, пли с. Ю жаково...................... 534
Медвѣдево село..........................................534
Медвѣдь, или Медвѣжья гора-камень 535
Межевая Утка рѣка .............................. 536
Мелсхппа дер...............................................536
Мелеховы, пли Снрбншпаи дер. . . . 537
Мелкозерово с е л о ......................................537
Мельничный и jC. № 22 .......................  538
Мелыіппшып нос. № 103   538
Меркушпно село.......................................... 538
Мнпѣсва, пли Минькина дер................... 542
Мироновское село ......................................543
Мнтькина дер...........................................  544
Митаева дер. . . ...................................... 545
Мнтяево н о с . ............................................. 546
Михайловскій нос. № 7 1 .......................... 547
Мишина дер..................................................547
Монсѣевскій нос. .№*92 .......................  547
Мокрогузка дер............................................548
Молва р ѣ ка ................................................. 518
Молсбный Камеиь, или Лльиипгъ-

І І ь е р ъ ................................................. 549
Монастырское, пли Невьянскій моиа-

стырь село .......................................... 550
Монастырская д е р . .................................. 552
Монастырская дер........................ . . • 553
Монахова дер............................................... 553
Морозкова, плп Еремѣева, она же

Постникова дер....................................553
Морншннна, плп Малая Шульгина д. 555
Москалка, пли Москва дер.......................555
Мостовая дер............................................... 55г>
Мостовая дер............................................... 555
Мосягина, пли Зарѣчье, оиа же Пахо-

лусва дер........................................• 556
Мотырн, или І’лазуиова дер..................... 556
Мохнатинькая гора ,.................................. 556
Му гай р ѣ к а ................................................. 556
Му гай с ко с с е л о ..........................................557
Мугайская ст. ж., д.................................... 558
Му гайское углевыжпгат. завод. . . . 559 
Мурашова, или Мапдыка, она же Ти

мохина дер............................................ 559
Мурз инка р ѣ к а ......................................... 559
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Мурзннское с е л о ...............................559
Мызникова, или Тонковичп дер. . . . 563 ;
Мысы, и л и  Рычкова 2-л дер............. 563
Мѣдликлна, или Каква дер.............. 563
Мѣдноруд янскій руди. . . .  • . . . . 563
Мякпшева, пли Боровская дер. . . . 565
Мякоткіша, и л и  Каква дер.............  565 I

II.

Нагаева, или Савинова дер.............. 565
На горѣ, и л и  Ивановичи дер............ 565
Надеждинскій зав.................................565
На заимкѣ, или Ивановичи дер. . . . 567
На Каменномъ увалѣ нос. .V- 67 . . . 567
На Кряжу нос. ЛІ* 163 ..........................  567
На Прудкахъ нос. Л1* 30 ......................  567
Нарпдппа, или Черсмнцнна дер. . . ! 568
На Родникахъ нос. ЛІ* 3 4 - .............. 568
На Усть-Глздкой нос. ЛЬ 68 ...............  568
Невьянскіе вогулы . . ................... 568
Невьянскій монастырь, пли Монастыр

ское с е л о ...................................... 550
Нейва рѣ ка .......................... • . . . .  569
Непво-Аланаевскій зав.......................571
Ней во-1 Байта иск ій зав....................... 573
Пелоба дер............................................575
Неожиданный плат, нр.......................670
Нехорошкова, пли Краюхнна, опа же

Локшата дер.................................. 576
Нехорошкова, или Трофимова дер. . 576
Нечаева дер. . . .  576
Ннжпе-Актайскій нос. Ліг 63 ...............  577
Нижпе-Барапчппскій зав...................577
Ннжпс-Бирюковскій нос. Л» 98 . . . 577
Ыижпс-Горииковскій нос. ЛЬ 50 . . . 577
Ннжнс-Неточный нос. ЛІ» 57 ...............  577
Ынжпс-Калинкиискій нос. Л? 42 . . . 577
Ннжплл-Луговал дер.....................516 н 578
Нііжне-Мурзнпскій нос. Л? 70 . . .  . 578
Нпжне-Пуреговскій нос. ЛЬ 94 . . . .  578
Ннжие-Салдпискій зав........................579
Ннжис-Снпячнхмнекое с е л о ............ 581
Нпжне-Сосновскій иос. Л» 60 . . . .  582
Ннжне-Табаиовскій пос. Л« 113 . . . 582 ,
Ннжие-Тагпльскіе плат, пр................583
Нижне-Тагильскій зав.......................  585 1
Нижие-Туринскій зав ........................ 600
Нижие-Шарпнскій нос. .V* 65 . . . .  602
Нижняя Алабашка дер.......................603

Нижняя Безсонова дер............................. 607
Нижняя Путилова дер...............................603
Нижиля-Трубнпа* или Свпзсва дер. . 603 
Ппжплл Шумиха, или Полугрудка д. 603 
Никитина, плп Банлатнпа дер. . . . 603 
Никитина, или Черсмшанка дер. . . 603
Ннкпто-Иидольское сел............................. 603
Ыпколае-Святнтельскій плат, пр., см.

пріиски . ............................................. 671
Ннколае-Чудотворпын пріискъ, смотри

пріиски . . . . • ..............................673
Николаевская исправительная тюрьма 607 
Николаевскій Верхотурскій мужской

м онасты рь......................................... 608
Николаевскій нос. ЛЬ 7 2 ............... ...  . 613
Николае-Павднискін зав...........................613
Ннколас-Ыавловское, или ІПаГпанка

сел...........................................................615
Никольское, или Салка сел......................615
Ыикоиова дер..............................................617
Новая Башкарка дер................................ 617
Новая и Старая Волчанка дер. . . .  617
Новая дер.................................................... 617
Новая Южакова дер.................................. 617
Новой;плова дер..........................................617
Ново-Панынпнское сел..............................618
Ново-Туринское, пли Токовское сел. 619
Новоселова дор...........................................620
Новоселова Малая дер..............................620
Новоселова Большая, или Старая дер. 620
Новоселы, пли Выя дер............................ 620
Новоселова высел.......................................621
Новый, или Внснмо-Уткннскій зав. . 621
Ньеръ-Ауль горн, хреб..............................621
Нѣмчпнова дер........................................... 621
Ыясьма рѣк.................................................. 621

О.

Облей гор......................................................622
Оборотная гор..............................................622
Обросова, H ли líe куръ дер........................622
Оврагъ выс...................................................622
Овчинникова, пли Чушпна дер. . . . 622
Овчинниковъ выс........................................623
Одина, пли Каразнпа дер.........................623
Одина дер..................................................... 623
О дни а дер.....................................................623
Озерный нос. Ліі 130 ..............................  623
Ознобнха дер . ..........................................623
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Онка-ІІьеръ гори, хреб...........................
Окулова, или Битокъ дер.......................
Ольховскій иое. ЛІ* 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ольховскій иос. Лі* 1 5 2 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опалева дер. ..........................................
О п ал их инъ і. а лі........................................
Оиытныіі х у т о р ъ ..................................
Орулнха рѣк.............................................
Осиновая-Темпая дер.............................
Осиповъ Мысъ, пли Осиповка, оиа же

оапрудпая дер...................................
Осниовскія гор.........................................
Осиновая гор............................................
Оси и о век іи и ос. Л" 5 4 ...........................
Османнова, или Ивашкова дер. . . .
Оса: ан кова, или Савина дер...................
Осокина гор..............................................
Останина Малая, пли Подкорытова,д.
Останиио сел.............................................
Острая сопка ..........................................
Острая гор.................................................
Острая гор.................................................
Остяки .......................................... ...  . .
Осюръ гор. ; ..........................................
Огвппскій нос. Лг2 1 3 4 ...........................
Отортсиъ гори, хреб...............................
Отрадново сел..........................................
Охорзина дер............................................
Ошс-Ньеръ гори, хреб.............................
Опі/ икова, или Костина дер.................

и.
Иавда рѣк..................................................
ІІавдипскіп нам.........................................
Ііавло-Аиатольская, или Захарова д.
Иакиа гори, хреб.....................................
Палочная гор............................................
Иаиы, или Закожуриикова дер. . . .
Пальни к о вс кіи нос. Л- 137...................
Паньшина, пли Глазунова дер. . . .
Паньшина Старая дер............................
Парфенова, пли Паршина дер..............
Патракова гор..........................................
Патрноскіп нос. Л« 154...........................
ІІахалуевскіп нос. № 9 1 .......................
Нахалуева, или М осягпиа...................
Пахомова, пли Чернова, она же Та

скана дер............................. ...
Переборъ, или Шайтанка дер..............

Перевалова дер. . . • ........................639
Перевозная, или Перевозъ дер. . . . 640
ІІсрестрѣльный кам..............................611
Першина дер......................................... 641
Петрова, пли Марслта дер................ 642
Петровскій нос. ЛІ* 1 7 ....................... 642

: Петровскій плат, нр, смотри пріиски 66S
Иетрокамснскій зав............................. 642
Петропавловское сел............................643
Петропавловская п е щ е р а ................645
Печеиева дер.........................................646
Псчерьл-Уръ гора............................... 646
Иипаева пли Жернакова дер...........646
Пипягпна д е р .......................................646
Пннягпна, пли Ппнжаки дер.............647
Пипти гор..........................................   647
Писанный кам....................................... 647
Писанный кам....................................... 647
Питателева, или Дата дер................. 647
Пихтовый нос. ЛІ* 45   648
IIіи некое сел..........................................648
Пія Малая, пли Завьялова дер. . . . 649
ІІлавунскіп иос. № 156 .......................  649
Плакунъ кам..........................................650
Плитнлжная-урочище........................650

i Плотника, пли Верхне-Варанча сел. . 650
Плѣшивая гор. . ...................................... 650
Илюхина дер.......................................... 650
Поваренная дер.................................... 650
Поварня, и л и  Ланина дер..................651
Подволокшая, и л и  Волокова дер. . . 651
Подгарппчиый выс............................... 651
Подкпна дер......................................... .... 651
Подкорытова, или Малая Останина д - . 651
Подложная гор......................................651

I Под носовая дер............................ ...  . . 652
! Иодосѣнпна дер. . . .  • .............652

Покровскій Верхотурскій женскій мо
настырь ................................................. 652

1 Покровскій плат, и золотой пріискъ,
смотри п р іи ск и ............................676

Полпвннскій вывел...............................658
I Волкова дер..........................................658
: Полови и ный у в а л ъ .......................... 658
! Половина нос. № 3 1 .......................... 659
; Половнппое старожил, иос., или Ива

новскій  659
Половинскін нос. ЛІ* 53 ........................... 659
ГІоловпнскій нос. Лі 118............... ...  • 659

624
624
624
624
624
625
625
625
625

626
627
626
627
627
628
628
629
628
629
629
630
630
634
634
634
634
635
535
636

636
636
637
637
637
637
637
63S
638
638
639
639
639
639

639
639



Полугрудка, или Нижняя-Шумиха д.
Нолудбешіыи нос. Л» 7 3 ......................
ІІомуръ горн, хреб..................................
Пономарева., пли Андронова, она же

Семенова .........................................
ПонерсчпыГі нос. № 1 2 4 .........................
Поперечный увалъ..................................
Ионова, или Котельникова, она же

Лугъ дер.............................................
Поповъ Логъ нос. ЛЬ 1 3 5 .........................
По рѣкѣ Спап ковкѣ высел...................
Поспѣлкова дер., или Красный Яръ .
Постникова па р. Нерпой дер..............
Постникова, пли Маги па дер.............
Постникова на Салдѣ дер.....................
Поясовын Камень горн, хреб...............
Преображенская дер..............................
Прпкамспскій нос. ЛЬ 7 6 ......................
Пріиски золот. и платин.*)...................
Прокопьевская Салда, или Салдин- 

скос, оно же Рублевское сел. . .
Прокопьевская Салда рѣка ...............
Прянпчннкова дер..................................
Прянпчппкова дер. . . . • ...............
Пряннчппкова, или Кокуй дер..............
Пудова дер................................................
Пурегова дер............................................
Пурмііпскій Камень, или Пурнмон-

гитъ-Уръ-гор.............................. ...  .
Путплковъ камень . . .  • ...................
Путилова Верхняя и Нижняя дер. . .
Путилова дер............................................
Путпмково, нлп Тяпкпио сел...............
Путпмцева, или Глушкова онаже Сере

брякова д...........................................
Пушкарева гора, или Вагина . . . .  
Пу-Тумиъ. или Горшечная г. . . • .
ІІуя рѣк.....................................................
Лѣса гор....................................................
Пѣтухова дер............................................
Иѣшкова дер............................................

1?.

Рагозина, пли Родина, она ж.е Сопля
кова д .............................................

Рагозина, смотр Семеновское . . . .
Раззорннпын кам....................................
Разсолъ дер...............................................
Разсольный кос. $  3 6 ..........................

660 Раскатиха дер.......................................... 685
660 Раскатъ на р. Му гаѣ дер...................... 685
ООО Раскатъ дер. на р. Т урѣ...................... 686

Растворова гор......................................... 686
660 Ребята скала ......................................... 686
660 Ре жъ рѣк............................................... ... 686
66] Родильннчпый нос. Л« 1 2 7 ................... 687

Родипчный нос. ЛЬ 101.......................... 688
6)61 Романово сел............................................ 688
661 Роснпъ кам................................ • . . . 689
662 Рублевское, пли Салдинекое, оно же
662 Прокопьевская Салда с. ............... 689
662 Рудная, пли Швецова дер..................... 689
663 Русакова дер............................................ 689
663 Рыбное, пли Шариинское озеро . . . 689
663 Рыбный нос. ЛЬ 7 .................................. 689
664 Рычкова на р Турѣ дер....................... 690
664 1 Рычкова 2-я пли Мысы дер................. 690
664 Рычково сел.......................................... ... 690

Рѣпки дер................................................. 691
676
676

Рѣши дер., или Л о б ан о ва ...................

676 ' С .

677 Савина дер............................................... 692
680 Савина, или Осман кова дер................. 693
680 Савинова, или Бсзсонова дер............... 693
680 Савинова, или Нагаева дер................... 693

Садокъ дер............................................... 693
681 Саламатова ............................................. 693
681 Салатипъ горн. хреб. . . . ” . . . 693
681 Салда, пли Кутькныа дер...................... 694
681 Салда Прокопьевская рѣк..................... 694
682 Салда рѣк..................................................

Салдпнское, или Прокопьевская Салда,
693

682 оно .же Рублевск. сел..................... 694
683 Салка, или Никольское сел................... 696
683 Салтаново сел........................................... 696
683 Сапальскій марганцевый рудн.............. 697
683 Саранпая гор............................................ 698
683 Сарапулка, или Сарапульское сельцо . 698
684 Сартакова дер.......................................... 699

Свпзева, или Нижняя Трубина д. . . 699
Селпхшіскій выс.................................. • 699
Семейкинъ нос. ЛЬ 9 .............................. 699

684 Ссмеиовка, или Андронова, опа лее
681 Пономарева дер................................ 700
681 Семеновскій плат, н золот. пр.............. 672
684 Семеновскій мѣдноплавнльц. упразд з. 701
684 I Семеновское, или Титовское сел. . . . 701

В  Подъ :ѵппіь гоографичеек. тормнномъ ггрунннроианы названія ¿ 0  наеелонныхъ пунктовъ золотыхъ 
а платш іо ни хь иріноковь. хотя въ алфавитѣ пріиски въ спою очередь имѣютъ постраничную нумера
цію, НО ш нткриитучь нее г да нужно имѣть къ виду.
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Семеновскій, или Вогульскій пос. Л!» 82
С ем п чел о вѣчный кам...............................
Серебрякова, пли Путимцева дер. . .
Серебрянскій кам.....................................
Сидорова дер.............................................
Сизикова дер....................... ....................
Синій кам.................... .... ...................
Синяя гор...................................................
Синячнха р................................................
Спрбишпая, или Мелехоны дер. . . .
Сиснмка рѣк..............................................
Слудка, или Зяблова дер........................
Смагииа, или Камень дер......................
Смагина на р. Тагилѣ дер......................
Сабачинскій увалъ ..................................
Собснина, пли Андреевичи дер. . . .
Corpa дер....................................................
Соколова, или Долгова дер....................
Соколья гор................................................
Соловьева гор.................................• . .
Соловьева дер............................................
Соломоповскій нос. № 1 8 ...................
Соплякова, пли Рагозина . . . .  291,
Сольва плат, ир........................................
Сосновая гор.............................................
Сосновая гор.............................................
Сосновка дер................. ..........................
Сосновый пос. №  2 8 ...............................
Сосновскіи нос. № 8 7 ...........................
Сосьва рѣк.................. ..............................
Сосьвннская волость ..............................
Сосьвнпскій зав........................................
Сосѣдкова дер...........................................
Софронова дер...................................... ...
Спасское, или Юрты дер.......................
Средue-Бнр юковскій нос. № 99 . . .  . 
Срсднс-Гарноковскін пос. № 51 . . .
Средне-Черный нос. № 12 ...............
Средняя Заплатипа дер..........................
Старая-Башпарка сел..............................
Старая и Новая Волчанка д.................
Старая Паньшина дер............................
Старая Южакова дер..............................
Старая дер. или Большая Новоселова
Старики с к а л а ...........................• . .
Старикъ камень................... • . . . .
Старичный ир...........................................
Стегачпдер..................... -'ч ....................
Стен пчп дер................... .......................... ..

Стспановскій пос. № 4 7 ....................719
Столбова, или Малая Трескова дер. . 719
Струнина дер.......................................... 720
Струнинъ камень ..................................  720
Стрѣлебная дер......................... ...  . . . 720
Судороги на дер..................................... 721
Сусанское озеро ..................................  721
Сусана, пли Нейво-Шайтанскій зав. . 573
Сухогорскій зав. . . . • ................ 721
Сухой камень.......................................722
Сухой логъ дер......................................722
Сычева, пли Лаптева дер....................723
Сѣвернпскій пос. № 8 . . . • . . . . 723
Сѣверная дер.......................................... 723
Сѣверная сопка.................................... 723
Сѣвсриое село . . .‘ . . х. • . . . . 724
Сѣверный нос. № 23 724
Сѣверный нос. Л!; 1 1 7 .........................724
Сѣверный р у д н и к ъ .............................725
Сѣдло г о р а ...........................................725
Сѣдункова, или Воденникова дер. . . 359
Сѣрлта дер............................................. 725

т .
Табановскій пос. № 100 • ................726
Таборы дер............................................ •' 726
Таволжанскін нос. № 86 ....................... 727
Таволжанскій пос. .№ 1 1 0 ................ 727
Тагилъ р ѣ к а .................................. • • 727
Тагильское село, или слобода . . . .  730
Талнца дер. . • ................................... 733
Талужкая г о р а ................................... 734
Талое, пли Акиифіево с е л о ............ 243
Талый нос. Лі* 75 ..................................  734
Тальсвскін камень . • . . • . . . . 734
Тальтія р ѣ к а .......................................734
Таму-Ньеръ г о р а ............................... 735
Тараканкова, или Добрынина . . . .  735
Тайская г о р а .......................................736
Тараижннъ выс.....................................736
Тарутина дер..............• ...........................736
Тары-Ньсръ г о р а ......................   737
Таскнна, пли Пахомова, она же Чер

нова дер.......................................... 737
Таскнна, пли Лобанова дер...............737
Таушкаекова дер................................. 737
Теплая гора.......................................... 738
Теплая г о р а ....................................... 738
Теплая гора .......................• . . . . 738

3 4 4
7 0 0
7 0 2
7 0 2
7 0 3
7 0 1
7 0 4
7 0 4
7 0 5
7 0 5
7 0 6
7 0 6
7 0 6
7 0 6
7 0 7
7 0 7
7 0 7
7 0 7
7 0 7
7 0 8
7 0 8
7 0 8
6 8 4
6 7 4
7 0 8
7 0 8
7 0 9
7 0 9
7 0 0
7 0 9
7 1 1
7 1 4
7 1 5
7 1 5
7 1 6
7 1 7
7 1 8
7 1 8
7 1 8
271
3 6 1
7 1 8
7 1 8
2 9 1
7 1 8
7 1 8
6 7 1
7 1 9
7 1 9



Тимошина дер. • ............................... 738
Тимошина, или Королева дер............733
Тпмохнпа, или Мурашева, опа же

Мандыки дер................................. 739
Титовское, или Семеновское село . . 739
Титовское с е л о ...................................739
Тихоновскій плат, и зол. пр..............074
Токовое, или Новотуринское село . . 739
Токовскій нос. ЛЬ 19..................................739
Толмачева дер............................................. 740
Толмачева дер..............................................740
Толмачева дер..............................................741
Толстова дер.............. « . .......................741
Тонкова де]).......................................... 742
Топковнчи, или Маслова, или Мызни-

кова дер. ............................................. 742
Топоркова дер. . . . - . • ....................742
Торговал гора дер............................... 743
Тохтипскал сопка...............................744
Тошемка рѣка .........................................744
Тошсмскіп к а м е н ь ........................... 745
Трепнхпна дер..........................' . . 745
Тренькнна дер..............................................745
Трескова Большая дер 745
Третья Галашипскал, пли Галашкн д. 046
Трехъ-Ыиколаевскій нос. № 120 . . . 746
Троицкій плат, пр.......................  . • . 070
Троицкій зол. нр..................   740
Трофимова, или Нехорошкова дер. . . 746
Трошкова дер.............................................. 740
Трошкова дер.............................................. 747
Трубина дер.......................................... 747
Трубина, или Ю конецъ................... 748
Трудный плат, пр................................. 670
Трудный нос. Л« 1 0 ........................... 749
Тулайское зи м о в ь е ...........................748
Тура р ѣ к а ..........................................749
Турыінскіс рудники с е л о ................752
Турья р ѣ к а ..........................................756
Тычкина дер......................................... 757
Тюменскій нос. № 157....................... 757
Тлгунскій рудн......................................757
Тликпно, пли Путимково село . . . .  758

У.

Угловый нос. ЛЬ 39 . • ....................758
Удипцева, или Лебедева дер............. 75Э
Умиія зол. пр........................................ 575
Урай дер................................................758

Урай о зер о .................................................758
Уральскій Хребетъ ст. ж. д . ...................758
Уральскія г о р ы ......................................... 758
Усолье дер................................. . . . 7 6 1
Успенскій зол. нр........................................675
Усть-Актаііскій нос. ЛЬ 77 ................... 701
Усть-Березовскій нос. Л" 37 ...............  762
Усть-Гаревскій нос. ЛЬ 4 1 .......................762
Устье, пли Большая Халемпна дер. . 762
Усть-Еловочнын нос. № 26 ................... 762
Усть-Заболотный нос. ЛЬ 104 . . . . .  762
Усть-Камснскій нос. ЛЬ 160 ...............  763
Усть-Салдинское с е л о ..................   763
Усть-Утки некое с е л о ..............................761
Усть-Хмѣлевскін нос. ЛЬ 155 ...............  705
Усть-Яичнкн, или Зырянская дер. . . 765 
Устюговскій, или Лсашная дер ' . . . 765 
Утка Межевая рѣка . . . . . .  . . .  705
Ушминскій камень . • .......................... 765

с і>.

Фе кс и и а дер................................................. 767
Филькино село ......................................... 766
Фокннцы, или Бѣляковка дер..................797
Фотіева дер. .................................................767
Фоминское с е л о ...................... « . . .  768
Фроловскій рудникъ..................................760
Фурии а дер................. I . . . • • . . 770
Фурм ина дер..............................• . . .  770

X.
Халемпна Болыіг. и Мал., пли Устье д. 770
Харанугина дер........................................... 770
Харузннскій, или Ближне-Мостовской

посел. ЛЬ 8 1 ......................................... 771
Херувимскій пр...........................................668
Хмѣлевское угле-обжигат. завед. . . . 771
Хой-Эква горн, хреб.................................. 771
Холмы гора.................................................771
Хромовичи выс........................................... 771
Худорожкова, или Макарихипа дер. . 771
Худякова, или Калитова дер................... 771
Хуторъ Владиславскій нос. ЛЬ 142 . . 771 
Хуторъ Копченокъ пос. ЛЬ 144 . . . .  7ГI 
Хуторъ Максимовъ нос. № 148 * . . 772
Хуторъ Мосговка пос. ЛЬ 150 . . . .  782
Хуторъ Оиытпый дер................................ 772
Хуторъ ОсиповкаJffoc. ЛЬ 151 . . . .  772
Хуторъ Половинскій иос. ЛЬ 141 . . . 772
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Хуторъ Русскихъ нос.............................
Хуторъ Толмачнхпнскій нос. А- 118 . 
Хуторъ Черным нос. ЛЬ 1 4 3 ...............

IX,

Цементный лав........................................
Цѣловальннкопа гор................................

ч.
Чабаевскіп нос. ЛЬ 2 9 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чахль-Ньеръ горн, хреб..........................
Чащевптый нос. # 1 2 3 ...........................
Чащегорова д ер .......................................
Чебыкина дер............................................
Чеклецова дер................... • ...................
Чекоткниа дер..........................................
Чсрсмнсниа болын. н м а л а я ...............
Череминцнна, или Нарпцина дер. . .
Черемнова дер..........................................
Ч ерем шапка дер.......................................
Черемшанка, или Никитина дер. . . . 
Черепанова Большая н Малая дер. .
Черная гор................................................
Чериова, плн Пахомова, она же Тас

кана дер...................... ......................
Черная сопка ..........................................
Черныя горы, нлн НІемуръ Малым . .
Ч ер и о- И сто кс к і иное ...............................
Черно-Источннскій зав...........................
Чернорѣченская, нлн Черная дер . .
Черноусова дер........................................
Чериолрка ир............................................
Чертова лѣстница ..................................
Чертовъ омутъ ..............................  . .
Четковскій выс........................................
Чечулина, или Балкина дер. . . . . .
Чнкманъ дер..............................................
Чирки, нлн Бурдова дер........................
Чистомъ горн, хреб..................................
ЧнчкннскіГі нос........................................
Чумкосиый нос. ЛЬ 5 9 ..............................
Чурки Большой п Малым гор. кряж. .
Чусовая рѣк..............................................
Чушнна, нлн Овчинникова д^р. . . .

III.

Шантанка рѣк..........................................
Шайтанъ рѣк............................................
Шайтан ка р ѣ ка ............... ...

Шайтанка р ѣ ка................................... 787
I Байтам ка р ѣ ка ...................................787
Шайтанка р ѣ ка .............................. \ . 787
J Пан танка р ѣ ка ...................................787
Шайтапъ к а м е н ь ......................................787
Шайтанъ г о р а ..........................................787
Шайтанъ к а м е н ь ......................................787
Шайтанъ к а м е н ь ......................................788
Шайтанъ к а м е н ь ......................................788
Шайтанъ гора............................................. 788
Шайтапскос озеро ..................................789
Шантанскос, нлн Никол ае-Павлов-

скос с е л о ...................................... 789
Шайтанка ст. ІІсрм. ж. д.................. 792
Шайтанка. нлн Переборъ дер. . . . .  792
НІакншъ р ѣ ч к а ...................................792
Шарим некое, нлн Рыбное озеро . . . 793
Шапшиискій зол. нр............................ 675
Шахта селен..........................................793
Шведова, или Фомпнекая дер.....................793
Швецова, нлн Рудная дер........................793
Шегультаискій у в а л ъ ....................... 793
Шеины Юрты дер.................... • . . .  793
Шелепова, или Контѣлова дер. . • . 794
ІПемуръ горн, хреб............................. 794
НІемуръ Малый, или Черныя горы . 795
Шиврина дер......................................... 795
Шнловка, плн Воскресенское село . . 795
Широкая г о р а ...................................795
Ширыкалова дер..................   795
Шнннцннское село . • ................... 795
Шишменскій нос. ЛЬ 112 . • ............796
Шмакова дер.........................................796
Шоринскій у вал ъ ...................   797
Шубннскій нос. ЛЬ 9 3 ............... • . . 797
Шульгина Большая, пли Кокшарова д. 444
Ш ульи и ха г о р а ...................................797
Шумиха Верхняя н Нижняя дер. . . 324
Шумиха Нижняя, нлн Полугрудка д. 660
Шумихинъ к а м е н ь ........................... 797
Шумкова Верхняя п Нижняя, она же

Юрья дер........................................ 798
Шуркннъ плат, ир................................ 668
Шутово иоселье • ...............................798

ІО.(
Ювская с о п к а ................................... 798
Юдина гор.............................................. 798
Юдина дер............................................. 798

8 7 2
7 7 2
7 7 2

7 7 3
7 7 3

7 7 3
7 7 3
7 7 4
7 7 4
7 7 4
7 7 5
7 7 5
8 0 7
7 7 5
7 7 6
7 7 6
7 7 6
7 7 7
7 7 7

7 7 7
7 7 7
7 7 7
7 7 7
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7 8 3
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7 8 4
7 8 6

7 8 6
7 8 7
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Южаковское сел......................................
Юконецъ, или Трубина дер.................
Юри некое озеро......................................
Юрты, или Кыртымка дер.....................
Юлва, пли Іелва рѣк..............................
Юрты, или Спасская дер......................
Юрьева гор................................................
Юрья, пли Шункова дер.......................

И.
Яичная гор. .........................................
Якимова, или Малышева, оиа же

Евлеинчн.........................................
Якубовскій, пли Якшины Юрты пос. . 
Якушкова дер..........................................

Ялышпгъ-Ньеръ, или Молены и кам. 802
Я нова дер.....................................................802
Яиы-Палыпакъ-Уръ гор.............................S02
Яны-Хансъ гор............................................802
Яны Хачетъ гор..........................................803
Яръ Красный дер........................................ S03
Яръ Большой и Малый дер......................803
Ясашпая, или М орозкова...................... 803
Ясашиая дер................................................ 801
Ясашенскій, или Усгюговскій высел. 804 
Ясьва дер......................................................804

О.

Оаддѣева Ивана ю р т ы ..........................805
Ѳомпнская, или Ш ведова...................... 805

799
800
800
800
420
801
S01
801

801

801
801
802










