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НАЧАЛО ГОРНАГО ПРОМЫСЛА НА УРАЛЪ * ) .

М. Е. С О Л О В Ь Е В Ъ .

Минеральныя богатства страны составляютъ 
одинъ изъ важныхъ источниковъ государственнаго 
благосостояшя и народной промышленности. Но 
какая страна въ Mipt обладаетъ столь разнообраз
ными подземными сокровищами, какъ Poccia? Отъ 
кремнистыхъ утесовъ Сканцинавш до пред'Ьловъ 
IlepciH и отъ горъ Карпатскихъ до границъ Мон- 
голш заводская промышленность повсюду находить 
себЪ пищу! Нашъ родной Уралъ составляетъ гор
дость нашего отетества и своими сокровищами онъ 
изв'Ьстенъ всему M ip y. Трудно сказать, какихъ ме- 
талловъ и камней не сокрыто въ нЪдрахъ его: онъ 
даетъ намъ платину съ ея редкими спутниками (ос- 
м1емъ, ирщцемъ и др.), серебро, м1>дь, железо, ник- 
кель и свинецъ; есть надежда, что въ недалекомъ 
будущемъ онъ подаритъ намъ цинкъ, олово и ртуть. 
Русла-же р’Ькъ, протекающихъ по его долинамъ, пе- 
сокъ и дернъ, на кремнистыхъ породахъ его, пред
ставляюсь взору искателя разс'Ьянное золото оть
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слишкомъ полупудовыхъ кусковъ до зеренъ едва 
примЪтныхъ. Что-же касается камней, то они на
столько многочисленны и разнообразны, что пере- 
числеше ихъ заняло-бы слигпкомъ много времени. 
Достаточно указать, что царь камней—алмазъ и 
всевозможные цветные камни, которые ласкаютъ 
нашъ взоръ своей окраской и переливами цвЪтовъ, 
далеко не чужды Уралу; разработка-же мрамора, 
яшмы, наждака и ыногихъ другихъ камней, им1по- 
щихъ большое промышленное значите, кормитъ 
тысячи людей; наконецъ, ученые минералоги нахо- 
дятъ на Урал'Ь неистощимый матер1алъ для своихъ 
научныхъ работъ. Какъ-же намъ, М.м. Г.г., не гор
диться такимъ краемъ?

Прошло много тыеячел1тй, пока сокровища 
эти лежали въ земл'Ь неприкосновенными и только, 
около двухъ стол’Ьтш тому назадъ, железная воля 
Петра Великаго полояшла прочное основате экс- 
плуатащи ихъ. Но было ли царствование Петра BMt- 
crfe и временемъ первоначальнаго возникновешя гор- 
наго промысла на Урал'Ь, или же онъ существовалъ 
зд'Ьсь и ран^еЗ На это отвечу, что горный промы- 
селъ на Урал'Ь возникъ задолго до Петра I. Изло
ж ите исторш горнаго промысла отъ времени его 
возникновешя и до начала 18-го стол'Ьччя я и 
им'Ью честь предложить вашему вниманно, М.м. Г.г.

Кто были первые горные промышленники на 
Урал!;, когда и откуда они появились зд'Ьсь — неиз
вестно, но несомненно то, что горный промыселъ 
на УралЪ существовалъ еще въ доисторическое вре
мя:

Въ конц!> прошлаго и начала нын1шняго сго- 
летш при разработка Гумешевскаго мЬсторождетя 
м'Ьди (близь Полевскаго завода) оказалось, что здЬсь 
въ незапамятныя еще времена какой-то народъ за
нимался добыващенъ мЬди, о чемъ свидЬтельству-
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ютъ мнопя древшя шахты, такъ называемый „чуд- 
смя коии“ и находимые въ нихъ различные пред
меты, относяшдеся, гю мн!нш археологовъ, ко вре- 
менамъ доисторическимъ. Вотъ перечень этихъ на- 
ходокъ: въ 1774 г. въ шахт! № 45 на глубин! 
15 сажен ь найдена березовая кр4пь и дв4 м!ховыя 
рукавицы съ уцЬлевшей шерстью.

Въ 1794 г. въ iiiaxrfe № 94 на глубин1!  14 
сажень найдены два челов!ческихъ черепа, берцо- 
выя и плечевыя кости, четыре коженныя сыромят
ный сумки, два м'Ьдныхъ ломка (в!сомъ оба 9 фунтовъ) 
и железный ножичекъ съ костянымъ черенкомъ. *)

Въ 1801 г. въ той-же шахт1!  въ конц'Ь 9 са
жени найденъ сосновый и лиственичный л!съ, бере
зовая небольшая чашка и небольшой ремень изъ 
оленьей кожи.

Въ 1816 г. въ ш ахт! № 151 на глубин! 8 с. 
найдена лиственичная и березовая кр!пь.

Въ 1822 г, на 11 сажени въ ш ахт! № 170 
найдена была сыромятная кожаная сума (9 вершк. 
въ квадрат!) съ неболыиимъ количествомъ руды.

Въ ш ахт! № 167 въ различное время, на 11, 
12, 13 сажен, глубины, попадалось много крепей, 
обожженой лучины и найдены 8 совка съ ручками.

Въ 1835 г, въ шахт! № 129 на 10 сажени— 
шубные лоскуты, метальная лопата и сосновая 
острога.2)

Въ 1834 г. въ шахт! № 161 на 9 саж. глубины 
найдена березовая, лиственичная и сосновая кр!пь 
и баранья рукавица.

Паллась упоминаетъ о вид!нныхъ имъ въ 1770г.
*) BipoflTHO продуктъ меновой торговли. Авт .
2) См. „Перм. Губ. ВЬдом.“ 1855 г.— „Сысертсме горные ваводы“ статья 
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въ Сысертскомъ завода у заводчика Турчанинова 
рукавице, длиной вершковъ до 6, и изорванной сум- 
кё, которыя были дайдены въ Гумешевскомъ руд
нике въ Mat того года. И рукавица и сумка были 
сшиты изъ лосиной кожи; рукавица именно изъ ко
жи головы зверя и притомъ такъ, что она могла 
надеваться ухомъ на большой палецъ. Не смотря 
на влажность Mtcra, рукавица съ природной своей 
шерстью уцелела, а сумка, вершковъ 12 длиною 
и вершковъ 9 шириною въ земле нСколько испор
тилась.

Германъ въ своемъ опыте минералогическаго 
описашя Уральскихъ горъ, (изданномъ на неменкомъ 
языке въ 1789 году) разсказываетъ, что въ 1178 г. 
въ штреке, который рыли для провода воды изъ 
Мостовой шахты въ крестообразную водоотливную 
шахту, на глубине 15 саженъ, найдены были ста
рая шапка и возле нея различные куски дерева, 
проникнутые мtднoй ржавчиной. Шапка сделана изъ 
коричневой хлопчатобумажной ткани и подбита и 
оторочена соболемъ; нокрой таковъ, что она могла 
подвязываться подъ подбородкомъ. Ткань очень по
страдала и сделалась рыхлой, какъ трутъ, но мЬхъ 
совершенно сохранился, только несколько пожелт1.лъ, 
а можетъ быть и сначала быль такимъ. 3) Оберъ- 
бергмейстеръ Маке увкряль Германа, что во время 
службы его при Гумешевскомъ руднике, въ 1745 г, 
найдено было на 4 хъ саженной глубине въ самыхъ 
рудныхъ гнЬздахъ нисколько рукавицъ та ко го-же 
свойства (м4ховыхъ) съ некоторыми другими остат
ками.

Академикъ Лепехинъ, бывшщ на Гумешевскомъ 
руднике въ одинъ годъ съ Палласомъ, только не
сколькими месяцами позже, говоритъ, на основанш 
разсказовъ горныхъ работниковъ, что тутъ находи

3) Хлопчато-бумажная ткань, вФронтно, орюбр’Ьтена путемъ м4новой тор
говли. Авт оръ.



ли „горние инструменты, какъ-то: кайлы, молоты и 
проч.“ сделанные изъ меди, также сумки, рукавицы, 
кости, деревянный къ укрёилен1ю штольнъ подпоры, 
которыя особливую имели твердости и, будучи бро
шены въ огонь, зеленымъ горели пламенемъ со смрад- 
нымъ заиахомъ (Геогр. и стат. словарь Перм. губ. 
Б. Чупина стр. 418).

Разсматривая геогностическш характеръ этого 
руднаго месторождешя и реставрируя древшя шахты 
и находки въ нихъ, можно иредставить себе следую
щую картину горнаго промысла того времени: все 
работы велись здесь вьпородахърыхлыхъ,глинистыхъ; 
въ дЬло шли только окисленныя руды, какъ то: ма- 
лахитъ, купритъ и др., сернистня же руды, какъ 
вапримЬръ медный колчеданъ.— не обработывались, 
вероятно вследсты'е трудности извлечен1я изъ нихъ 
меди. Для добывашя руды делали узшя шахты или 
дудки въ техъ м Ьстахъ, где руда выходила на днев
ную поверхность, глубина шахтъ доходила до 14 
— 15 саженъ; затемъ на различной глубине делали 
горизонтальные ходы по направленно рудной жилы 
и устраивали въ нихъ крепи; работы производились 
при освещенш лучиной; для выламывашя руды упо
требляли медные инструменты, какъ-то: кайлы, лом
ки и молотки. Добытая руда складывалась въ сум
ки.

Находимая въ древнихъ рудникахъ крЬпь со
стояла обыкновенно изъ тонкихъ жердей, или рас- 
коло гыхъ на двое толстыхъ ноленъ; креплен1е про
изводилось только въ горизонтальныхъ выработкахъ, 
въ шахтахъ-же крепей ни разу не найдено. Такое 
устройство шахтъ даетъ возможность заключить, 
что добыча руды производилась только въ зимнее 
время. Непрочность креплешя выработокъ нередко 
имела печальныя п осл едстя  для рудокоповъ: вы
работки проваливались и погребали подъ собой ра- 
бочихъ, о чемъ свидетельствуютъ находимые въ



гЬхъ копяхъ человечесше скелеты и при нихъ сум
ки съ рудами. Планка мЬди производилась въ осо- 
быхъ плавильныхъ печахъ небольшими количества
ми. Изъ выплавленной меди делали сосуды, ножи и 
др. вещи, отличаюнбяся вообще грубой отделкой; 
изде.Кя эти шли не только для собственнаго jhot-  
реблешя, но даже, ио сообщенпо Геродота и Стра
бона, составляли предметъ торговли съ другими на
родами.

Железная промышленность въ доисторическое 
время, поводимому, не существовала на Урале, ве
роятно, вслГдств1е трудности извлечешя железа изъ 
рудъ. Впрочемъ, но указанно Верха, въ олномъ ме
сте Чердынскаго укзла находятся следы обработ
ки железныхъ рудъ; найдено: две плавильныхъ пе
чи и кучи шлака. Анализъ шлака показалъ, что 
въ немъ содержится еще до 2 0 /о  чугуна, изъ че
го можно заключить, что мастера того времени не
искусны были въ выделыванш железа. (Путешест. 
въ города Чердыпь и Соликамскъ. В. Берхъ 1821 
г., стр. 91).

Въ каше века существовалъ на Урале этотъ 
промышленный народъ—сказать трудно. При рас- 
капыванш городищъ и кургановъ попадаются раз- 
личныя аз1атск1я и другая монеты У, У1, VII, X  и 
X I по P. X ., чеканенный въ Восточной Римской 
Имперш, Иерсш, Северной Индш, Англ in и Гер- 
манш, изъ чего можно заключить, что въ эти века 
народъ этотъ находился въ торговыхъ сношешяхъ 
съ другими народами (соседними Камскими болгара
ми, Новгородцами и отдаленными аз1атами).

Кто быль этотъ промышленный народъ на Ура
ле и чемь онъ покончилъ свое горнозаводское по
прище—неизвестно. Среди местныхь жителей су
ществует'!. странное предаше о немъ: съ появле- 
н1емъ на Урале русекихъ хриспанъ, этотт языче- 
ск!н народъ, не желая принимать хриспанства, уст-



раивнлъ для себя насыпи на деревянныхъ столбахъ, 
помещался подъ эти насыпи, подрубалъ столбы и 
такимъ образомъ заживо погребалъ себя; Pyccaie, 
узнавъ о такомъ странномъ образе действш этого 
народа, дали ему назваше „Чудь“ или „Чудаки". 
Назваше это перешло въ науку (чудсюя городища, 
могилища, копи и т. п. 4)

Первыя на Руси известия объ Урале находимъ 
въ летописи Ирепод. Нестора, который подъ 1096 
годомъ сообщаетъ, что жители нынешняго Перм- 
скаго края въ это время уже платили дань Новго
роду и Новгородцы вели съ Югрой меновую торгов
лю: привозили сюда железный изд’Кпя и въ обмЬнъ 
получали доропе меха, дань же брали мехами и 
серебромъ, которое Югра прюбретала путемъ мено
вой торговли у Чуди Сибирской. Слава, объ Ураль- 
скихъ богатствахъ распространялась на Руси, и у 
Новгородцевъ явились соперники, сначала въ лице 
князей Суздальскихъ, а потомъ и Московскихъ, но 
Новгородцы до 1472 года владели Пермской стра
ной безраздельно.

Въ XII в4к4 (11В7) Новгородцы завели соле- 
варен1е въ Двинской области, нынешней Архангель
ской губернш.Это были первыя солеварни на Руси. *) 

Принимая во внимаше, что северная полоса 
Россш представляетъ благодарную почву для этого 
рода промышленности, видимъ, что отсюда солева-

*) Предаше это остается пока голословнымъ относительно „Чуди" Ураль 
ской, относительно-же „Чуди Заволоческой", переименованной въ „Двиняне** 
носдГ обращения ея Новгородцами въ христнство, Двннсшй л'Ьтописецъ сооб
щаетъ: „И  мнози отъ нихъ (чуди заволоческой) ослеплены идольскою нрелс- 
стда, отъ Святаго Крещешя иэбЬгоша, въ погр(бахъ и въ пустыхъ храминахь 
погибоша". (Древн. Росс Внвлме. т. XV1U стр. 2). Назваше „Чудь“ принадле- 
житъ-ли народу одною какого либо обширнаю фггнскаю племени, жившаго 
на Алта^, Урал4 и Северной Полоса Pocciii, или же подъ эгимь именемъ 
нужно разуметь вообще доисторичесшй народъ, населявшш указанный м^ста и 
состояний изъ различныхъ гглеменъ, о которыхъ до насъ дошли свГд-Ъшя толь
ко по предашямъ и ископаемымъ остаткамъ— ворпосъ остается открытымъ.

А вторъ.
*) Руссмя достопамятности, ч. I стр. 84 (по Хмырову).



реше начало распространяться далее, и въ X IV  в е 
к е  о н о  производилось уже во многихъ м'Ьстахъ, такъ 
что составляло довольно выводную статью государ- 
ственныхъ доходовъ. Соляная промышленность, по
степенно развиваясь, двигалась сь запада на востокъ, 
и, наконецъ, въ 1430 г. встрЪчаемъ уже въ Перм- 
скомъ крае на p.p. Боровой и Усолке первыхъсоле- 
промышленниковъ, посадскихъ людей Калиннико- 
выхъ.

Самое производство солеварешя въ начале бы
ло очень просто: въ тЬхъ мЬстахъ, где показыва
лись признаки богатыхъ разсоловъ, рыли колодцы, 
собирали разсолъ, ставили подлЬ болыше желез
ные котлы, или солги, и такге-же сковороды, или 
црЬны (чрены), и получали соль выпаривашемъ. Впо- 
следствш техника производства несколько усовер
шенствовалась и разсолъ добывали помошыо трубъ.

Въ 1472 году Пермскш край вместе съ сво- 
имъ господиномъ Великимъ Новгородомъ былъ при- 
соединенъ къ Московскому престолу. Это собыпе 
составляетъ своего рода эпоху въ исторш горнаго 
промысла Урала. Съ водпорешемъ на Руси едино- 
дepжaвiя, ирославленныя богатства Урала обрати
ли на себя серюзное внимаше монарховъ. Hcropia 
говорить, что, начиная съ1оанна III, предпринимает
ся целый рядъ попытокъ эксплоатировать иодзем- 
ныя Уральсшя богатства. 1оаннъ III, находясь въ 
сношешяхъ съ Королемъ Венгерскимъ и Импера- 
торомъ Германскимь, иросилъ ихъ чрезъ своихъ по- 
словъ прислать иушечныхъ и рудокопныхь масте- 
ровъ. Вел и id й Князь писалъ имъ: „въ моей землгь 
руда  золотал и серебрлпил есть, да не уммот ъ ее 
риздгьлити съ землею“ **). Вероятно, но этому при
глашение, явились немцы-мастера 1оаганъ да Вик- 
торъ, которые и были отправлены вместе съ Анд-

**) Памятники динломатяческ. сношенш древней Россш съ держава
ми ииостран,, т. I стр. 165 (но Хмырову).



реемъ Петровымъ, Басильем ь Ивановымъ Болтинымъ 
и грекомъ Мануйломъ Лар1евымъ изъ Москвы на 
Печору руды искать. Экспедищя отправилась изъ 
Москвы 26 марта 1491 года. Какимъ образомъ про
изводились разведки—неизвестно, но видно только, 
что стара шя этихъ первыхъ горныхъ людей на 
Урале были не безуспешны: 8 Августа того-же го
да на р. ШилмЪ или Цылме нашли руду медную, 
а но другимъ и серебряную. Экспедищя эта возвра
тилась въ Москву 20 октября 1491 г. Допуская, что 
экспедиц1’я вскоре после открыпя рудъ отправилась 
обратно въ Москву, видимъ, что она на обратный 
путь употребила 10—11 недЬль. Отсюда понятно, 
на сколько медленно и, вероятно, затруднительно 
было сообщеше центра государства Москвы съ Ура- 
ломъ; но это далекое разстояше, невидимому, не 
охладило энергш Великаго Князя. По сообщение 
Карамзина, 1оаннъ 111 въ следующемъ-же 1492 году 
отправляетъ на Печеру новую экспедищю, въ со
ставь который вошли: Мануилъ, Илар1евъ сынъ, 
грекъ, боярсше дети: Василш Болтинъ, Иванъ Брю
хо Коробьинъ, Андрей Петровъ и мастера изъ 
Италш. Цель экспедицш была—обработка медныхъ 
и серебряныхъ рудъ. Для добычи руды съ ними от
правлено 840 человек!, рабочихъ (Карамзинъ И. Г. 
Р. т. Y I примеч. 860). Kanin нослЬдстя имело 
это вpeAnpiflTie —неизвестно, хотя вследъ за этимъ 
Карамзинъ и разсказываетъ, что это важное откры- 
Tie рудъ сделало Государю величайшее удовольств1е 
и что съ того времени мы начали сами добывать и 
выплавлять металлы и чеканить монету изъ своего 
серебра (Карамз. И. Г. Р. т. Y1 стр. 140), но от
куда почерпнулъ Кармзинъ эти сведеши—объ этомъ 
умалчиваетъ.

Признавая за 1оанномъ III честь первоначаль- 
ныхъ попытокъ водворить горный промыселъ въ 
PocciH вообще и въ частности на Урале, мы долж-



вы сознаться, что ближайгшя последсш я его ста- 
ранш пока неизвестны. После 1оанна III въ тече- 
Hin целаго полустолетчя не было никакихъ пред- 
прштШ по части 1'орнаго промысла на Урале и 
только лишь въ 1556 году, въ царствоваше 1оанна 
Грознаго, горное дело подвинулось несколько впе- 
редъ. Здесь на сцену выступили именитые люди 
Строгановы, которымъ еще въ 1517 году дана была 
жалованная грамота на устройство въ Сольвычегод- 
ске (Волог. губ.) соляной варницы. Одинъ изъ нихъ, 
предокъ нынешнихъ графовъ—Аника (Аникита) 
Оедоровъ Строгановъ—вотелъ въ торговыя сноше- 
шя съ Вогулами, Остяками и др. сибирскими ино
родцами, доставлявшими въ Сольвычегодскъ мягкую 
рухлядь, на которую выменивали разные необхо
димые товары. Желая ознакомиться съ Сибирью, 
Аника Строгановъ отиравилъ туда своихъ людей, 
которые доходили до реки Оби и выменяли на ма
лоценные товары большое количество самыхъ луч- 
шихъ меховъ. Иоложивъ начало торговымъ сноше- 
шямъ съ сибирскими инородцами, Аника доеесъобо 
всемъ царю Ивану Васильевичу: „Земля Сибирь, 
порицаемая звщюобризпыхъ и дикихъ людей , пото
му что живуть по лгьсамъ и по ртшмъ и пита
ются зв)ьремъ и рюбою кром/ь хлгьба, пдятъ крова
вое и сирое, в щ и -ж е и грамоты не имутъ, добыва- 
ютъ и продиютъ драгге звгьри соболи и куницы, и 
бобры и лисицы и бнлки множество, простирается 
широко и долго“ . *) Вотъ характеристика той стра
ны, которой предстояла блестящая будущность. Ос
новываясь на донесешяхъ Аники Строганова, 1о- 
аннъ Грозный послалъ туда войско, которое заста
вило Вогуловъ и Остяковъ, жившихъ по низовьямъ

*) Книга, глаголемая Козмограф1я, сложена отъ древнихъ филосо- 
фовъ, переведена съ нЪмецк. яз. См. Временникъ Императорскаго Обще
ства истор. и древн. 1853 г. кн. XV I. СмЬсь, стр. 6 (п° Хмырову).



Оби, признать надъ собой власть Московскаго Го
сударя и платить ему дань.

1оаннъ IV, заботясь о введенш горнаго про
мысла въ Россш, не разъ поручалъ Строгановыми 
отыскивать разныя руды; такъ, наприм., въ 1556 г. 
особою грамотою Анике Строганову писалъ, чтобъ 
онъ велели сыну своему Григорию на Устиле, въ 
Перми, и въ иныхъ местахъ искать м'Ьдныя руды. 
По этому повел'Ьнно Григорш Строгановъ искалъ 
руды, но при всемъ его старанш поиски оказались 
безуспешны.

1оаннъ Грозный оценили эноргпо и предпршм- 
чивость Строгановыхъ и не оставили безъ внима- 
шя ихъ заслуги: Строгановы узнали, что берега Ка
мы внизъ оть Соликамска не заселены и содер
жать богатые разсолы, поэтому Аника Строгановъ 
обратился къ Государю съ просьбой пожаловать 
ему эти земли на имя сына Григор1я. Черезъ годъ 
государь даль жалованную грамоту Григорью Стро
ганову, по которой ему были пожалованы обшир- 
ныя земли по берегами Камы отъ устья р. Лысвы 
внизъ до Чусовой, всего на 146 верстъ. Этой гра
мотой Григорью Строганову предоставлялись вооб
ще обширныя права; относительно-же горнаго про
мысла последовало такое распоряжеше: заводить 
соляныя варницы и варить соль безпошлинно въ 
продолжены 20 легь; если же где найдутся руды 
мЬдныя, серебряныя или оловянныя, то чтобы онъ 
сами не обработывалъ ихъ, а немедленно доносили 
объ этомъ Правительству. 10 лети спустя, второму 
сыну Аники Строганова— Якову, по просьбе его, 
пожалованы тоже обширныя земли по Чусовой и 
Каме на техъ же услов1яхъ, какъ и Григорью, 
только льгота отъ платежа податей дана была на 
10 лети. Несколько позже (въ 1574 г.) Строгано
вымъ царской грамотой дозволено заводить поселе- 
шя по Сибирскими реками и предоставлено право



выделывать железо въ свою пользу, а мЬдныя, оло
вянный и свинцовыя руды и серу проплавлять толь
ко для опыта, во сколько обойдется добытый ме- 
таллъ съ производствомъ.

Право эго было предоставлено и другимъ про- 
мышденникамъ, кто пожелаетъ. Но до насъ не до
шло никакихъ памятниковъ о последсш яхъ попе- 
чевш 1оанновыхъ о горномъ деле; видимъ только, 
что благодаря энергш и предпршмчивости Строга- 
новыхъ и особенному внимание къ нимъ царя, ко- 
лонизащя Пермскаго края шла успешно и власть 
Московскаго царя распространилась и на Сибирь.

По сообщенио Флетчера, Строгановы въ цар- 
ствоваше Оеодора 1оанновича имели 10,000 чело- 
в'Ькъ, которые занимались добывашемъ соли, руб
кой лгЬса, перевозкой и сплавомъ ихъ; 5000 чело- 
В'Ькъ жили постоянно на ихъ земле и занимались 
обработкой последней. Они им'Ьли всякаго рода не- 
мецкихъ и другихъ иностранныхь ремесленниковъ, 
докторовъ, аптекарей и проч.; одн'Ьхъ таможенныхъ 
пошлинъ платили въ казну 23 ,000  руб. ежегодно. 
Съ поселешемъ Строгановыхъ въ Пермскомъ крае, 
изъ писцовой книги Яхонтова (1579 г.) узнаемъ, 
что въ Соликамскомъ и Чердынскомъ уездахъ по
явились въ значительномъ количеств!; мелше соле
промышленники, торговые люди, хлебопашцы и мн. 
друг.,— однимъ словомь, заселеше края шло успеш
но и людьми пришлыми и разнохарактерными.

Со смертно Гоанна Грозна! о въ горномъ про
мысле опять наступило затишье и только съ воца- 
решемъ Михаила ведоровича онъ началъ развивать
ся своимъ чередомъ. Въ царствован1е этого госуда
ря на УралЬ ясно обрисовались две отрасли гор
ной промышленности: железная и мЬдная.

Въ 1628 году одинъ татаринъ, жившш у р. 
Ницы, пришелъ въ Туринскъ и объявилъ воеводё, 
что въ верстъ отъ упомянутой реки онъ нашелъ



железную руду и принесъ образцы ея. Но такъ какъ 
въ ТуринскЬ не нашлось человека, умеющаго испы
тать руду, то ее и отправили въ Тобольска,.

Вскоре изъ Тобольска на указанное месторо- 
ждеше посланъ былъ боярскш сынъ Иванъ Шулы- 
гинъ, который привезъ съ собой пробу присланной 
руды, оказавшейся годной къ плавке, и тотчасъ 
приступлено было къ постройке завода около ны
нешней Ницинской слободы, въ восточной части 
Ирбитскаго уезда. Заводъ былъ оконченъ въ 1631 
году, названъ Нщгтскимъ  и пущенъ въ д1.йств1е. 
Черезъ б деть онъ сгорелъ, но вскоре опять былъ 
выстроенъ. Какова была производительность этого 
перваго па Руси желгъзодгълтпелъпаго завода и дол
го ли онъ существовалъ— сведенш не имеется.

Почти одновременно съ открьтемъ железной 
промышленности на восточномъ склоне Урала, н е
далеко отъ Соликамска возникла медная промыш
ленность. Въ 1635 году боярин ь Василш Ивано- 
вичъ Стрешневъ нашелъ медную руду въ Григоро- 
вой горе на земляхъ Ныскорскаго Монастыря, ис- 
пробовалъ ее и руда оказалась годной къ плавке. 
Вскоре после Стрешнева по приказание царя сюда 
прибылъ гость Дей (Надея) Андреевичъ Светешни- 
ковъ съ 15-ю иностранцами для разработки откры
та го месторождешя меди. Въ 1640 г. здесь, на 
речке Камкарке, построили мЬдиплавиленный заводъ 
— Иыскорстй— это былъ первый въ Россги м/ьди- 
плавиленпый заводъ.

В се заводсюя постройки и работы по добыва
ние руды и выплавке мёди велись несколько летъ 
на казенный счегь вольнонаемными людьми. Кон- 
нымъ рабочимъ полагалась плата но 12 коп., а пе- 
шимъ по 6 к. въ день. Площадь, отошедшая отъ 
монастыря, занимала 70 десятинъ; на этой площади



были построены: плавильня, заплотъ или плотина, 
сараи, анбары, мельницы (вероятно, для измельче- 
шя руды), кузница и дома, въ которыхъ жили 
„медиа го дела приказные люди“, плавильщики, це
ловальники, кузнецы, pyccKie и немецше мастеро
вые и „всяше люди'1. Взаменъ этихъ-то десятинъ 
монастырю даны более обширныя земли въ ныне- 
шнемъ Кунгурскомъ уезде.

Пыскорскш заводъ быль выстроенъ, повиди- 
мому, неумёло, такъ какъ чрезъ три года своего 
существовашя пришелъ въ негодность: плотину 
размыло водой, обжигательныя печи съ трубами 
провалились, плавильныя печи, вкопанныя въ го
ру, и сараи—занесло землей— вообще повреждешя 
были настолько серьезны, что заводъ оказался въ 
критическомъ положенш. После этого заводъ былъ 
несколько ремонтированъ и въ непродолжитель- 
номъ времени передашь въ частныя руки *), но и 
это н© помогло: последнш владелецъ Алсксандръ 
Тумашевъ, за истощешемъ рудъ и недостаткомъ ра- 
бочихъ рукъ, около 1657 г. совершенно оставилъ 
заводъ.

Разсматривая распоряжешя Государя Михаила 
ведоровича по горной части и результаты его ме- 
ропр1ятш, находимъ, что горное дЬло при немъ 
значительно подвинулось впередъ: кроме Пыскор- 
скаго и Ницынскаго заводовъ, на земле Строгано- 
выхъ по р. Яйве (Черм. губ.) открыты были еще 
новыя месторождешя железпыхъ и мЬдныхъ рудъ; 
а въ последпш годъ царствовашя его открыто Г.

*) Тутъ плавили м4дь Богданъ Тушинъ, Тимоф'Ьй Лодыгинъ, lOpift 
Телепневъ и Александръ Тумашевъ; послйдшй выплавилъ сначала 574 
пуда м’Ьди и отдалъ ее въ казну ио 2 руб. нудъ; затймъ д^на была по
вышена до 3 руб. и м й д и  выплавлено 315 нудовъ. Казенную мЬдь въ 
частныя руки разрешалось продавать въ Соликамск^ ио 4 руб. 25 коп. 
пудъ.



и П. Стрешневыми еще месторождеше меци **) на 
р. Тагиле.

Нельзя умолчать о распоряженш царя Михаи
ла ведоровича, которымъ предоставлялось каждо
му искать руды и объявлять о находкахъ въ Г о
судареву казну; лицу, отыскавшему рудное место
рождеше, назначалась награда, смотря по достоин 
ству руды, отъ 50 до 100 и болЬе рублей. Сумма 
по тому времени не малая!

Царь Алексей Михайловичъ началъ свои горноза- 
водсшя распоряжешя въ томъ же 1645 году, ipa- 
мотою къ том у-же Верхотурскому воеводе Стреш
неву отъ 24 декабря ***), где, выхваляя воеводу 
за старашя о поискахъ мЬдной руды, сообщаетъ, 
что медная руда съ р. Тагила по пробамъ оказа
лась съ содержашемъ 4 золоти, въ пуде. Поэтому 
воеводе предписывалось требовать, если нужно, 
кузнецовъ, плавилыциковъ и всякихъ рабочихъ лю
дей, а имевшимся у него въ распоряженш Соли- 
камскимь плавилыцикамъ давать жалованье, пока 
будутъ у дела, въ месяцъ: Олександрику Иванову 
по 4 рубля, Сенке Колокольникову по З'А рубля, 
а подплавилыцикамъ по 25 алтынъ въ месяцъ. 
Окладъ по тому времени не ничтожный.

Нельзя пройти молчатемъ деятельность брать- 
евъ Тумашевыхъ, *) оказавшихъ въ царствовать 
Алексея Михайловича не мало услугъ горному д е 
лу; съ рпзрешешя царя они отправились на пои
ски рудъ въ Верхотурскш уездъ и старан1я ихъ 
увенчались успЬхомъ: Въ 1668 г. Михаилъ Тума-

**) Отъ Верхстурскаго воеводы Стрешнева, судя по описанш, были 
присланы сначала образцы, вероятно, сЬрнаго колчедана, и такъ какъ, 
по испытанш ихъ въ M o c k b Is ,  въ иихъ м'Ьди не оказалось, поэтому пос
лали изъ Москвы въ Верхотурье образчикъ настоящей медной руды, и 
для разв^донъ велЬно „идти въ глубь тЬми обычаи, какъ копали коло
дези". По присланному образчику уже д4ти Стрешнева и розыскали на
стоящую м’Ьдную руду. Кашя посл^дсти им-Ьло это открытие—неизв'Ьст- 
но. (Акты историч. т. III № 245, по Хмырову).

***) Акты Историч. т. IV № 7, (по Хмырову.)
*) ДЬти Александра Тумашева.



шевъ отыскалъ въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь въ 2-хъ  
горахъ подъ р. Нейвою, близъ Мурзинскаго острога, 
цветные камни и медную руду, о чемъ и объявилъ 
въ Москве, въ Сибирскомъ Приказе. Въ благодар
ность за такое о т к р ы т  ему дано было въ награ
ду 164 рубля съ полтиной. При этомъ Тумашевъ 
объявилъ, что онъ надеется еще отыскать въ го
рахъ разные цветные камни и железную руду. На 
основанш этого объявления присланъ бьтлъ изъСи- 
бирскаго Приказа въ Тобольскъ указъ, которымъ 
велено во всей Сибири дать позволеше всякаго 
звашя людямъ искать какъ цветные камни, такъ 
и всяшя руды безъ утеснен)я обывателей; съ най- 
деннаго железа положено было брать оброка де
сятый пудъ. **). Въ этомъ же (1668) году съ раз- 
p’feraeBia Государя отправился на поиски рудъ и 
другой Тумашевъ— Дмитрш; въ грамоте, данной ему 
во все Сибирсше города, говорится, что Д. Тума
шевъ ■Ьдетъ искать на свой счетъ золотыя, сереб- 
ряныя и мГдныя руды и драгоценные камни, по
тому ему должно оказывать всякое содМств1е въ 
людяхъ и подводахъ, а въ случае отыскашя рудъ, 
то и въ деньгахъ, Къ этой грамоте на другой-же 
день (22 декабря) сделано дополнеше, гласившее, 
что Тумашеву разрешается искать везде и желез- 
ныя рулы, не упомянутыя въ предыдущей грамоте, 
съ темъ, что по отыскаши ихъ онъ имеетъ право 
везде строить заводы, безъ стеснешя, однако, 
„ясачныхь и русскихъ людей“ и уплачивая въ каз
ну изъ металловъ десятый пудъ натурою.

Поиски этого Тумашева оказались не безуспе
шны, что вилно изъ его донесошя 1669 г.: „Я  
ДмитрШ  Тумашевъ обыстлъ ж елпзпую руду въ 
Верхотурскомъ угъздеь вверхъ Невьи р т т , выше Е р а - 
снаго Н олл па пустомъ лиьать, отъ людей верстъ

**) Выпись и у ъ  архивн. дФлъ Екатерииб. горнаго Правл. В. Ши- 
шонко.



съ 3 0  и больше, и съ той руды опышъ учипилъ и 
же.шзо годитцл во веяное д)ъло.“ Пользуясь разрк- 
шешемъ Государя, Тумашевъ тогда же построилъ 
здесьзаводъ - Невьянскш, а въ непродолжителъномъ 
времени отмежеваны были къ нему и земли, на кото- 
рыхъ разрешено селить крестьянъ на денежный 
оброкъ въ казну. Железо добывалось въ ручныхъ 
нечахъ и проковывалось подъ молотами.

Долго-ли существовалъ этотъ заводъ отецъ 
нынЪшняго Невьянскаго завода, велика-ли была 
его производительность и чЬмъ покончилъ владЬ- 
лецъ его Д. Тумашевъ свое горнозаводское попри
щ е—точпыхъ св'Ъдешй не имеется; есть нЬкоторыя 
основашя допустить, что заводъ этотъ дГйствовалъ 
около 20 л Ьтъ. *)

Въ 1669 году былъ возбужденъ вопросъ—от
куда могло взяться золото и серебро, находимое 
въ Татарскихъ могилахъ по р. Исети<? На это Л отъ, 
старецъ Далматова монастыря, далъ весьма обсто
ятельное ноказаше, полученное отъ Башкиръ, что 
драгоценные металлы находятся въ изобилш за 
Ураломъ но p.p. УфЬ, Гадаю и Яику; добывала 
ихъ тамъ прежде Чудь, а потомъ Татаре и Калмы
ки; отъ прежнихъ работъ, брошенныхъ лГтъ за 
сто предъ темъ, видны остатки ямъ и плавильныхъ 
печей Места эти Татаре и Калмыки подъ великой 
клятвой скрывали отъ Россшскаго царя. Добытые 
драгоценные металлы тайнымъ образомъ продава
ли русскимъ по 1*2 руб. пудъ. По этому обьявле- 
н!ю старца Лота изъ Тобольска командированы бы
ли служилые люди для разеледовангя этихъ пока-

*) Около 1686 г. дэнъ былъ накааъ приказчику Аятской слободы, 
которымъ, между прочимъ, новел'Ьвалось выбирать ежегодно изъ Аятскихъ 
казеиныхъ крестьянъ иЬловальниковъ къ железному промыслу и смотреть, 
чтобъ они железо въ казенную пошлину, десятую часть выделки, прини
мали хорошее и годное. По близости Аятской слободы находился и за
водь Тумашева, который былъ, но всей вероятности, въ вЬ.д'Ьиiн Аятска- 
го Нрикащика. (II. Чуиинъ, географии. и статист, словарь Пермской губ. 
Т. I стр, 61).
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занш на месте, но никакихъ существенных’!, от
крыли они не сделали. Въ 1671 г. опять была 
экспедищя въ Уральсшя горы для рудныхъ поие- 
ковъ, состоящая изъ Михаила ('едина съ немецки
ми горными людьми. Въ следующемъ 1672 г. для 
той-же цели и въ те же места былъ послал ь дум
ный дворянинъ Яковъ Тимофеевичъ Хитровъ съ 
сыномъ Вееедиктомъ, подъячимъ Еремеемъ Полян- 
скимъ и немцами. Ему приказано было построить 
городе къ въ Уральскихъ горах ь по р. Тосме и 
искать серебряный руды.

Хитровъ присоединилъ къ себе партпо Сели
на и два года искалъ руды по р. Тоболу и далее, 
доходя даже до Кузнецка, Томска и Красноярска; 
но такъ какъ поиски эти оказались безъ успеха 
то ему велено было возвратиться, а новый городъ 
(вероятно, деревянный острогь) сжечь.

Въ конце царствовашя Алексея Михайловича 
(около 1675 г.) рудоискачельная горячка охватила, 
иовидимому, все сослов!я: военные, духовные, куп
цы, иностранцы и MHorie ;ipyrie пытали счастья въ 
горномъ делЬ.

Царь Алексей Михайловичъ давалъ всемъ имъ 
про*зж1я жалованныя грамоты, въ которыхъ гово
рилось, что они имЬютъ право свободно искать и 
добывать руды, кроме и золотой и серебряной, а 
такъ-же краски, слюду въ р а з н ы е  камни, на всехъ 
безъ различ1я земляхъ, въ чемъ местный власти 
не только не должны имъ препятствовать, но, на
оборот!», должны оказывать полное содЬйств1е; со- 
действ1е эго состояло въ даче подводъ за прого
ны, людей, конвоя, въ невзимаши различных!» по- 
шлинъ п въ посылке вооруженной силы, въ слу
чае чьего бы то ни было сопротивлешя поискамъ. 
Независимо отъ этого, иностранцу Вишусу и Гал
кину (19 мая 1675 г.) дана особая грамота, въ 
которой разрешалась добыча золота, ееребрянной



рулы и е!'.ры, а также устройство псякихъ заводовъ 
на сл Ьдующихъ услов1яхъ: поиски руды произво
дятся везде безпрепятственно, затЬмъ на землях», 
казенныхъ и пустопорожнихъ заводы строятся и 
Л'Ьсъ рубится также свободно, на земляхъ же поме- 
щиковъ, вотчинныхъ и монастырскихъ— по взаимно
му договору; все это делается на свой счетъ и 
наемными людьми. Но открытш руды, 20 лЬтъ до
быча и обработка ея производится безпошлинно; 
по окончанш же льготнаго срока, назначается пла- 
тежь съ каждой плавильной иечи по 150 руб. въ 
годъ. Въ случаи потребности меди или железа въ 
казну, заводчики должны были определенное коли- 

. честно доставлять по значительно пониженнымъ 
цЬнамъ *), но тогда уже пошлинъ за доставляемые 
въ казну металлы не платятъ. После удовлетворе- 
Н1Я казенныхъ потребностей дозволялась вольная 
продажа металловъ и даже допускался вывозъ за 
границу. Въ случае найма какихъ либо земель или 
угодш для заводов']., заводчики не освобождались 
отъ оброка за последшя.

Во смертш Царя Алексея Михайловича забо
ты о развитш горной промышленности не прекра
тились: 7 марта 1676 года ио просьбе князя lOpin 
Ивановича Ромодановскаго дана была ему грамота, 
буквально сходная съ грамотою Витусу и др. Въ 
грамоте сказано, что для развело къ посланъ Казан- 
скаго Спасова Монастыря Стряичш Кондратш  
Меркульевъ. Въ томъ же 1676 году царь ведоръ  
Алексеевичъ получилъ npoiueHie отъ серебрянаго 
дела матеровъ Ерооейки Ножевникова съ 5-ю то
варищами, которые, указывая на то, что безъ цар
ской грамоты поиски очень затруднительны, и, пере
числяя льготы, дапныя В и тусу  и др., предлагаюсь 
довольствоваться меньшими льготами, а именно:

*) Съ м^ди скидывалось 16 алт. 4 деньги съ пуда.



безпотлипно работать всего 15 летъ и загЬмъ 
платить съ завода по 200 руб. въ годъ, медь же 
уступать въ казну со сбавкою противъ торговыхъ 
ценъ по 20 алтынъ съ пуда. Царь приказалъ удов
летворит!. эти прошешя.

На сколько были плодотворны поиски Мерку- 
льева, Н<жевникова и многихъ другихъ лицъ, по- 
лучивпшхъ грамоты еще въ прошломъ (1675 г.)—  
неизвестно. Кром Ь этого, въ томъ же 1676 г. опять 
была какая то экспедищя въ Уральскихъ горахъ, 
въ которой участвовали два немца, Самуилъ Фритшъ 
и Гансъ Герольдъ. Они привезли съ собою нес
колько кусковъ железныхъ и мЬдныхъ рудъ, но 
обещали мало прочнаго, особено по дикости этихъ 
мЬстъ. **)

Въ последнш годъ царствоватя Оедора Але
ксеевича дана отводная грамота Успенской Исет- 
ской пустыне, или Далматовскому Монастырю, на 
железную руду, лесныя и чистьтя места по речке 
Ж елезенке (нынешней Каменке). Въ 1682 г. въ 
80  верстахъ отъ Далматова монастыря, недалеко 
отъ впадешя рЬчки ЖелЬзенки въ Исеть, основано 
поселье Железенское. Здесь открыто было огромное 
количество железной руды и монахи Далматовска- 
1ч» монастыря устроили тутъ железный заводъ, на 
которомъ, въ малыхъ горнахъ (домницахъ), добыва
лось изъ руды прямо железо, а не чугунъ, и про
катывалось подъ молотами. На поселье жили: ма
стера, работники (деловые люди) и завЬдывавшш 
производствомъ старецъ Питиримъ.

Въ 1692 году поселье это монахомъ Черни- 
цынымъ описывалось такъ: „на Ж елезенке рёчке 
монастырский дворецъ; на дворце строеше: изба на 
мосте, предъ избою клеть и сени, въ подклети то- 
яжъ клети закромы хлебные; изба большая позе- 
мая, къ избе прирублены сени, о двухъ жильяхъ;

**) Хмыровъ—Металл, и-метал и ч. издЗшя и мпнер. Древи. Р. стр. 179



на углу двора теплый хл'Ьвъ и двгЬ стаи болышя, 
надъ ними сарай подъ драничной крышей. Вн^ 
дворца въ отставка: кузница съ наковальнею, кле
щами, мВхами; домница *) плавать железо; въ ней 
дв^ иечки съ кричными клещами, съ тремя повар- 
ницами; предъ домницею сарай угольный прируб- 
ной, ступа и пестъ, чтобъ железная руда толчи; 
погребъ съ подпогребницею, и на рЪчк'Ь Жел'Ьзен- 
icii однопоставная мельница“ **) (Географ, и стат. 
словарь Пермск. губер. стр. 490. Н. Чупинъ).

Есть некоторое основан!е допустить, что око
ло этого времени по р. Нейв'Ь существовали подоб- 
пые же мелше заводы железные и медные, и про
мышленность эта носила характеръ кустарнаго про- 
изводста: въ Далматовскомъ монастыре есть коло- 
колъ вЬсомъ въ 2 пуда 5 фунт, съ надписью: „лить 
въ Невьянскихъ заводахъ въ 1689 г. мЬсяца авгу
ста 1 дня по благословенш старца Далмата и сы
на его архимандрита Исаака и по об'Ьщанно и усер
дно всей братш" (арх. Далм. монаст. В. Ш ишон- 
ко); зат’Ьмъ, въ указЬ Петра I Верхотурск воевод!; 
Протасьеву объ устройств!; на Урал’Ь желЬзныхъ за- 
водовъ между прочимъ находимъ слова:" а гдчь ие- 
болыше желгьзиые заводи у  мужиковъ били  и ныть 
есть, какой съ нихъ въ нашу, Великаго Государя, 
казну былъ доходъ?... и т. д.

Разсматривая истбрно горнаго промысла на 
Урал'Ь отъ начала его возникновешя въ доистори
ческую эпору и до конца XV II столФ'пя, видимь, что 
горный промыселъ развивался крайне медленно и 
екор'Ье предсгавлялъ только рядъ попытокъ, часто 
мало удачныхъ. Настоящая-же эпоха возстановле-

*) Подъ именемъ домницы здесь разумеется crpoenie, въ которомъ 
поставлены были ручныя железоплавильный печи. Въ первый разъ наз- 
B a i i ie  „домница" въ смыслЬ железоплавиленной печи встречается около 
1553 г. (Перм. лЬгоп. т. I стр. 45, В. Шишоико).

**) Для мельницъ жерновой камень издавна добывался около гор. 
Верхотурья и отсюда шелъ на Уральск1я мельницы и Сибирсмя- въ Тю
мень, Туринскъ и Тобольскъ.
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иiя горнаго промысла на УралФ относится ко вре
мени дарствоватя Петра Великаго. Деятельными 
сотрудниками его въ этомъ дФлЬ были: Тульскш 
кузнецъ Никита Антуфьевъ Демидовь и его сы
новья.

Въ 1097 г. Верхотурскш воевода Димитрш 
Протасовъ прецставилъ Государю образцы найден- 
цыхъ рудъ: магнитную съ р. Тагила и бурый ;ке- 
лФ.знякъ съ p.p. Нейвы и Зыряповки (всего изъ 6 
M'hcTopqjK;ieHi8), а также полученное изъ магнита 
желФзо, котораго вышло изъ пуда только '00 зо- 
лотниковъ; образцы эти пробовали разный лица: брон- 
ный маетеръ, инрземецъ Тимошка, изъ же.тЬза сдЬ- 
лалъ два пищальныхъ винта и нашелъ, чго жел'Ь- 
зо изъ магнита одинаково съ тульскими, желФзо- 
же, добытое изъ бураго желФзняка—лучше туль- 
скаго и нисколько не уступаетъ шведскому. Оба 
образца на ружейное дФло пригодные. КромЬ эго- 
го, образцы магнитнаго желфзняка для исиыташя 
посланы были въ Амстердама» къ мастеру Грилль, 
который нашелъ въ этой рудЬ 45о/о хорошаго же- 
лФза и признаки серебра; въ РигЬ Еганъ Миллеръ 
оиред'Ьлилъ въ той же руд'Ь 30о/о желФза и 2 ‘/2 
лота серебра въ 100 пудахъ руды. Никита Анту- 
фьевь, тулянинъ, мастеръ желФзныхъ заводовъ, сдФ>- 
лалъ изъ желФза два листа на стволы, да ствол-ъ 
и копье и нашелъ, что для ружейнаго дФла это 
желФзо лучше шведскаго. Заручившись такими 
благонр1ятными отзывами, Царь Петръ велФлъ не
медленно избрать мФ.сто близь этихъ рудъ для боль- 
шаго завода, а также возвести плотину, провести 
дорогу ло Уткинской слободы и сообразить— во 
что обойдется провозъ и на какихъ судахъ— до 
Казани, Нижняго, Соликамска и Сольвычегодска. 
На заводФ предполагалось лить пушки, граниты и 
друие снаряды, а также дФлать желФзо связное, 
прудовое, дощатое, црФнное и кровельное для воль-



пой продажи и къ Камскимъ солйнымъ промысламъ.
Постройки были отложены, однако, до прибы

тия опытныхъ въ этомъ дФлФ масюровъ; вмФстФ съ 
тФмъ вел 1;но было не стФснять крестьянъ, обрабо- 
тываюшихъ уже руду, а собирать только свФдФтя; 
гдф эта руда добывается. Предположенный выше 
заводъ былъ Невьянскш, втораго пёрюда (первый 
Невьянскш заводь былд.— Тумашевскш), старфйшш 
изъ всФхъ сущёствующихъ теперь желФзныХъ зн- 
водовъ на УралФ. Построен!, онъ на р. НейвФ въ 
1099 году; первый чугунъ былъ получен!» 15 декаб
ря 1701 гола, а первое желФзо 8 января 1702 г.

Почти одновременно съ основашемъ Невьян
ска го завода повелФно было царскимь указомъ То- 
больскимъ воеводамъ князьямъ Черкасскимъ испы
тать надлежащимъ образомъ руду, добываемую изъ 
рудниковъ Далматовскаго монастыря. Присланный 
въ Москву образецъ желФза оказался весьма хоро
ши мл.. ВслФдъ за этимъ рФчка ЖелФзенка, назы
ваемая уже Каменкою, съ окрестными желФзными 
рудниками, взята была въ казну и приступленобы
ло къ постройкФ большого казеннаго завода съ 
настоящей уже доменной печыо. Такимъ образомъ, 
на мФстФ поселья ЖелФзенскаго возникъ Камен- 
скш заводъ. Первый чугунъ на этомъ заводФ былъ 
полученъ въ концФ декабря 1701 года. ВскорФ по- 
слФ этихъ двухъ заводовъ, благодаря энерпи и 
предпршмчивости Никиты Демидова и сына его 
АкишДя, возникло еще нисколько желФзныхъ за
водовъ (Ааапаевскш, Верхне Тагил ьсшй и др.), 
существую1цихъ и вонынФ, и такимъ образомъ по
ложено прочное основаше желФзной промышлен
ности на УралФ.

Отъ желФзной промышленности не отставала 
и мФдная, хотя послФдняя развивалась далеко не 
такъ быстро, какъ жслФзная. Въ 1699 году грамо
тою Кунгурскому воеводФ Ивану Коробьину пред



писывалось не мФтать рабочимъ наниматься для 
работъ у посланнаго Казанскимъ воеводою Кудряв- 
цевымъ рудокониаго мастера, подполковника Лав- 
рентгя Нейгора (Нейдгарть), нашедшаго пъ 1697 
году мфдную руду съ содержашемъ два фунта мФ- 
ди въ пудФ руды. Руда залегала въ Пермскихъ пе- 
счаеикахъ по р. Вымь, между Осиеской слободой 
и Кунгуромъ. ВпослФдствш тутъ долго дФйствовалъ 
Вымовскш мФдиплавиленный заводъ, закрытый тол- 
ко въ 1868 году. Изъ исторш царствовашя Пет
ра Великаго мы знаем ь, что на восточеомъ скло- 
нФ Урала не замедлили появиться и мФдяплавиль- 
ные, заводы.

Къ числу государственныхъ мФръ, не мало со- 
дФйствовавшихъ упрочешю горнаго поомысла въ 
Россш вообще и въ частности на Урал!'., относит
ся учреждеше „Приказа Рудокопныхъ ДФлъ“. А д
министрация рускаго горнозаводотва сложилась впер
вые только при ПетрФ Великомь. До него управ- 
леше горными дФлами и заводами на мФстахъ было 
предоставлено воеводамъ тФхъ округовъ, въ кото- 
рыхъ открывались руды. Въ цругихъ-же случаяхъ 
заводы поручались управленш частныхъ людей, 
которымь они отдавались. Особаго главнаго уира- 
влешя горною частно въ столицф никакого не 
имФлось, или, по крайней мФрФ, нФтъ о томъ ни- 
какихъ извФстш.

Въ послФднюю половину X V II столФйя ус
матривается изъ дФлъ, что съ 1650 года въ вфдф- 
nie горныхъ дФлъ вмФшивались но разиымъ час- 
тямъ: Посольской нриказъ, Приказъ большой каз
ны, Оибирскш приказъ, Оружейная палата, Нри- 
казь тайныхъ дФлъ, Пушечный дворъ и Приказъ 
большаго дворца. Но въ чемъ состояла обязанность 
каждаго изъ нихъ ио рудному дФлу — нФтъ опредф- 
ленныхъ извФстш. Изъ хранящихся въ архивахъ 
бумагъ видно, что къ одному подавались нрошешя



о выдаче жалованья, какъ-то Посольскому приказу 
отъ иностранцевъ, отъ другихъ требовались деньги 
на прогоны, третьимъ доносили объ усп'Ьхахъ руд- 
наго дф>ла, четвертымъ отдавались металлы и т. д. 
Конецъ подобной безурядицЫ иоложилъ Петръ I 
24 августа 1700 i’. издашемъ имяннаго указа, ко- 
торымъ поведывалось: ,Н а  Москве золотыя и се- 
ребряныя и иныхъ рудъ дЫла вЫдать окольничему 
Алексею Тимофеевичу Лихачеву да дьяку Козьмё 
Борину; а сидеть имъ въ приказе Болышя Казны 
особо и писать приказомъ рудокоппыхъ дплъ*.

Сфера деятельности новоучрежденнаго Прика
за рудокопныхъ дЫлъ объясняется имяннымъ же 
указомъ, которымъ поволЫвалось въ городахъ и 
уЫздахъ, по торгамъ и ярмаркамъ въ торговые дни 
кликать бирючамъ, не знаетъ ли кто о существо- 
ван in разныхъ рудъ; по полученш жезаявлешл, не
медленно руды разведывать и уведомлять Приказъ 
рудныхъ дЫлъ; за открьте руды обещать госуда
рево жалованье, а з а  сокрьгпе—наказате. Кроме 
того, если где въ приказахъ или въ приказвыхъ и 
губныхъ избахъ имеются кашя либо дЫла о рудахъ, 
то ихъ все немедленно переслать въ Москву въ 
Приказъ Рудныхъ ДЫлъ, въ который для занятш 
отчислить отъ Приказа Большой Казны двенадцать 
подъячихъ.

На этотъ вызовъ доставлены были потомъ во
еводами мЫдныя и железный рулы изъ 121 города, 
въ томъ числе изъ Соликамского, Верхотурскаго и 
Кунгурекаго округовъ.

Устройство горной администрацш, кроме тех-  
ничсскихъ преимуществ'],, очень важно было и въ 
другихъ отношешяхъ; препятств1й къ распростра
ненно горнаго дЫла было не мало, особенно за не- 
достаткомъ рабочихъ: крестьянъ принуждали рабо
тал'!, на горныхъ заводахъ, давали весьма малую 
плату, а иногда совсЫмъ никакой, и изнуряли ихъ



работами, поэтому они противились открытие рудъ 
и устройству заводовъ, подкупая воеводъ, которые, 
какъ ио этому, такъ и по своему невежеству в'ь 
горномъ деле, мешали его развитно.

Съ развиччемъ цивилизащи въ государстве уве- 
личивается и потребность вч, металлах!.: заботы о 
Олаголенш храмовъ, военное дело, какъ средство 
защиты отъ враговъ и пршбретешя новыхъ владе- 
нш, наконецч., стремлен]’е человека къ удобствамъ 
въ жизни, а нередко и къ роскоши— o6mie побуди
тели къ разработка подземныхъ богатствъ. Изъ 
вышепри веден наго очерка видно, что стремлеше 
удовлетворить этимъ потребностямъ всегда было ве
лико, но o ' r c y T C T B i e  сведущи хъ людей въ горномъ 
деле, младенческое состояше самыхъ горныхъ на- 
укъ и, наконецв, часто неблагощнятное полич'иче- 
ское состояnie нашего отечества служили тормаза- 
ми русскому горному д'1.лу и только генш Петра 
Великаго преодолела, эти затруднетя и положилъ 
прочное основанie горному промыслу вч. Россш во
обще и въ частности на Урале.

1890 года октября 21 дня.

г. Екатеринбурга,.

Перепечатано изъ т. ХШ Записокъ Ур. Общ. Л. Е.

Екатеринбургь. Типография „Екатеринбургской НедЬли.
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То го -ж е  автора: Таблицы для опред'Ьлешя минерало: 
Екатеринбургъ, 1890 г. Ц-Ьна 1 р. 25 к. Складъ изда- 
шя въ книжномъ магазин!: В. И. Бабинова, въ Екате

ринбург!:.






