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                                                                                   Борисов А.Г.,  

                                                                      научный сотрудник  

                                                исторического отдела ВГИАМЗ 

 

Верхотурский краеведческий музей в 1920-е годы.  

 
     Первые попытки создания краеведческого музея в Верхотурье 

относятся к началу 20 века. В 1907 году агроном северного участка 
Верхотурского уезда Ф.И.Турицын выступил перед Губернским 

Земским Собранием с инициативой создания в городе  выставки-музея 

при сельскохозяйственном складе. Целью такой выставки было 
ознакомление населения уезда с результатами научных исследований 

Урала и Сибири и с произведениями промышленности этих 

местностей. В своей записке Турицын писал: «Музей этот может 

помещаться в одной из свободных комнат при складе, посетители 
склада могли бы свободно осматривать музей и получать разъяснения 

по интересующим их предметам. Получилось бы наглядное обучение, 

которое скорее достигает цели, чем беседы агронома в селении при 
отсутствии наглядных пособий. Когда же музей разрастётся, он может 

выполнять ту же функцию, которую выполняет теперь передвижной 

музей Губернского Земства, т.е. выставку-музей можно устраивать на 

время ярмарок и торжков, где бывает большое скопление народа. 
Кроме того, по его образу можно будет устраивать подобные, 

недорого стоящие школьные музеи при сельских школах. Вообще же 

о воспитательном значении музеев я не буду говорить, так как это 
известно всякому интеллигентному человеку. Зная отзывчивость 

Уездной Управы на все культурные начинания, я уверен, что она 

согласится с моим взглядом на этот предмет и поддержит моё 
ходатайство об ассигновании средств для сельскохозяйственной 

выставки-музея. Некоторые коллекции (например коллекция семян 

трав, искусственных удобрений, гербарий хлебных и злаковых 

растений), которые я уже имею, войдут в этот музей, а собираемые 
мною в настоящее время коллекции семян возделываемых здесь 

хлебов, сведения о болезнях растений, образцы почв будут служить 

для пополнения музея» (1). 
      Земская редакционно-сметная комиссия  отмечала в 1907 году, что 

для устройства музея следует ограничиваться поступлениями из 

местного бюджета. В смету Уездного Земства за 1908 год внесены 
расходы в сумме 400 рублей, связанные с передвижением выставки-
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музея по территории уезда, в 1909 году ассигнования на её 

деятельность составили 100 рублей, в 1910 – 200 рублей. В смету 1912 
года внесены расходы на пополнение выставочной экспозиции, 

покупку «волшебного фонаря» и наглядных пособий. 

Сельскохозяйственная выставка-музей просуществовала несколько 

лет, она экспонировалась в различных населённых пунктах уезда: 
Верхотурье, Нижнем Тагиле, Алапаевске, но в настоящий музей так и 

не переросла. Вопрос об открытии в городе исторического музея 

ставился на обсуждение Уездного земского собрания в 1914 году. 
Инициатором явился член Уездной управы А.Н.Романов. В 

постановлении по этому вопросу  было записано: «Основание 

исторического музея в таком древнем городе, как Верхотурье, 
сосредоточение древностей уезда в одном центре имеет громадное и 

всестороннее научное значение, но разработка вопроса об его 

учреждении требует и специальной подготовки и отдельного лица, 

которое бы обладало знаниями по собиранию и систематизации 
древностей и исторических памятников уезда. В этом деле дилетанта 

недостаточно. Музеи создавались годами. При условии, если в 

Верхотурье будет земская библиотека, можно будет заняться 
сосредоточением в ней того, что относится к истории уезда и то при 

случайных приобретениях. Управа затрудняется приступить в 

настоящее время к планомерному осуществлению мысли 
А.Н.Романова» (2). Управе было поручено собрать и доложить 

будущему Земскому собранию сведения о всех земских музеях 

Пермской губернии и представить свои соображения по вопросу о 

том, какой музей желателен в городе. Уездное земское собрание на 
заседании 21 ноября 1915 года обсуждало вопрос об открытии в 

Верхотурье музея истории, археологии и этнографии уезда, однако 

ввиду продолжающейся Первой мировой войны вопрос о его 
организации оставили открытым (3).  

     Краеведческий музей в Верхотурье появляется уже в советское 

время. Решение об его открытии было принято в январе 1921 года. В 

постановлении Верхотурского уездного исполкома №1 от 10 января 
1921 года записано:  

      «1. Уездным исполкомом в заседании своём 4 января 1921 года 

утверждено Общество по изучению Верхотурского края, 
исполнительным органом которого является временный комитет 

Общества. Комитет, как официальный орган, имеет право сноситься 

со всеми учреждениями от имени Общества.  
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     2. Всем советским учреждениям и лицам вменяется в обязанность 

идти навстречу начинаниям Общества. 
     3. Жилищному подотделу при отделе коммунального хозяйства 

освободить для работы Общества и для музея бывший «дворец», 

находящийся в местном монастыре, так как здание это само по себе 

представляет высокую художественную ценность.  
      4. Для пополнения экспонатов музея, на первое время все 

предметы научно-художественного значения, рассеянные по 

различным советским учреждениям города Верхотурья и его уезда, 
передать в распоряжение Общества по изучению Верхотурского края.  

     5. В целях охраны памятников старины категорически 

воспрещается уборка, ремонт и реставрация памятников старины без 
ведома на то Общества по изучению Верхотурского края. Каждый 

случай уборки и ремонта памятников старины должны производиться 

не иначе, как с согласия на то Общества, которое во все такие случаи 

должно посылать, когда это потребуется, своих экспертов.  
     6. Лица, уклоняющиеся от выполнения настоящего постановления, 

подлежат суровой ответственности по законам республики» (4).  

     Сообщение о создании музея в Верхотурье было сделано на съезде 
музейных работников Урала в феврале 1921 года. Город на нём 

представляли преподаватель Б.В.Пигулевский, А.И.Золотин и 

руководитель Общества по изучению Верхотурского края (ОИВК)  
Л.М.Каптерев, который и стал первым хранителем (директором) 

музея.  

      Леонид Михайлович Каптерев родился в 1884 году в семье 

священника. Пять лет обучался в Пермской духовной семинарии, где 
познакомился с П.П.Бажовым и В.П.Бирюковым, в будущем – 

известным уральским краеведом. Не закончив учёбы, в 1904 году 

поступил на должность псаломщика в церковь Берёзовского завода 
Екатеринбургского уезда. Служба была не слишком сложной и 

занимала немного времени. Леонид Михайлович часто ездил в 

Екатеринбург, где любил посещать театры и музеи. Впоследствии он 

оставил должность псаломщика и поступил на службу в Общество 
потребителей. В свободное время посещал заседания Уральского 

общества любителей естествознания (УОЛЕ), познакомился с его 

председателем М.О.Клером. После Октябрьской революции Леонид 
Михайлович работал в Союзбанке. В 1918 году он написал рассказ 

«Островок», который в 1919 году был издан отдельной книгой в серии 

«Библиотека уральских писателей». В 1920 году был откомандирован 
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в распоряжение УОЛЕ для участия в историко-археологической 

экспедиции, работавшей в Шадринском уезде, где изучал материалы, 
связанные с восстанием далматовских монастырских крестьян. На их 

основе была написана книга «Дубинщина», выпущенная в свет 

издательством «Уралкнига» в 1924 году, переиздававшаяся несколько 

раз и долгое время считавшаяся единственным источником для 
изучения данного исторического события. В том же 1920 году УОЛЕ 

командировало Леонида Михайловича в Верхотурский, 

Надеждинский, Нижнетагильский и Алапаевский уезды для изучения 
памятников старины. До 1925 года он жил в Верхотурье, где 

возглавил работу Общества по изучению Верхотурского края и создал 

краеведческий музей. В 1925-1927 г.г. Л.М.Каптерев заведовал 
музейным отделом Уральского областного отдела народного 

образования, с 1928 года начал работать учёным секретарём 

Уральского областного бюро краеведения (УОБК). Большое внимание 

он уделял литературно-краеведческой деятельности, много печатался. 
В 1930 году Леонид Михайлович переехал в Нижний Новгород, где 

также занялся краеведческой деятельностью – работал учёным 

секретарём местного бюро краеведения, занимался научной работой, 
выпустил несколько книг. В 1946 году Л.М.Каптерев был 

репрессирован, на свободу вышел в 1959 году, скончался в 1960 году, 

в 1963 – посмертно реабилитирован.  
     Кроме Л.Каптерева среди первых работников музея весной 1921 

года числятся делопроизводитель Мария Павловна Ворошилова и 

сторож Геннадий Павлович Кузнецов (5). Работал музей в структуре 

уездного отдела народного образования (УОНО). 
     10 июня 1921 года комиссией из представителей ОИВК и УОНО 

принимается положение об использовании и охране здания, 

принадлежащего музею:  
      «1.Находящийся в городе Верхотурье Екатеринбургской губернии 

и расположенный на усадьбе бывшего мужского Николаевского 

монастыря «дворец», переданный в распоряжение Общества по 

изучению Верхотурского края постановлением Верхотурского 
уездного исполкома за №1, объявляется под особой охраной 

Народного комиссариата просвещения, как высокохудожественный 

памятник в стиле старинного русского зодчества.  
      2.Здание «дворца» должно быть использовано только для музея 

Общества и предоставление его какой-либо иной организации, в 

целом или даже части здания, абсолютно недопустимо.  
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      3.В случае добровольного перехода Общества и его музея в другое 

помещение, «дворец» может быть предоставлен в пользование какого-
либо просветительного учреждения, но при том не иначе, как с 

предварительного согласия Общества.  

      4.Прилежащий ко «дворцу» кедровый парк, размером около одной 

десятины, объявляется заповедником и порядок пользования им 
устанавливается комитетом Общества» (6).  

     Открытие музея состоялось в августе 1921 года, однако его 

нормальной работе мешало аварийное состояние здания. В октябре 
музей был закрыт на ремонт, для которого УОНО выделил аванс в 

сумме 600 тысяч рублей (после денежной реформы в июле 1922 года 

эта сумма составляла 60 рублей). Вновь работать музей начал 8 января 
1922 года.  

      Верхотурский краеведческий музей Леонид Михайлович Каптерев 

возглавлял до сентября 1922 года. За это время членам Общества по 

изучению Верхотурского края удалось собрать довольно богатую 
коллекцию, при музее также работала библиотека. Летом 1921 года 

краеведами и работниками музея было организовано несколько 

исследовательских экспедиций в Верхотурский и Надеждинский 
уезды, в ходе которых была значительно пополнена музейная 

экспозиция. Члены ОИВК занимались вопросами охраны памятников 

истории и культуры, изучением природных богатств края, в 
частности, обследовали места обитания бобров в Верхотурском уезде. 

В справке о работе музея, подготовленной для уездного исполкома, 

говорится: «Несмотря на сравнительно короткий срок своего 

существования, общество имеет музей с ценными экспонатами. Из 
отделов, имеющих агитационно-пропагандистское значение, является 

хорошо оборудованным отдел медицины. Организован он при 

деятельном участии бывшего санврача Ринова. Все экспонаты 
обществом приобретены на средства жертвователей – крестьян и 

профсоюзов» (7). Оценивая работу музея за четыре года журнал 

«Знание и труд» писал в 1925 году: «Верхотурский музей стал 

культурной святыней края. Он стал успешно конкурировать с другой 
местной святыней – монастырём и, несомненно, скоро убьёт своего 

конкурента».  

     В сентябре 1922 года хранителем музея стал Евгений Михайлович 
Засецкий. В отчёте о работе ОИВК и музея за 1922 год он даёт не 

столь благополучную картину состояния дел:  
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     «Обществом по изучению Верхотурского края была намечена 

программа работ на весь 1922 год, но говорить о выполнении этой 
программы в настоящем докладе не приходится. Причина молчания 

должна быть ясна для лиц, интересующихся делами Общества, а 

также и местным управителям, в отчётах коих нигде не 

проскальзывает даже копейки, ассигнованной в помощь Обществу, 
хотя за помощью Общество неоднократно обращалось почти во все 

организации города. Не получая помощи извне, не только 

материальной, но и моральной, Общество должно было отказаться от 
выполнения своего плана, а к концу 1922 года и совсем прекратить 

свои работы, которые выражались лишь в обмене мнений членов 

Общества, научных докладах, беседах, совещаниях и т.д. по причине 
неотапливаемости здания музея.  

     Музей всё время боролся с большими материальными недочётами. 

В течение целого года музей мог работать правильно всего лишь 

несколько месяцев, причина такой неработоспособности зависела, 
главным образом, от недостатка топлива (его совсем не было) и 

материальной обеспеченности сотрудников музея, которые должны 

были искать себе заработки на стороне. Музею со дня его основания 
почти не отпускалось никаких средств и если были кое-какие 

денежные поступления, то они носили случайный характер и были до 

того незначительны, что принести собой ту или иную пользу музею 
конечно не могли. Музей в настоящее время находится в совершенно 

неотапливаемом здании и работать в нём немыслимо, музейные 

объекты портятся, покрываясь ржавчиной и плесенью, приходят в 

полную негодность.  
     Несмотря на все препятствия, которые пришлось преодолевать при 

создании музея, Общество сумело добиться желаемых результатов. 

Музей в настоящее время располагает уже достаточно солидными 
коллекциями для его годичного существования, насчитывающими в 

себе более 1500 объектов и имеет библиотеку, заключающую в себе 

более 4000 томов книг. В музее ощущается недостаток в 

местохранилищах, витринах, шкафах, столах для подставки витрин и 
пр. Говорить о плане на будущее время в настоящем докладе не 

приходится, так как ширина плановых заданий будет зависеть от 

отпускаемых сумм. Своими ближайшими задачами музей считает 
отпечатание каталога музея, каталога библиотеки, трудов Общества за 

1921-1922 годы, проведение нескольких экспедиций небольшого типа 

в северную часть Верхотурского края. Лекторы – члены Общества, 
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после того как температура здания музея будет достаточна, чтобы 

обогреть зябнущее тело посетителя, станут продолжать чтение 
популярных лекций, как в самом музее, так и в рабочем клубе. Так же 

музей предполагает, при наличии конечно средств, отправить в 

различные места края членов Общества для производства 

обследований и приобретения музейных объектов для пополнения 
коллекций.  

     Музей занимает довольно приличное по размерам и своей 

художественной архитектуре здание в городе, более других 
подходящее для такой цели, но здание это со дня окончания 

постройки не ремонтировалось, то есть в течение целых десяти лет. За 

этот период времени оно пережило несколько хозяев, кои постарались 
ещё более его разрушить. Так, предшественником музея в этом здании 

были 96-е пехотные курсы, которые постарались унести с собой всё, 

что было возможно, как-то: дверные скобки, замки, крючки, 

отдушники, вьюшки, печные дверцы и пр. Словом всё, что можно 
было унести, ими было унесено, а чего нельзя было взять, то 

испортили. Здание нуждается в ремонте, необходимо сколотить полы, 

покрасить крышу, переложить две печи, пришедшие в полную 
негодность. Нужно произвести ещё кое-какой небольшой, но в тоже 

время необходимый ремонт. Для помещения музейных объектов 

необходимо иметь большие светлые комнаты, чего можно добиться 
путём уборки нескольких перегородок в помещении музея.  

     О значении Общества для местного края говорить не приходится, 

хотя не всегда на местах их значение достаточно оценивается. 

Примером может служить вышеприведённая картина положения 
ОИВК. Возникновение Общества служит наглядным свидетельством 

пробуждения и развития в широких массах научных интересов в 

направлении всестороннего исследования своего края и стремления к 
объединению разрозненных доселе научных сил, хотя бы и скромных 

и не находивших ранее для себя применения, но могущих дать ценные 

результаты в смысле собирания научных материалов и посильной их 

обработке.  
      Будем надеяться, что любовь к науке и сознание морального долга 

перед Республикой помогут местным управленцам ближе взглянуть на 

материальную необеспеченность существующего Общества и прийти 
на помощь в его деятельности, как того требуют и интересы страны, и 

достоинство культурного государства» (8). 
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     В феврале 1923 года хранителем Засецким составляется первая 

инвентарная опись, хотя и не совсем грамотно составленная, но 
дающая общее представление о музейных фондах. Согласно данной 

описи в музее имелись следующие коллекции:  

     1)Типичные образцы горных пород Верхотурского края от 

первичного до четвертичного периода – 37 экземпляров  
     2) Горные породы Кытлымско-Косьвинского горного округа – 47  

     3) Динамическая (общая) геология. Процессы выветривания – 21  

     4) Геологическая деятельность воды – 8  
     5) Горнообразовательные движения – 5  

     6) Минералогическая коллекция – 313  

     7) Драгоценные и орнаментные камни – 17  
     8) Палеонтология: мамонт, сибирский носорог, тур –15  

     9) Ботаника. Образцы альпийской флоры Урала – 27  

     10) Зоология. Чучела зверей и птиц, скелеты различных 

млекопитающих, шкурки и пр. – 21   
     11) Археология. Остатки погребения доисторического человека, 

выраженные в орудиях, костях, украшениях и пр. – 37   

     12) Предметы старины. Сюда входят предметы быта, культа, 
обихода, утварь, одежда и пр. – 39  

     13) Старинное оружие: пистолеты, сабли, секиры, кистени и пр. – 

23  
     14) Нумизматика: а) коллекция медных монет 1602-1916 г.г. –371  

     15) б) коллекция серебряных монет 1713-1913 г.г. – 53  

     16) в) коллекция монет иностранных государств – 121  

     17) г) бумажные ценные знаки разных правителей России – 111  
     18) д) кредитные билеты иностранных государств – 10  

     19) Медали, ордена, жестяные и другие знаки – 63  

     20) История края и география. Портреты деятелей Верхотурского 
края, фотографические снимки замечательных моментов из жизни 

края, групповые фотографии, виды Верхотурья и его окрестностей – 

100  

     21) Художественный отдел. Картины, фарфор, чугун, шёлк, 
акварель и пр. – 26  

     22) Этнография. Образцы работ местных кустарей, мастерских, 

заводов, предметы обихода жителей дальнего Севера – 35  
     23) Географические планы и карты Верхотурского края с 1739 года 

– 17.  
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Всего научная коллекция заключает в себе 1517 экспонатов. Все 

коллекции нуждаются в пополнении, художественная – в реставрации, 
так как в ней имеются старинные картины.  

    Библиотека музея содержит книги по следующим разделам: 

философия – 100 книг, естественные и прикладные науки – 370, 

политическая история России – 217, всеобщая история – 97, 
исторические мемуары – 83, исторические биографии – 113, история 

культуры – 39, география – 116, социология – 272, литературная 

критика и публицистика – 40, психология и педагогика – 42, 
юриспруденция (правоведение) – 260, справочники – 200, 

периодические издания – 600, художественная литература 

(беллетристика) – 800, краеведение – 98. Всего библиотека музея 
заключает в себе 3447 книг.  

     Научное оборудование музея составляют барометр, термометр, 

бинокль, рулетки, разновес, микроскоп, набор стеклянной посуды, 

пинцеты, ножницы, ножи и пр., всего 19 предметов. Количество 
научного оборудования крайне недостаточно. 

     В хозяйстве музея находятся витрины, столы, стойки, подставки, 

шкафы, тумбочки, табуреты, стулья и пр., общим количеством 72. 
Ощущается недостаток в витринах и шкафах (9).  

     На содержание краеведческого музея в апреле-июне 1923 года 

УОНО выделило следующие суммы: отопление – 150 рублей, 
освещение – 300, ремонт – 150, техническое оборудование – 300, 

расходы по перевозке различных грузов – 150, хозяйственно-

канцелярские расходы – 150, всего 1200 рублей. На проведение 

научно-исследовательской и культурно-просветительской работы 
музею отпускалось 2550 рублей, из них на научное оборудование 

музея – 150, приобретение экспонатов – 750, различных изданий – 

150, командировки и разъезды сотрудников музея – 600, издательскую 
деятельность – 900 рублей (10). 

     В 1923 году в штате музея числятся три сотрудника: хранитель, 

помощник хранителя и служитель. В круг прямых обязанностей 

хранителя музея входили:  
     а) общее руководство работой музея,  

     б) представительство от имени музея при сношениях со всеми 

официальными учреждениями и лицами, научными и 
просветительскими организациями,  

     в) подбор и систематизация музейного материала,  

     г) приобретение музейных предметов.  
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Он руководил всей работой учреждения, вёл хозяйство музея, ведал 

составлением всевозможных отчётов, докладов, смет и других 
документов.  

     Учреждение должности помощника хранителя музея было вызвано 

острой необходимостью. Северная часть уезда, входившая в район 

деятельности музея, была еще недостаточно изучена. Решение этой 
задачи являлось одной из главных в краеведческой работе. При 

продолжительном отсутствии хранителя музея его функции 

возлагались на помощника, который вёл музейное хозяйство и 
принимал участие во всех работах, производимых музеем.  

     Служитель музея, помимо присмотра за чистотой и порядком в 

здании, топки печей и прочих работ, помогал при работах музейным 
сотрудникам-специалистам.  

     Огромная и разнообразная краеведческая работа включала в себя 

обследование, регистрацию и описание памятников природы, 

доисторической культуры, историю народного быта и творчества, 
изучение природы и естественных богатств края. Часто она была не по 

силам небольшому коллективу штатных сотрудников музея. 

Появлялась необходимость привлекать к работе временных, но 
достаточно хорошо оплачиваемых сотрудников. Хранитель музея 

Засецкий писал: «В этом отношении нельзя ограничиваться 

полумерами ввиду огромной практической и научной важности 
краеведческой работы, здесь необходимо даже спешить, так как 

некоторые области краеведческой компетенции, как например 

народный быт и фольклор, эволюционируют с поразительной 

быстротой и исчезают на наших глазах» (11).  
     По-прежнему острым оставался вопрос о музейном здании. 2 

октября 1923 года Засецкий обращается по этому поводу в уездный 

исполком: «Занимаемое ныне музеем ОИВК помещение, представляя 
из себя по местоположению и стилю довольно большую ценность, 

имеет и ряд недостатков, которые никаким образом не могут быть 

устранены. Главнейшим недостатком упомянутого здания является то, 

что оно построено из легко поддающегося огню материала – дерева, 
следовательно является, в некотором отношении, весьма опасным. Как 

не приспособленное для постоянного жительства, здание это 

холодное, сырое, результатом чего является порча экспонатов музея, 
главным образом книжных, которые подвергаются заплесневению. 

Кроме того, здание тёмное, благодаря чему многие экспонаты 

теряются в полумраке уголков и комнатушек, которых довольно 
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много. Последнее обстоятельство также является одним из 

недостатков музейного помещения. Придавая большое значение 
деятельности музея и желая поставить её на должный уровень ОИВК 

считает необходимым переменить здание для помещения музея. Из 

всех зданий, осмотренных в городе Верхотурье, более подходящим и 

вполне целесообразным является бывший воеводский дом в Кремле, 
занимаемый ныне Народным судом. С переездом музея в это здание 

все недостатки прежнего помещения исключаются и, кроме того, 

благодаря довольно солидной величине, получится возможность 
помещения в нём, кроме музея, центральной библиотеки с детским 

филиалом. Последние также нуждаются в лучшем помещении. На 

основе всего вышеизложенного уездный отдел народного образования 
и ОИВК обращаются с просьбой к президиуму районного исполкома о 

предоставлении упомянутого воеводского дома в распоряжение 

УОНО» (12). В ответ на обращение районный исполком решил 

оставить вопрос о помещении под музей открытым, а для библиотеки 
отделу коммунального хозяйства было предложено подыскать 

подходящее помещение.  

     В это время Верхотурский музей начинает испытывать серьёзные 
проблемы, которые не только мешают нормальной работе, но и ставят 

вопрос о его возможном закрытии. В январе 1924 года в Нижнем 

Тагиле создаётся Тагильское общество изучения местного края 
(ТОИМК), которое должно было руководить всей краеведческой 

работой на территории Нижнетагильского округа, куда входил и 

Верхотурский уезд. Руководство общества разработало инструкцию 

по работе краеведа, в которой говорилось: «Работа по изучению края 
является одной из главных основ для выработки в массах 

марксистского мировоззрения. Краеведческие исследования в области 

естественных наук дают обоснование материалистическому 
восприятию природы, наблюдение текучести форм жизни даёт пищу 

диалектической философии. Точно также знакомство с историей края, 

с жизнью во времена крепостного права, с последующей 

революционной борьбой даёт яркую картину порабощения народных 
масс и постепенно усиливающегося пробуждения и стремления к 

революционной организации, что привело к последнему взрыву и 

торжеству коммунизма. Ясна отсюда та громадная роль, которая 
принадлежит краеведению в деле революционного воспитания масс, 

ясно также и то, что единоличными усилиями невозможно охватить 

эту непрерывно меняющуюся многогранность жизни, и даже в каком-



 14 

либо одном избранном направлении лучше объединить свои усилия с 

усилиями других лиц, работающих по тому же вопросу. Для 
обеспечения правильности работы необходимо объединение всех 

частных усилий и стремлений в одном общем органе. Таким 

объединением является ТОИМК, работающее в непосредственном 

контакте и согласии с Окружным отделом политического 
просвещения. Общество имеет своей задачей всестороннее изучение 

прошлого и настоящего края, согласование и обработку данных 

общеокружной краеведческой работы и опубликование полученных 
результатов. Поэтому Общество полагает полезным и крайне 

необходимым для краеведов вступление в его ряды, так как аппарат 

Общества, надо надеяться, во многих случаях сможет оказать 
действенную помощь работникам на местах. Далее, очевидно, для 

успешной краеведческой работы на местах должны быть 

организованы ячейки Общества везде, где только будет возможно: при 

школе, исполкоме, библиотеке, клубе, избе-читальне и т.д. Эти ячейки 
будут собирать материал, который можно найти в данной местности, 

следить за сохранностью архивов, старинных зданий и других 

памятников старины, природы и искусства, срочно сообщать 
правлению Общества всякий раз, когда этим предметам и памятникам 

угрожает опасность уничтожения, самовольного изъятия куда бы то 

ни было без ведома краеведческих организаций. Затем могут быть 
предпринимаемы и самостоятельные изыскания в области различных 

знаний, которые примерно скомбинированы в следующих секциях: 1) 

историко-археологической, 2) архивно-библиографической, 3) 

этнографической, 4) сельскохозяйственной, 5) геологии, минералогии 
и палеонтологии, 6) биологии, 7) фабрично-заводской и кустарной 

промышленности. Как правило, необходимо стремиться на местах к 

объединению всех работников-краеведов и к расширению состава 
Общества. В случае образования значительной группы краеведов 

может быть, согласно устава Общества, открыто филиальное 

отделение Общества. Так как организация экскурсий, перевозка 

собранных материалов, их обработка и т.д. требует значительных 
затрат, то членам Общества на местах надлежит приложить все усилия 

к тому, чтобы собирать средства путём организации 

благотворительных сборов, концертов, спектаклей и т.д. Из таковых 
часть оставлять на местные расходы по краеведению, часть же 

направлять в правление Общества. Объединения краеведов на местах 

должны выделить уполномоченных Общества, для которых 
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правлением Общества будет выдаваться мандат на право собирания и 

хранения материалов краеведческого характера. Вообще, для всех 
секций и уполномоченных Общества надо принять за правило два раза 

в год сообщать о том, что найдено, собрано на месте, что ещё имеется 

в учреждениях и у частных лиц» (13).  

     В число членов-учредителей ТОИМК вошли краеведы и работники 
музеев из различных городов округа, но по неизвестным причинам 

представителей Верхотурья среди них не было. Интересно отметить, 

что в работе ТОИМК участвовали бывшие верхотурцы, оставившие 
заметный след в истории города в годы революции и Гражданской 

войны. Учёным секретарём был избран директор Нижнетагильского 

педагогического техникума Б.В.Пигулевский, в 1916-1918 г.г. он был 
директором Верхотурской мужской гимназии, в 1917 году возглавлял 

Комитет общественной безопасности города, избирался гласным 

городской Думы. Среди учредителей общества были инструктор 

окружного Соцвоса И.Я.Черемных (председатель Верхотурской 
уездной земской управы до мая 1917 года) и служащий окружного 

Союза кооператоров Н.А.Безхмельницын (председатель Верхотурской 

уездной земской управы при белых).  
      14 августа 1923 года  Тагильский окружной исполком принимает 

решение об открытии Тагильского окружного краеведческого музея. С 

этого времени все районные музеи становились его филиалами. 
Принимается Устав окружного музея, в который была включёна 

инструкция, регламентирующая деятельность районных музеев. В ней 

записано следующее:  

                                               « А. Общие положения.  
     1) Районные музеи организуются с целью подбора и хранения 

вещественных и литературных материалов, характеризующих 

естественные производительные силы района, его экономику и быт в 
прошлом и настоящем, а также с целью вовлечения широких масс в 

краеведческую работу и просветительскую деятельность. Районные 

музеи одновременно являются учреждениями, помогающими 

Окружному музею в подборе для последнего материалов, 
характеризующих район в указанных отношениях.  

     2) Область деятельности районного музея определяется границами 

его района.  
     3) Районный музей является учреждением, действующим на правах 

отделения Окружного музея, под его непосредственным наблюдением 

и инструктированием.  
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     4) Районный музей для осуществления своих целей имеет право:  

                   а) производить сбор коллекций рукописей, книг и прочих 
материалов, характеризующих район,  

                   б) организовывать лаборатории, кабинеты, библиотеки и 

прочие вспомогательные учреждения,  

                   в) устраивать собрания, диспуты, лекции, доклады и т.д.,  
                   г) организовывать стационарные и передвижные выставки,  

                   д) участвовать своими экспонатами в разного рода 

выставках, организуемых другими музеями,  
                   е) организовывать экспедиции и экскурсии,  

                   ж) участвовать в охранении памятников старины, природы 

и искусства.  
     5) Районные музеи представляют отчёты о своей работе 

Окружному музею в установленные последним сроки.  

                                           Б. Средства районных музеев.  

     1) Районные музеи содержатся на средства, ассигнуемые по сметам 
соответствующих районных исполкомов, по столам отделов 

народного образования.  

     2) Денежная отчётность, наряду с представлением таковой в 
Окружной музей, представляется и в районные исполнительные 

комитеты.  

     3) Для посещения районным музеям должны быть отведены и 
передаваемы на твёрдых основаниях районными исполкомами здания, 

вполне безопасные в пожарном отношении.  

     4)Районные музеи имеют право принимать денежные и 

вещественные пожертвования, субсидии общего и специального 
назначения – временные и постоянные – от учреждений, организаций 

и частных лиц, получать доходы от входной платы, от постановки 

спектаклей, концертов и т.д.  
                                           В. Управление районных музеев.  

     1) Во главе управления районным музеем находится заведующий, 

назначаемый районным исполкомом и утверждаемый советом 

Окружного музея.  
     2) Сообразно местным условиям районный исполком может 

предложить заведующему музеем организовать совет музея, по 

конструкции аналогичный совету Окружного музея и 
видоизменённый районным исполкомом сообразно потребностям 

места и момента. В этом случае совет районного музея выдвигает 

кандидатуру заведующего, утверждаемого советом Окружного музея.  
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     3) Совет музея состоит из заведующего музеем, хранителя, учёного 

секретаря, руководителей отделов, представителей партийных и 
общественных организаций района.  

     4) При расширении районного музея его совет может учреждать, по 

соглашению с районным исполкомом, должности заведующих 

отделениями и вспомогательными учреждениями, избирать 
хозяйственный комитет и ревизионную комиссию.  

     5) Заведующий районным музеем следит за правильностью и 

успешностью работы музея, ведёт сношения и переписку по всем его 
делам, распоряжается средствами музея, несёт ответственность за 

хранение в целости научного имущества музея, как в смысле 

предохранения от хищений, так и в смысле предохранения от порчи, и 
принимает меры к его реставрации.  

                                     Г. Об имуществе районного музея.  

     1) Окончательное распоряжение научным имуществом районного 

музея принадлежит совету Окружного музея, который имеет право в 
целях планомерного распределения материалов перемещать таковые 

из одного районного музея в другой, а также перемещать экспонаты, 

имеющие окружное значение, в Окружной музей.  
     2) Решения о перемещении экспонатов из района в район и в 

Окружной музей рассматриваются советом Окружного музея в 

присутствии заведующих теми районными музеями, которых это 
перемещение касается. На данном заседании эти заведующие 

районными музеями пользуются правом решающего голоса. 

Утверждение вопроса о перемещении экспонатов производится 

Тагильским окружным исполкомом.  
                                      Д. О ликвидации районного музея.  

     1) Ликвидация районного музея может произойти по 

постановлению районного исполкома или совета районного музея, 
каковые постановления затем рассматриваются советом Окружного 

музея и с мотивированным заключением последнего представляются 

на утверждение Окружного исполкома.  

     2) В случае установленной неправильности работы районного 
музея и невозможности её выправления, бесхозяйственности ведения 

дел музея, отказа районного исполкома в снабжении музея зданием 

или средствами и невозможности изыскать их из других источников 
совет Окружного музея может вынести постановление о ликвидации 

этого районного музея. Мотивированное заключение совета 

представляется на утверждение Окружного исполкома.  
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     3) При ликвидации районного музея по причинам, указанным 

выше, всё имущество и инвентарь ликвидируемого музея поступает в 
распоряжение Окружного музея. Совет последнего намечает путь 

дальнейшего использования этого имущества, что выполняется с 

утверждения Окружного исполкома» (14).  

     Централизация музейного дела в округе самым негативным 
образом отразилась на положении Верхотурского музея. В конце 

января 1924 года окружные власти и правление Нижнетагильского 

общества изучения местного края принимают решение об 
обследовании музеев округа. Целью работы являлось выявление в них 

экспонатов окружного значения, передача их в Тагильский окружной 

краеведческий музей, а также изъятие из музеев всех имеющихся 
ценностей. 2 февраля на основании постановления Нижнетагильского 

окружного исполкома создаётся комиссия по обследованию 

Верхотурского музея. В её состав вошли заведующий окружным 

политпросветом И.С.Оносов, хранитель (директор) Тагильского музея 
А.Н.Словцов, представитель Верхотурского горисполкома 

А.Я.Двинянинов. В акте, составленном комиссией 16 февраля 1924 

года, говорится следующее:  
      «Мы, нижеподписавшиеся, проводили обследование 

Верхотурского музея краеведения, при чём установили 

нижеследующее:  
       1) Общее число научных предметов в музее, по заявлению 

хранителя Е.М.Засецкого – 1800. 2) Инвентарных книг, как общих, так 

и систематических, не имеется. 3) Есть инвентарная опись, 

незаверенная, ненумерованная и не прошнурованная, составленная 
при приёмке музея гражданином Засецким от Л.М.Каптерева. Эта 

опись включает в себя 718 предметов, которые, за небольшим 

исключением, имеются в наличности все. 4) В опись не включены и не 
заприходованы некоторые вещи, как-то: аметисты и другие ценные 

камни (негранёные), кварц со включениями нескольких самородков 

золота от ничтожных размеров до величины в 3-4 золотника, оружие и 

т.д. 5) Имеются сомнительные обозначения, например – по 
инвентарной описи значится «пряжка с сапфирами», между тем 

имеющаяся пряжка, по-видимому, украшена лишь синим стеклом. 

Также сомнительна и оригинальность «Мадонны», относимой, по 
заявлению гражданина Засецкого, художником И.Грабарём к раннему 

итальянскому Ренессансу. 6) Библиотека имеет до 7000 томов, в том 
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числе довольно много книг характера не музейного, как-то: новая 

беллетристика, новая политическая литература и т.д.  
     Здание музея деревянное, собственно музейные коллекции 

занимают четыре небольших комнаты. В момент обследования музей 

был закрыт для осмотра, т.к. не было дров.  

     При проверке финансовой отчётности по получению и 
расходованию сумм за время с 1 сентября 1922 года по 31 декабря 

1923 года установлено следующее: 1) Суммы на расходы по музею, в 

большинстве случаев, составлялись от сбора пожертвований по 
подписным листам, а также других добровольных пожертвований. 

Причём два подписных листа не были засвидетельствованы в 

исполкоме, но подписка безусловно проводилась с ведома 
председателя исполкома, т.к. первым пожертвователем подписывался 

он. 2) Уплачено за оборудование здания музея электрическим 

освещением 18 пудов хлебопродуктов. Расписки в получении не 

имеется, но здание музея действительно оборудовано электрическим 
освещением и стоимость этой работы, как убедились в этом члены 

комиссии по обследованию, вполне соответствует показанному 

расходу. 3) Приход от продажи фотографических принадлежностей 
составил 300 рублей, приходного документа нет. По заявлению 

хранителя музея эти принадлежности пожертвованы лично им музею 

и тут же проданы, поэтому он счёл излишним составлять приходный 
документ. 4) Выручено от продажи различных хлебопродуктов 185 

рублей. Приходного документа также нет, но деньги заприходованы, 

поэтому можно судить, что операция совершена правильно, принимая 

во внимание остаток хлебопродуктов по продуктовой ведомости и 
стоимости продуктов в момент продажи. 5) Уплачено в фотографию 

300 рублей за снимки с картин, нет расходного документа. По 

заявлению хранителя музея, это те самые 300 рублей, для получения 
которых он пожертвовал музею свои фотографические 

принадлежности.  

      Больше никаких важных нарушений не обнаружено, кроме того 

все указанные выше недочёты не носят характер злоупотреблений, 
являясь лишь нарушением формальной стороны» (15).   

      На следующий день, 17 февраля, членами комиссии в присутствии 

хранителя музея Засецкого и помощника начальника верхотурской 
милиции Рылова было произведено изъятие ценностей из музейной 

коллекции. Среди изъятых предметов значатся: крест нагрудный 

архимандритский с 7-ю аметистами и 3-мя аквамаринами, а также 
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звёздочкой из тяжеловесов; напрестольный серебряный крест с 6-ю 

эмалевыми образками и с украшениями; дарохранительница 
серебряная с ковчегом; кадило серебряное, подарок царя Алексея 

Михайловича; сосуд с подвесками из серебряных рублей; серебряные 

корцы – 3; потир серебряный; солонок серебряный; напрестольные 

серебряные кресты – 4; фермуар из тяжеловесов; крестик из 
тяжеловесов; Евангелие в лист, с серебряными крылышками; кусок 

кварца с самородками золота, числом около 10-ти; аквамарины мелкие 

в стеклянной трубочке, негранёные – 15; аметист расколотый, 
негранёный; изумруды негранёные, бледной окраски – 2; кристаллы 

горного хрусталя, небольшие – 2 (16). Все ценности  подлежали сдаче 

в финансовый отдел исполкома на хранение, музей был временно 
закрыт, а само здание опечатано.  

     Эти события самым негативным образом отразились на состоянии 

здоровья хранителя музея Засецкого. 15 марта он обратился в 

медицинскую контрольную комиссию для предоставления отдыха по 
состоянию здоровья. Комиссия, освидетельствовав Засецкого, 

поставила диагноз «неврастения» и предоставила ему месячный 

отпуск. В это время впервые начинает подниматься вопрос о закрытии 
музея. 20 мая директор Тагильского музея Словцов писал в окружной 

отдел политпровещения: «Можно ещё говорить, чтобы оставить музей 

в Верхотурье, с изъятием экспонатов окружного значения в 
Тагильский музей, потому что Верхотурский музей может быть 

научно разработан местным Обществом изучения Верхотурского края. 

Если это общество не будет проявлять научной деятельности, то и 

самое существование музея в Верхотурье потеряет всякий смысл с 
научной точки зрения, да и вообще он стал бы там бесполезным, так 

как Верхотурье находится вдали от рабочих центров и представляет из 

себя, в сущности, небольшое село» (17). Однако местные власти были 
иного мнения о судьбе музея и 21 мая на заседании президиума 

Верхотурского районного исполкома было принято решение о 

возобновлении его работы, Засецкий вернулся к своим обязанностям 

(18).   
     7 июня 1924 года руководством Тагильского музея и ТОИМК 

составляется инструкция по изъятию из Верхотурского музея 

экспонатов окружного значения, из которой видно, что музей обладал 
богатым историческим материалом. Согласно инструкции подлежали 

изъятию:  

    «1) Воеводский архив и все другие рукописи.  
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     2) Все рукописные книги.  

     3) Книги бывшей Нижне-Тагильской Сан-Донатской библиотеки 
(на них есть штемпеля или надписи чернилами или тиснение на 

переплёте: «Сан-Донатская библиотека», «Библиотека князей Сан-

Донато», «Библиотека П.П. или А.Н. или Е.П.Демидова, князя Сан-

Донато», «Библиотека Тагильских заводов», «Библиотека Тагильского 
горного округа» таких-то владельцев и просто «Библиотека 

Тагильского горного округа», «Библиотека Главного правления 

имений Демидовых, князей Сан-Донато», «Библиотека Тагильского 
заводского собрания», и др., а также «П.П.Демидов», «П.П.», 

«П.П.Д.».  

     4) Месяцесловы с 1731 года с подписями протоиерея Троицкого 
Верхотурского собора о различных событиях.  

     5) Картина «Мадонна» эпохи Ренессанса.  

     6) Энциклопедический словарь Брокгауз-Эфрон.  

     7) Портреты председателей Верхотурской уездной земской управы.  
     8) Из числа сданных на хранение в финансовый отдел г.Верхотурья 

вещей изъять: большое Евангелие с подписью на серебряной доске о 

пожаловании его царём Алексеем Михайловичем; кадил (?) 
серебряных с такою же надписью; апостол в серебряных досках; крест 

напрестольный серебряный с такою же надписью. Остальные вещи и 

камни передать музею. Если есть несколько крестов (хотя бы медных) 
с надписями о пожертвовании их каким-либо из воевод, то один из 

них изъять, если нет дубликатов – воздержаться.  

     9) Изъять кости мамонта, сложенные в коридоре музея на полу – 

все; если в них найдутся зубы и клыки (бивни) мамонта хорошей 
сохранности, а в музее таковые найдутся лишние, то по одному 

экземпляру изъять; если лишних нет – воздержаться. Если будет 

возможно – записать где, когда и кем найдены кости, на какой 
глубине, в какой почве.  

     10) Изъять все хранящиеся при музее фотографические негативы и 

те из отпечатков, которые не выставлены в музее. Дубликаты 

оставить. При этом просить хранителя музея составить список тех 
снимков, которые будут для музея нужны.  

     11) Если в числе этих негативов нет снимков со вскрытия мощей 

Симеона Верхотурского, то изъять имеющиеся в музее готовые 
отпечатки и протокол, причём не брать заготовленных увеличенных 

снимков с этой сцены. Если негативы окажутся в числе 

перечисленных в пункте 10, то снимков не брать.  
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     12) Из оружия (считая и две пушки на крыльце) изъять лишь то, 

что окажется несомненно относящимся ко времени стрельцов и 
воевод.  

     13) Желательно взять 5-6 черепков, найденных в курганах в 

верховьях реки Полуденки (208-й квартал Тагильской дачи) при 

раскопках Тагильского музея 5 июня 1924 года, произведённых по его 
разрушении С.П.Топорковым при участии Б.Жирова, В.Попова, 

М.Пастухова, К.Шестакова и прочих, глубина от 1 до 3 аршин, почва 

песчаная, ниже – подзолистая.  
      Также, согласно мандата, надлежит изъять из архива бывшей 

Верхотурской земской управы, хранящегося в райисполкоме, 

нижеследующее:  
      1) Весь печатный материал.  

      2) Рукописный материал за первые 12 лет существования земства 

(1864-1876).  

      3) Если этот архив находится в таком состоянии, что найти 
рукописи, материал требуемых лет не представляется возможным, то 

опечатав архив, вручить ключ от него председателю правления 

Верхотурского общества изучения местного края Николаю 
Михайловичу Каптереву и просить его принять на себя охрану и 

разработку архива, на что ему будет выслан мандат. Ему же передать 

ключ и после изъятия материала, в случае если архив разобран.  
     4) Необходимо произвести опрос сведующих: нельзя ли разыскать 

материалы, касающиеся старца Макария, Григория Распутина и 

Федотушки-душителя. Если это будет невозможно, то просить 

местное Общество краеведения в лице Н.М.Каптерева обратить 
особое внимание на расследование эпохи Федотушки и Распутиниады. 

Навести также справки – где находятся подлинники протоколов 

вскрытия мощей Симеона Верхотурского после революции и более 
раннего; если подлинники есть – изъять их» (19).  

     Окружной отдел политпросвещения выписал Николаю 

Васильевичу Ульянову (инструктору Тагильского окружного союза 

потребительских обществ) мандат на изъятие экспонатов, согласно 
данной инструкции. Также ему поручался просмотр и разбор архива 

Верхотурской уездной земской управы, в помощь себе он мог 

привлекать работников просвещения и учащихся. 
      Местные органы власти выступили в защиту музея. Была создана 

комиссия по выявлению в музее экспонатов окружного значения. В её 

состав вошли: Засецкий (заведующий музеем), Юрлов (заместитель 
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председателя райисполкома), Каменских (работник райисполкома), 

Дудин (работник райкома РКП(б), Рылов (начальник милиции). 
Комиссия обратилась в Окружной исполком с ходатайством о 

сохранении Верхотурского краеведческого музея и его коллекций. В 

документе говорится:  

     «В музее Общества изучения Верхотурского края хранятся 
следующие коллекции и отдельные экспонаты: а) минералогическая 

коллекция, б) геологические образцы типичных для Верхотурского 

края пород, в) палеонтологическая коллекция (части скелетов 
мамонта, тура и других ископаемых животных), г) археологическая 

коллекция (предметы старины, церковная утварь, оружие, 

нумизматическая коллекция и прочее), д) коллекция по истории 
Верхотурья и уезда в фотографиях, негативах и литературе, е) 

библиотека, состоящая главным образом из разрозненных изданий 

самого разнообразного содержания.  

     Детально осмотрев все экспонаты музея и обменявшись мнениями, 
комиссия нашла, что предметов, имеющих окружное значение в 

Верхотурском музее не имеется, а те предметы, которые находятся в 

музее, носят почти исключительно местный характер, тесно связаны с 
историей самого города Верхотурья и в Окружном музее будут 

оторваны от местных памятников старины (примером могут служить 

предметы церковной старины). В палеонтологической коллекции 
хранится до 100 костей, принадлежащих мамонту и другим 

ископаемым животным, но и за ними комиссия не усматривает 

окружного значения по следующим причинам: кости мамонта 

встречаются на территории округа в массовом количестве и 
Тагильский музей, может употребить деньги, предназначенные им на 

перевозку костяка мамонта из Верхотурского музея, на приобретение 

его в другом месте. От этого он не только не проиграет, а наоборот 
выиграет ввиду того, что кости мамонта, находящиеся в Верхотурском 

музее, представляют из себя фрагменты костей, от чего, безусловно, 

умаляется их ценность как окружного экспоната. При раскопке 

скелета не была применена самая элементарная осторожность, 
раскопки производились без участия представителей музея. Кости эти, 

благодаря кропотливой и долгой работе хранителя музея, 

реконструированы из обломков при помощи клея и при перевозке 
безусловно развалятся.  

     В настоящее время, когда Верхотурский музей только что начинает 

выявлять себя как малую научную единицу, комиссия находит 
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вредным и крайне преждевременным что-либо вообще передавать, так 

как это будет равносильно закрытию музея.  
     Экспонаты Верхотурского музея приобретались на средства, 

собранные среди местных любителей, теперь и весь музей содержится 

на их средства. У местных работников, положивших свои труды и 

средства на собирание музея, после перевода части его коллекции в 
Нижний Тагил пропадёт всякое желание продолжать работу и тогда о 

дальнейшем развитии музея не может быть и речи.  

     Среди местных любителей сильно развит интерес к музейной 
работе и они, идя навстречу музею, ремонтировали новое, более 

подходящее для него каменное здание в центре города, затратив на это 

средства. Такое проявление интереса к сравнительно новому делу 
необходимо поддержать. Изъятием части музейных экспонатов весь 

интерес к делу пропадёт.  

     Комиссия, обсудив всё выше изложенное находит, что в 

Верхотурском музее экспонатов окружного значения не имеется и 
перевод даже самой незначительной части его вредно отразится на 

всей работе, не принеся пользы и Тагильскому музею, а потому и 

решила, со своей стороны, просить Нижнетагильский окружной 
исполком пересмотреть ещё раз вопрос о Верхотурском музее и дать 

ему возможность продолжать начатую им работу в близком общении 

с Тагильским музеем на равных началах» (20).   
      Вопрос о судьбе музея неоднократно рассматривался 

Верхотурским райисполкомом. 1 июля президиум райисполкома 

принял решение согласится с доводами, высказанными комиссией, и 

просить Окружной исполком оставить экспонаты в Верхотурском 
музее. 19 сентября принимается постановление о том, что передача 

экспонатов может производиться при участии специальной комиссии 

и только в обмен на равноценные предметы.   
     О проблемах Верхотурского музея шла речь на заседании совета 

Окружного краеведческого музея в Нижнем Тагиле 24 ноября 1924 

года. В начале Е.Засецкий сделал сообщение о работе музея: 

«Устройство музея началось при помощи Общества изучения 
Верхотурского края, которое начало свою деятельность с 1921 года. В 

настоящее время музей оборудован и имеет до 4000 экспонатов, среди 

них гербарий из 400 экземпляров, пожертвованный приват-доцентом 
Казанского университета Арефьевым». Далее выступили члены совета 

окружного музея.  И.Черемных сообщил о своём посещении 

Верхотурского музея, который производит чрезвычайно 
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благоприятное впечатление, имея большое количество хорошо 

подобранных экспонатов, библиотеку до 7000 томов, богатые архивы. 
Г.Максимов возбудил вопрос о переводе Верхотурского музея в 

Нижний Тагил, как центр округа, находя нецелесообразным его 

существование в маленьком городе, удалённом от путей сообщения и 

не имеющего перед собой перспектив для развития. По этому поводу 
произошёл обмен мнениями, в результате чего было принято 

постановление: «Признавая в настоящий момент нецелесообразным 

закрытие музея в городе Верхотурье, принять доклад к сведению, 
причём просить заведующего окружным политпросветом тов. 

Оносова обеспечить дальнейшее существование музея в Верхотурье» 

(21). Таким образом, вопрос о закрытии Верхотурского музея на 
ближайшее время был отложен. Что касается музейных экспонатов, то 

часть из них, по-видимому, пришлось отдать в окружной музей, хотя 

документов  об этом обнаружить пока не удалось. Известно только, 

что в марте 1926 года в окружной музей вывезли библиотеку уездной 
земской управы, которая хранилась в районном исполкоме.   

      9 апреля 1925 года музей посетила очередная комиссия во главе с 

председателем окружного исполкома Ледковичем. Если год назад о 
состоянии музея были довольно благоприятные отзывы, теперь 

ситуация начинает меняться. После обследования музея члены 

комиссии сделали неудовлетворительные выводы о его работе:  
     «Палеонтологический отдел находится в стадии организации, 

происходит реставрация отдельных частей мамонта. Из особо ценных 

частей можно отметить первую пару шейных позвонков и хорошо 

сохранившиеся зубы. При этом следует отметить, что показ 
экспонатов – это выставка отдельных частей, отсутствуют 

письменные объяснения к отдельным экспонатам. Предмет изучения 

отдела малодоступен для понимания массового посетителя.  
     Отдел церковно-археологический представляет из себя ряд вещей, 

переданных во время изъятия ценностей из монастырей и церквей. 

Наибольшую церковную историческую ценность представляет 

большое Евангелие с серебряно-позолочёной оправой, издание 1796 
года, весом 2 пуда 10 фунтов. Материальную ценность имеют 

напрестольный серебряный крест с украшениями бирюзой и 

тяжеловесами, и архимандритский крест с семью аметистами, тремя 
аквамаринами и со звёздочкой из тяжеловесов. Состояние этого 

отдела неудовлетворительно со стороны надзора за экспонатами, 
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материалы для антирелигиозной пропаганды служить совершенно не 

могут.  
     В музее совершенно отсутствуют отделы сельскохозяйственный, 

этнографический и исторический. Что касается отдельных экспонатов 

по истории, имеющихся в наличности, то они не приведены в 

известность и определённую систему. Определить значение и 
ценность музейного архива не представляется возможным ввиду его 

полной спутанности. Точно также нельзя определить значение и 

ценность музейной библиотеки ввиду отсутствия каталога. Учесть 
находящееся в кладовой не представляется возможным ввиду 

неимения надлежащего списка. На взгляд в кладовой имеется куча 

книг, остатки минеральных коллекций, некоторые портреты и т. п.  
     Приступая к определению общего состояния дел музея комиссия 

установила, что при передаче музея бывшим председателем Общества 

по изучению Верхотурского края товарищу Засецкому никто из 

представителей общественных организаций не присутствовал. 
Передача музея происходила по инвентарному списку, никем не 

засвидетельствованному, и составленному во время передачи.  

     Нет никаких непосредственных документов, на основании которых 
можно было бы установить действительное наличие экспонатного 

имущества, а также действительность факта пожертвования тех или 

иных вещей. Акт о передаче научного оборудования, хозяйственного 
инвентаря, библиотеки также не был никем заверен и передача всего 

этого производилась без представителя общественной организации, 

причём на поступившие вещи нет никаких документов. Каталога на 

книги при передаче не было, хотя ещё в сентябре 1922 года  в 
губернский музей сообщалось, что каталог создаётся и в скором 

времени будет выслан. Денежных дел до 1922 года не велось. 

Состояние дел после 3 сентября 1922 года в отношении музейного 
инвентаря, описи научного и хозяйственного оборудования не 

изменилось.  

      Все пожертвования, которые поступали с сентября 1922 года по 

настоящее время, заранее установленным порядком не 
регистрировались. Имеется лишь тетрадь с надписью: «Список 

пожертвований Обществу изучения Верхотурского края», в которой 

значатся одновременно записанные фамилии жертвователей (48 
человек). При этом расписок пожертвователю, даты пожертвования 

нет. Мер к составлению инвентарных описей с сентября 1922 года не 

было принято несмотря на то, что предыдущая ревизия в феврале 1924 
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года ненормальности эти констатировала и подчеркнула перед 

правлением музея неотложность проведения инвентаризации. Тоже 
следует сказать в отношении библиотеки, научного оборудования и 

имущества. При данной проверке, как и при ревизии в 1924 году, 

фигурировали в качестве справочных документов вышеупомянутые 

инвентарные описи без регистрации последующих изменений. 
Совершенно отсутствует какая-нибудь официальность документа о 

передаче в музей церковных ценностей.  

     Директор музея товарищ Засецкий объясняет это явление 
большими затруднениями в финансовых условиях существования 

музея при невнимательном отношении со стороны общественных 

организаций. При проверке финансового положения музея оказалось 
следующее: музей ни на каком бюджете не состоит, доходными 

источниками являются подписные листы и случайные поступления. 

Точного учёта всех подписных листов не было. Денежные операции, 

как приход, так и расход, вёлся совзнаками, причём была обнаружена 
большая потеря сумм, благодаря падению курса рубля.  

     За 1924 год поступило всего 701 руб. 76 коп., в то же время 

израсходовано 586 руб. 55 коп., остаток выражается в сумме 115 руб. 
16 коп. За 1925 год поступило по день ревизии 100 руб., 

израсходовано, согласно документам 342 руб. 70 коп., таким образом 

оказался перерасход 127 руб. 54 коп., что подтверждает отсутствие 
правильного финансового плана. При разборе расходных документов 

выяснилось, что музеем при его стеснённых условиях материального 

существования производились совершенно нецелесообразные 

расходы, такие как: издание записок по ботанике, выдача аванса 70 
руб. автору Арефьеву и неиздание записок до конца; 

фотографирование лодки (6 руб.); переплёт книги; приобретение 

роскошных папок; покупка книг; выдача аванса Лебедеву в сумме 20 
руб. на приобретение фотографических принадлежностей в коих он по 

настоящее время не отчитался. Принимая это во внимание, комиссия 

устанавливает, что при таких финансовых условиях музея можно 

было бы вполне найти возможность для обеспечения абсолютно 
необходимой работы по инвентаризации музея.  

     Комиссия попутно устанавливает:  

     1) Совершенно недопустимый факт незаконной командировки 
Засецкого В.М. (брата директора музея) в Сибирь и другие местности 

с подписной книгой, длящейся уже 5 месяцев.  

     2) Купленный инвентарь в 1924-1925 годах никуда не заносился.  
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     3) Имеется ряд расписок неподписанных.  

     4) Денежная приходно-расходная тетрадь никем не заверена и 
приходные, а также расходные документы на сумму 177 руб. никуда 

не записаны.  

     5) При сверке полученных музеем церковных ценностей не 

оказалось второго серебряного ящичка у дарохранительницы.  
     6) Числящейся на основании акта от 27 апреля 1922 года древней 

иконы Николая Чудотворца при передаче имущества не оказалось.  

     7) Все предметы научного оборудования, за исключением 
термометра Цельсия, негативов, стеклянной посуды, письменного 

прибора, равновеса комиссии представлены не были. Нет 

подтверждающих документов, что недостающие вещи находятся в 
чьём-либо пользовании.  

      8) Правление Общества по изучению Верхотурского края не 

собиралось и ревизионная комиссия совершенно не приступала к 

работе, дело таким образом, велось безотчётно и бесконтрольно.   
      Принимая во внимание всё вышеизложенное, комиссия 

постановляет:  

      1) Дальнейшее функционирование музея без немедленного 
тщательного учёта имущества считать невозможным.  

      2) В случае разрешения первого условия благоприятно, музей 

нуждается и должен будет провести коренную реорганизацию всего 
содержания работ музея в смысле действительного обслуживания 

населения и привлечения к краеведческой работе крестьянских масс 

района.  

      3) Система управления музея должна быть в корне изменена по 
подобию Тагильского общества краеведения, создания коллективного 

аппарата в виде музейного совета, правления и т.д.  

      4) В случае выполнения всех вышеуказанных условий должно 
быть произведено включение оплаты директору музея и техническому 

работнику из существующих средств.  

      5) Обратить внимание райисполкому на изыскание минимальных 

средств для обеспечения учёта научного оборудования и 
хозяйственного обследования музея» (22).   

      Несмотря на попытки окружных властей закрыть музей он 

продолжает свою работу. Летом 1925 года решением районного 
исполкома Засецкого отстранили от должности хранителя музея за 

неудовлетворительную работу, а его функции были возложены на 

помощника хранителя Бердникова. В 1925 году музей и местные 
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краеведы по требованию ТОИМК составляют исторические справки и 

художественное описание архитектурных памятников города и 
района: стен и ворот кремля, Троицкого собора, воеводского дома, 

Воскресенской и Одигитриевской церквей, Николаевского монастыря, 

часовен Петра и Павла (ямской) и Спаса Нерукотворнорго, Михайло-

Архангельской церкви в селе Меркушино, Петропавловской церкви. 
Также по заданию райисполкома работники музея занимались сбором 

материалов об ущербе, нанесённом району гражданской войной. В 

1925 году музей получил новое помещение на территории кремля, о 
чём уже долгое время просили местные краеведы. В его собственность 

было передано бывшее здание присутственных мест.  

     Летом 1926 года музей возглавил Анатолий Иванович Щербаков, 
по профессии – учитель. Он родился в 1898 году в городе Иваново-

Вознесенске. Имел два образования: законченное среднее химико-

техническое и незаконченное высшее сельскохозяйственное. 

Краеведческой работой начал заниматься ещё будучи студентом 
Иваново-Вознесенского политехнического института. В январе 1923 

года вынужден был оставить учёбу, работал на сельскохозяйственном 

факультете института в качестве технического сотрудника и, 
одновременно, научным сотрудником почвенно-геологического 

отделения в Иваново-Вознесенском институте по изучению природы 

края. Летом 1923 года принимал участие в экспедиции профессора 
Красюка, проводившей исследования почв северной части 

Костромской губернии. Затем по неизвестным причинам был выслан в 

административную ссылку, которую отбывал в Верхотурье. Здесь он 

работал учителем в семилетней школе, а летом 1926 возглавил 
краеведческий музей. Постановлением Особого совещания при 

коллегии ОГПУ от 4 февраля 1927 года Анатолий Иванович был 

освобождён от ссылки с лишением права проживания в Москве, 
Ленинграде, Харькове, Киеве, Ростове-на-Дону, Одессе, Иваново-

Вознесенске и соответствующих губерниях сроком на 3 года (23). 

       В сентябре 1926 года он принимал участие в 1-ой окружной 

конференции краеведческих и музейных организаций Тагильского 
округа, где выступил с докладом о работе Верхотурского 

краеведческого музея: «Общество по изучению Верхотурского края 

организовано в январе 1921 года, музей открыт в августе 1921 года. 
Членов Общества в 1923 году было 96 человек, сейчас – 12. Интерес к 

работе снизился вследствие увоза в Тагильский музей части 

экспонатов Верхотурского музея. До этого момента хранителем музея 
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был Засецкий, который был отстранён распоряжением районного 

исполкома летом 1925 года и уехал, не сдав музей заместителю 
Бердникову. Осенью 1925 года музей был пополнен и составлена 

инвентарная опись.  Зимой 1925 года музей был закрыт за отсутствием 

средств на отопление. С осени 1926 года предполагается повести 

компанию за увеличение количества членов Общества. Штат музея 
сейчас – заведующий и сторожиха. Последние пополнения музея – 

предметы из Верхотурского монастыря и кости мамонта. Музеем 

охраняется ряд зданий (церкви, кремль и «дворец»)» (24).  
       Шла на конференции речь и о судьбе вывезенных из Верхотурья 

музейных предметов. На вопрос об их количестве Щербаков ответил, 

что он еще не принял музея и поэтому не в курсе дел об изъятии. 
Л.Каптерев (заведующий музейным подотделом областного отдела 

народного образования) заявил, что причиной изъятия части 

экспонатов из Верхотурского музея было недостаточно правильное 

хранение материалов. В настоящее время инвентаризация там 
поставлена на должном уровне и Тагильский музей не будет 

настаивать на удержании у себя этих предметов. Хранитель 

Тагильского музея А.Словцов также подтвердил 
незаинтересованность в удержании верхотурских экспонатов и 

выразил надежду, что Окружной исполком благоприятно разрешит 

вопрос об их возвращении Верхотурскому музею. Представитель 
Главнауки сообщил, что Главнаука не закрепила эти экспонаты  за 

Тагильским музеем и если будет представлен подробный план 

использования их Верхотурским музеем и если он будет вполне 

обоснован, то экспонаты будут возвращены. Однако документов о 
том, произошло возвращение или нет, не сохранилось. 

       В 1926 году по решению Окружного исполкома в Верхотурье 

была закрыта Одигитриевская церковь. Предметы церковного обихода 
и утварь, имеющие музейную ценность передали на хранение в 

Верхотурский музей. Среди них значатся: 1) Евангелие средней 

величины, в бархатном переплёте, изданное по повелению царя 

Алексея Михайловаича в 1663 году, 2) Евангелие с медной оправой, 
средней величины, издание 1662 года, 3) Евангелие большое в 

бархатном переплёте времён царствования Анны Иоановны, 4) 

иконостас с иконами различных размеров, деревянных и на полотне в 
количестве 16-ти штук, 5) два чайника красной меди, кованых,6) 

венец жестяной без украшений, 7) риза шёлковая с холстинной 

подкладкой, 8) жертвенник с двумя сорочками, 9) тарелки оловянные, 
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две чистые, одна с гравированным рисунком, 10) дарохранительница 

жестяная, 11) подсвечник деревянный  (25).   
      В архиве сохранился отчёт о работе музея Общества изучения 

Верхотурского края за 1926-1927 годы, составленный А.Щербаковым  

(26). Согласно отчёту в музее работали отделы: биологический, 

сельскохозяйственный, бытовой и историко-археологический.  
      Бюджет музея в отчётном году составил 94 руб. 19 коп. Приходная 

часть была сформирована из остатка от прежних лет – 71 руб. 92 коп., 

вступительных взносов – 6 руб. 75 коп. и членских взносов – 15 руб. 
52 коп. Расходы музея составили: приобретение экспонатов – 10 руб., 

приобретение инвентаря – 2 руб., хозяйственные расходы – 4 руб. 24 

коп., канцелярские расходы – 1 руб. 50 коп., почтовые расходы – 1 
руб. 61 коп., разъезды – 7 руб. 68 коп., погашение долгов – 32 руб. 50 

коп., другие расходы – 10 руб.  

     Помещение достаточное и вполне соответствует своему 

назначению, размер 29 на 9 метров, кубатура 848 кв. метров. Ремонт 
не производился, необходима окраска крыши. Здание с 1925 года 

закреплено постановлением районного исполкома за музеем на правах 

собственности.  
     Коллекция музея характеризует край в его прошлом и настоящем. 

Научно –исследовательскую и культурно-просветительскую работу 

обеспечивает не вполне. Необходимо оборудовать краеведческую 
лабораторию. Витрины имеются, но не в достаточном количестве, что 

мешает росту коллекции музея.  

      Штат музея состоит из заведующего  и  технического работника 

(он же сторож). В правлении музея 5 человек: председатель, три члена 
правления и секретарь. План научной работы выполнен на 40%, 

причина невыполнения – отсутствие необходимых средств. Ведётся 

подбор коллекций по крестьянскому быту, по полезным ископаемым, 
производится сбор материала по вогульской стоянке на реке Неромке, 

обследовано нижнее течение реки Калачик. Заданий от плановых 

органов не было, организовано четыре исследовательских похода.  

      В плане культурно-просветительской работы проведено три 
беседы с пионерами об истории Верхотурья, 39 бесед о Верхотурском 

крае. Выставки не устраивались, в музее проведено 46 экскурсий, 

которыми охвачено 1014 человек. Библиотека обслуживает только 
работающих в музее. Посещаемость музея по месяцам: октябрь 1926 

года – 344 человека, ноябрь – 13 (с 3 ноября музей был закрыт из-за 

отсутствия отопления), февраль 1927 года – 239, март – 278, апрель – 
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299, май – 275, июнь – 381, июль – 453, август – 352, сентябрь – 348. 

Всего 2982 посетителя.  
     Подготовка научных и музейно-краеведческих работников не 

велась, издательской деятельности не было. Велась работа совместно 

с этнографическим музеем и с музеем Главнауки по археологии. 

Посылался представитель на краеведческую конференцию в Нижний 
Тагил.   

     В июне 1927 года  на 2-ой окружной музейно-краеведческой 

конференции  Щербаков сообщал, что число членов ОИВК 
увеличилось с 36 до 68 человек. Усилиями Общества организована 

школьная краеведческая  ячейка из 52 человек. В ближайшее время 

начнёт действовать комсомольская ячейка. Музей не получает 
никаких средств из бюджета, приходится часть здания отдавать под 

школу, чтобы исполком отапливал здание и содержал сторожа. С 

начала года музей посетило 1498 человек, три месяца музей не 

работал по причине переоборудования экспозиции, в частности здесь 
был установлен иконостас из закрытой Одигитриевской церкви. 

Также коллекция пополнилась предметами домашнего обихода из 

дерева, крестьяне охотно дают свои вещи. В результате 
археологических исследований, проведённых школьниками, музейная 

коллекция пополнилась образцами керамики с вогульских стоянок, 

костями шерстистого носорога. Велись фенологические наблюдения 
за сельскохозяйственными растениями и метеорологические 

наблюдения, которыми уже 30 лет занимается краевед Меньшенин. В 

музее работали шесть отделов: биологический, сельскохозяйственный, 

бытовой, кустарно-промышленный, археологический и лесной, общее 
количество экспонатов – около 500. Активное участие в создании 

отдела сельского хозяйства принял агропункт, кредитное 

товарищество пожертвовало несколько экспонатов по пчеловодству, 
пионерский городок – скелет борова. В летний период планируется 

собрать коллекцию монолитных образцов местных почв, провести ряд 

разведок в целях выявления естественных и производительных сил 

района, пополнить музей бытовым материалом. К 10-й годовщине 
Октября предполагается создать революционный отдел, в который 

будут собраны архивные материалы по революции 1905 года, 

гражданской войне и рассказы очевидцев. Если будут отпущены 
необходимые средства на содержание персонала и хозяйственные 

расходы, планируется вывести из здания посторонние организации и 

расширить отделы (27).  
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     Обсуждали участники и вопрос о судьбе ОИВК. Некоторые 

предлагали, чтобы оно стало филиалом Тагильского общества. В ответ 
Щербаков заявил, что у ОИВК в прошлом имеются большие заслуги, 

оно старше ТОИМК, в настоящее время его работа оживает. Общество 

не может быть филиалом ТОИМК, но готово посылать туда двух 

своих представителей, чтобы быть в курсе вопросов окружной 
краеведческой работы. В ходе голосования делегаты конференции 

поддержали мнение Щербакова.  

     На 3-ей окружной конференции в июне 1928 года присутствовали 
два делегата от Верхотурья: заведующий музеем Щербаков и член 

ОИВК Гурьев Виктор Дмитриевич (заведующий культурно-

социальной частью райисполкома). Щербаков говорил о том, что 
авторитет музея, подорванный в 1925 году, восстанавливается. 

Отношение к музею у большинства организаций сочувственное. С 

музеем ведут совместную работу школы, агропункт и ветеринарный 

участок. Население изменило взгляд на местный музей и уже начинает 
само приносить экспонаты. За истекший год проведены две выставки: 

сельскохозяйственная и историко-революционная. Первая затронула 

все отрасли сельского хозяйства, экспонатов было 650. Историко-
революционная собрала 220 экспонатов поры установления Советской 

власти в районе. Выставки посетило более 2000 экскурсантов. 

Организован уголок живой природы, производится учёт памятников 
старины, начаты обследование крестьянских хозяйств и работы по 

статистическому описанию района. Кружок юных краеведов собрал 

археологические, палеонтологические и зоологические материалы, 

работал в уголке живой природы. Ведутся фенологические 
наблюдения, сводки отправляются в Свердловск и Ленинград. Музей 

вёл активную краеведческую и просветительскую работу на 

территории Верхотурского района, летом 1928 года при пяти избах-
читальнях в районе были организованы краеведческие кружки. 

Намечается произвести описание и фотографирование памятников 

археологии по району (28).  

     Отчёт о работе за 1928-29 годы фиксирует следующее состояние 
музея. В нём имелось три отдела: природы, человека и 

промышленности, а также библиотека и уголок живой природы. 

Бюджет музея за этот период составил 1121 руб. 98 коп. (поступления 
из местного бюджета – 1017 руб., специальные средства – 85 руб. 27 

коп., остаток от прошлого года – 24 руб. 11 коп.), расходы – 1120 руб. 

90 коп. Музей занимал  двухэтажное каменное здание бывших 
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присутственных мест в кремле. На нижнем этаже находились 

квартира для сторожа и агропункт. Ремонт здания в отчётном году не 
проводился. Количество экспонатов следующее: отдел природы – 250, 

отдел человека – 756, промышленный отдел – 100, архив – 670, живой 

уголок – 14, всего – 1790. Библиотека пополнилась на 55 томов, общее 

количество книг – 3587. В первой половине августа 1928 года 
произведена поездка по району, продолжительностью 17 дней. 

Пройдено 312 км по маршруту: Верхотурье – деревня Копанская – 

Болотово – Махнёво – Прокоп-Салда – Верхотурье. Состоялся выезд в 
деревню Пия на четыре дня и посёлок Корещиха на один день. Все 

поездки проводились Щербаковым с учащимися семилетки. Из 

местного бюджета израсходовано 4 рубля, так как снаряжение 
экспедиции (лошадь, упряжь, экипаж, инвентарь) были предоставлены 

частными гражданами и местными учреждениями. Во время поездки 

обследован молочный скот в двух деревнях, попутно проводились 

почвенные исследования, изучался быт крестьян 18-19 веков. 
Полученный материал обработан. Кроме того, по заданию окружного 

исполкома проведено обследование верхотурского рынка. Научных 

командировок и собраний не было, подготовка научных работников 
не велась, печатные работы не издавались. У музея существовала 

хорошая связь с агропунктом, выражалась она в совместном ведении 

работ по оформлению экспозиции сельскохозяйственного отдела. 
Посетители: одиночные – 4639, экскурсанты – 1366, проведено 36 

экскурсий, изменение по сравнению с прошлым годом – 101%. 

Библиотека обслуживала только работников музея, фотографический 

кабинет кроме музейной работы выполнял задания районного 
исполкома (29).  

     На заседании совета Тагильского окружного музея 18 апреля 1929 

года Щербаковым был поставлен вопрос о возвращении в 
Верхотурский музей вещей изъятых согласно постановления 

окружного исполкома. Среди них значились: Евангелие времён царя 

Алексея Михайловича, Евангелие в серебряных досках, кадила, 

пожалованные Алексеем Михайловичем, сосуд для освящения, 
серебряные кресты, архимандритский крест, кольчуга, знамя 

Верхотурского ополчения, бердыш, пороховница, пистолет времён 

Николая 1-го. При голосовании большинство членов совета 
высказалось против передачи экспонатов в Верхотурье. На этом же 

заседании приняли решение о выделении Верхотурскому музею 350 

рублей на продолжение работ по исследованию почв Верхотурского 
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района (30). В 1929 году в Обществе изучения Верхотурского края 

состояло 56 человек, работало оно независимо от ТОИМК, делегируя 
туда двух соих представителей. Члены Общества вели работу в 

области изучения известняков, исследование молочного скота, 

комплексное изучение района (31). Председателем Общества в это 

время был учитель школы 2-й ступени Борис Кузьмич Невелов, 
секретарём – работник райисполкома Малечкин.  

     Оживление музейной работы в Верхотурье оказалось недолгим. 

Ещё в 1926 году Верхотурье было лишено городского статуса и 
переведено в разряд сельских населённых пунктов, что конечно 

негативным образом сказалось на состоянии музея. В конце 20-х годов 

в стране изменяется отношение к краеведческим обществам. Они всё 
сильнее начинают подвергаться идеологическому и  политическому 

давлению со стороны Советской власти. В краеведении набирает силу 

новое «производственное» направление. Его сторонники утверждали, 

что целью краеведения в пролетарском государстве не может быть 
модное в прошлое время «гробокопательство и идеалистическое 

любование окутанного дымкой прошлого». Гуманитарные изыскания, 

как ненужные, изгоняются из музеев. Основной упор в краеведческой 
работе теперь делается на изучение природных ресурсов, что может 

принести практическую пользу для экономики страны. Многие 

краеведы и музейные работники становятся жертвами репрессий.  
     Со стороны местных властей музей встречает всё меньше 

поддержки и понимания. Всего лишь несколько раз на заседаниях 

Верхотурского поселкового Совета затрагиваются вопросы работы 

музея. 28 ноября 1928 года для оборудования постоянной выставки по 
сельскому хозяйству при музее президиум Совета выделяет 150 

рублей. На заседании 13 марта 1929 года рассматривается ходатайство 

о выделении средств на работу музея из местного бюджета. 
Принимается постановление: «Председателю сельского Совета точно 

выявить необходимость и цель расходования и в случае крайней 

необходимости выдать нужную сумму до утверждения сметы»  (32).  

     Нередко заведующему музеем Щербакову приходилось 
сталкиваться с негативным отношением представителей власти. В 

письме директору Тагильского музея Словцову 6 марта 1928 года он 

писал: «Замечены мной некоторые безобразия в Иоанно-
Предтеченской (Походяшинской) церкви. По собранным мной 

сведениям эти проделки устраиваются воспитанниками верхотурского 

пионергородка. Мной об этом поставлен в известность районный 
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исполком, запросил мнение по этому вопросу у Л.М.Каптерева, 

просил в письменной форме пионергородок обратить на это внимание 
и провести беседу о важности исторических памятников. Сегодня 

беседовал с Загайновым, но ведь вы его знаете и поэтому догадаетесь, 

какие результаты имел разговор. Он по обыкновению много говорил о 

ненужности церквей и о контрреволюции (это его любимое слово). 
Он, в конце концов, не допускает, чтобы воспитанники пионергородка 

могли делать это и даже обещал отдать меня под суд, якобы по его 

мнению, за клевету. Конечно, имея свидетелей, я не боюсь, но всё-
таки это сильно действует на нервы и, в результате, приходишь к 

заключению, что самое лучшее – уйти подальше от музейной работы, 

а то наживёшь таких врагов в лице заведующего пионергородка и 
труддома, что потом не расхлебаешься. Такие, как Загайнов, способны 

на всё» (33). 

     Летом 1929 года Щербаков сообщает Словцову ещё об одном 

инциденте: «1 августа был организован слёт Осоавиахима с 
проведением военной тактической игры. Наряду с другими боевыми 

единицами была создана и артиллерия, и по распоряжению 

руководящего слётом штаба, снабжена старинными пушками, 
лежавшими у входа в музей. Об этом распоряжении я узнал только 

когда явился на слёт. Пробовал сказать, что нецелесообразно 

использовать старинные пушки, так как, во-первых, есть опасность, 
что во время стрельбы они могут быть разорваны, как это было с 

такой же пушкой в 1927 году 1 мая, а во-вторых, одна из пушек 

заклёпана, а для целей стрельбы необходимо заклёпку убрать. На это 

мне председатель исполкома товарищ Кононов авторитетно заявил, 
что пушкам ничего не сделается и за их сохранность отвечает он. 

После этого пришлось уступить, помня пословицу, что плетью обуха 

не перешибёшь. Для приведения заклёпанной пушки в состояние 
пригодное для стрельбы первоначально пытались зубилом вынуть 

заклёпку, она в верхней части своей сломалась. Тогда пытались 

высверлить её сверлом, и тут неудача – сломалось сверло. Вслед за 

этим решили сделать новое отверстие в половине длины пушки, 
каковое и было просверлено. После такого рода подготовительных 

работ пушки были перетащены на место, откуда должна 

производиться стрельба, это саженях в 100 от музея, где они почивают 
и до сего дня. Я бы хотел Александр Николаевич разъяснения, могут 

ли музейные экспонаты использоваться подобным образом. Если 

могут, то в следующий раз протестовать против их использования я не 
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буду. Если не могут, то считаю необходимым получить от вас на то 

соответствующий документ, чтобы можно было оградить музейные 
предметы от использования их подобным образом» (34). 

     В начале 1930 года Щербаков был снят с должности заведующего 

Верхотурским музеем. В ответ на увольнение он направил письмо в 

Тагильскую окружную комиссию по чистке советского аппарата при 
Рабоче-Крестьянской Инспекции: «Постановлением президиума 

Верхотурского районного исполкома от 23 января 1930 года, протокол 

№50, я был освобождён, как лишенец, от занимаемой мной должности 
заведующего Верхотурским краеведческим музеем. Увольнение 

считаю незаслуженным, так как моя деятельность была направлена в 

сторону доставления максимума пользы пролетариату…Будучи 
выдвинут в сентябре 1926 года Верхотурским районным исполкомом 

на должность заведующего музеем, я постарался придать музею 

истинно краеведческий характер. Понимая музей как место, где не 

только хранятся экспонаты и предлагаются публике для осмотра в 
надлежащим образом смонтированном виде (то есть музей является 

школой на краеведческой основе), но и центр, около которого 

вращается научно-исследовательская мысль, положил много энергии 
на то, чтобы музей поставить на рельсы научно-исследовательской, 

имеющей практическое значение, работы. Осуществить это удалось 

только летом 1928 года. Вопросами, затронутыми изучением, были 
исследование почв района и обследование крупного рогатого скота. 

Исследование почв в настоящее время является законченным, и как 

следствие этого, составлена в черновике почвенная картина 

Верхотурского района и пишется мной характеристика района в 
почвенном отношении. Эта работа даёт более ясное представление о 

том субстрате, на котором базируется сельское хозяйство, а при 

осуществлении пятилетнего плана поможет более конкретно наметить 
те мероприятия в области сельского хозяйства, которые дадут 

наибольшую рентабельность хозяйству, развивающемуся на том или 

ином почвенном типе. Предварительное обследование скота 

обрисовало довольно интересную картину состояния скотоводства в 
Верхотурском районе, а в настоящее время, когда колхозы 

перестраивают свои хозяйства на скотоводческие, эта работа 

послужит ключём к разрешению многих вопросов в этом 
направлении. Весной 1928 года начаты работы по изучению 

метисации на повышение продуктивности крестьянской курицы и по 

изучению метисов разных пород в различных степенях метисации. 
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Работа в настоящее время не закончена. Летом 1929 года начаты 

работы по заданию Уральского областного бюро краеведения и 
Уралплана по проведению показательного комплексного 

обследования Верхотурского района, во время производства которого 

собран материал по известнякам, обнаружен мрамор и найдена белая 

глина. Перечисленные горные породы, безусловно, должны получить 
в самом непродолжительном времени применение для целей поднятия 

урожайности, как например, известняки или для обслуживания 

металлургической промышленности, как белая глина, могущая по 
причине наличия в ней талька применяться в качестве огнеупоров. 

Ценность находки усугубляется ещё и тем, что месторождение 

находится в 4 км от железнодорожной станции. В настоящее время 
Райпромотделом составляется план эксплуатации указанной глины, 

как сырья для изготовления белой гончарной посуды. Осенью начата 

работа по изучению потребности местных почв в известковании. 

Работа обещает дать конкретный материал о количестве потребной 
извести и имеет, по мнению районного агронома товарища Нерослова, 

большой практический интерес. Указанные работы выполняются при 

минимальной затрате средств. Несмотря на то, что все работы имеют 
тот или иной практический интерес, ни со стороны исполкома, ни со 

стороны Верхотурского поселкового Совета, на бюджете которого 

музей состоит с 1928 года, они не встретили интереса. Так, за период с 
сентября 1926 года по настоящее время на заседаниях президиума 

райисполкома доклады о работе музея ставились только два раза и то 

по моему настоятельному требованию. Верхотурский же сельский 

Совет, несмотря на неоднократное моё предложение сделать доклад 
на его заседаниях о работе музея, за этот период не удосужился 

заслушать таковой. Кроме отсутствия со стороны райисполкома и 

сельского Совета интереса к работе музея, имели место случаи, 
показывающие прямое непонимание сущности музея. Так, например, 

1 августа 1929 года было дано распоряжение председателем 

исполкома товарищем Кононовым об использовании для стрельбы 

двух старинных пушек, что повлекло за собой порчу одной из них. 
Второй случай указывает на недооценку важности краеведческой 

работы. Во время сбора материалов по обследованию района 

учительница школы посёлка Красная Гора товарищ Лебедева на мой 
вопрос о причине задержки выполнения работы ответила, что был 

товарищ Кононов и сказал: «Оставьте краеведческую работу, а 

выполняйте инвентаризацию». Во время зимней конференции 
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учителей я просил дать мне несколько минут для беседы с учителями 

о комплексном обследовании района, чтобы дополнительно получить 
от них некоторый материал, но в заседании вечером 28 января сего 

года товарищем Кононовым в предоставлении мне времени для 

беседы было отказано. В таких тяжёлых условиях приходится вести 

краеведческую работу. Хотя я и лишенец, но стремлюсь быть 
полезным Советскому Союзу своими знаниями и опытом, за что 

лучше всего говорит содержание перечисленных работ. Кроме работ 

краеведческого значения я за истекший период пребывания моего в 
Верхотурье принимал активное участие в общественной работе, 

выражающееся в организации в школах кружков краеведческого и 

военного, в работе клуба, пионеротрядов, Осоавиахима и в целом ряде 
других работ» (35).  

     О своём увольнении Щербаков писал в Тагильский музей 

Словцову: «Срок моего ограничения в правах въезда в 7 городов 

кончается 4 февраля. Надеюсь, что то или иное решение комиссии по 
чистке советского аппарата при РКИ не замедлит поступить. В 

постановлении райисполкома, кроме желания лишить меня заработка, 

я усматриваю стремление использовать моё безработное положение 
для того, чтобы приравнять меня к кулакам, попам, монахам и 

прочему нетрудовому элементу, выселить меня из Верхотурья, как из 

района сплошной коллективизации. Конечно, чёрт с ним, с 
Верхотурьем. Не я в нём буду нуждаться, обо мне не раз ещё 

вспомнят. Скверно то, что при процедуре выселения производится 

опись всего имущества и его конфискация. Хотя у меня и немного 

чего имеется, всё же жаль, так как нажито своим трудом, благодаря 
тому, что я человек не пьющий и не гуляка» (36).   

     В январе 1930 года на должность заведующего музеем назначается 

выпускник Нижнетагильского педагогического техникума Богомолов. 
Согласно отзывам представителей окружного музея несмотря на 

неопытность нового руководителя работа в музее шла неплохо. 

Музею предполагалось выделить новое большое здание, в нём 

начинает активно разворачиваться антирелигиозная работа (37).  
     С этого времени сведения о работе Верхотурского музея в архивах 

не встречаются. В 1932 году журнал «Советское краеведение» в №1 

опубликовал статью представителя Центрального бюро краеведения 
Н.Ловцова «Урало-Кузбасс и уральское краеведение», где шла речь о 

краеведческой работе в современных условиях. Вместо сохранения 

музея, писал автор, краеведы Верхотурья должны заниматься 
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выявлением точных данных о зарослях и урожаях кедровника, чтобы 

помочь народному хозяйству страны в выявлении ценного, с точки 
зрения получения растительного масла, растения.  

     Вопрос о дате закрытия Верхотурского краеведческого музея пока 

остаётся открытым. Среди последних музейных работников 

упоминается имя Татьяны Ивановны Потоцкой. По воспоминаниям её 
дочери Людмилы Яковлевны в 1934-1935 г.г. здание, занимаемое 

музеем, передали под мастерские машинно-тракторной станции. 

Музей был закрыт, часть экспонатов отдали в кабинет биологии 
бывшей мужской гимназии, остальные увезли в Нижне-Тагильский 

музей (38).  

      Из приведённых документов видно, что по крайней мере до начала 
30-х годов музей и Общество изучения Верхотурского края 

продолжали свою деятельность несмотря на многочисленные 

трудности. Возрождение музея состоялось 12 июля 1973 года, когда 

Верхотурский районный исполком принял постановление об 
организации районного краеведческого музея.   
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38. Музей Верхотурской гимназии. Воспоминания Л.Я.Потоцкой.  

39. «Верхотурская старина» №7-8, 2000г. С.11.  
40. ГАСО. Ф.1573, оп.1, д.51, л.1. 

41. ВФВМ. Д.5053/2.  

42. ГУ ГААОСО. Ф.1, оп.2, д.84496, т.2, л.532.  

43. Там же. Л.791.  

 

                                                                                                  Желвакова С.К.,  

                                                                                          научный сотрудник 

                                                     исторического отдела ВГИАМЗ 

 

                  Верхотурский музей в 1970-1990-е годы. 

 
       В 1963 году были отмечены первые попытки создания музея Адой 
Ананьевной Суворовой. В 1966 году инспектор районо Б.Балаганов 

поставил вопрос о создании районного музея в Верхотурье. 

         В августе 1973 года после капитального ремонта «Дом для 
приема почетных гостей» сдан в эксплуатацию под музей. 

Продолжается сбор экспонатов. В дар музею несли экспонаты: житель 

д.Постниково Елизар Александрович Постников, супруги Рублевы из 
Прокоп-Салды, Е.И.Лиханова, Е.С.Едигарьева, К.М.Дерябин и 

многие, многие жители. 
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         В ноябре 1976 года пять залов музея принимали жителей города. 

Руководитель научной части музея доцент Уральского 
государственного университета кандидат исторических наук 

Р.Г.Пихоя  знакомил собравшихся жителей с историей города. 

        Решением исполнительного комитета Верхотурского районного 

Совета депутатов трудящихся за №215 от 11 августа 1977 года должен 
был быть открыт краеведческий музей в Верхотурье с 8 сентября 1977 

года, но открытие задержалось до 3 ноября 1977 года. В этот день 

торжественно была разрезана ленточка и музей принял первых 
посетителей.                                                     

       Тематико экспозиционный план Верхотурского краеведческого 

музея: 
1зал. Первобытно-общинный строй. 

2 зал. Верхотурье в к.16-н. 18 в.в. 

3 зал. Архитектура 18- 19 в.в. 

4 зал. Верхотурье в период зарождения и развития капитализма в 
России. 

5 зал. Установление Советской власти и гражданская война на Урале. 

6 зал. Великая Отечественная война. 
7 зал. Верхотурье в период строительства социализма. 

        Задолго до открытия музея был назначен первый директор- 

Суворова Ада Ананьевна (с 7 сентября 1973 по 1977 год). Ада 
Ананьевна – по образованию историк, много лет проработала 

учителем истории в восьмилетней школе № 1.В 1964 году под ее 

руководством ученики этой школы начали сбор интересных вещей 

для школьного музея.В дальнейшем экспонаты школьного музея были 
переданы в краеведческий музей. 

        Ее сменила Людмила Михайловна Терехова. Позднее 

директорами музея были Татьяна Михайловна Строкова, 
О.И.Малинина, Зоя Александровна Кокоулина, Л.Д.Криницина, а с 

января 1981 года музеем стала руководить Желвакова Светлана 

Константиновна. При её работе музею было присвоено звание 

народного, а затем краеведческого, с 1988 года он стал филиалом 
областного музея. За большой вклад в развитие и популяризацию 

истории родного края отмечена многими правительственными 

грамотами. 
          15 июля 1983 года Управление музеев информировало о том, 

что приказом Министерства от 23.12.1980 года № 758 музею города 

Верхотурья за большую работу в сохранении, пропаганде памятников 
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истории и культуры и коммунистическом воспитании трудящихся 

присвоено почетное звание «Народный музей». 
         На базе коллекций народного музея в городе Верхотурье 1 

октября 1988 года был открыт Верхотурский историко- краеведческий 

музей – филиал Свердловского областного музея. 

          На 1 января 1996 года всего было 17 150 единиц хранения, из 
них 4000 основного фонда. К 400-летию города Верхотурья 

департамент культуры Свердловской области выделил средства на 

обновление экспозиции историко-краеведческого музея и 
одновременно проведения ремонта внутри здания. Экспозиция была 

открыта 25 сентября 1998 года. Созданная экспозиция вызывала 

противоречивые суждения. 1-й зал посвящен археологическим 
раскопкам, три зала - история города Верхотурья, а еще  три зала 

использовали под выставки. 

         22 октября 1999 года вышел Указ губернатора Свердловской 

области № 539-УГ «О создании областного государственного 
учреждения «Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник», а 8 июня 2000 года - 

Постановление Правительства Свердловской области «Об учреждении 
областного государственного учреждения «Верхотурский 

государственный историко-архитектурный музей- заповедник». 

         Первым директором музея-заповедника указом губернатора 
Свердловской области Э.Э. Росселя был назначен Борисов Андрей 

Владимирович, по образованию кадровый военный, учился в 

Московской академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма. Руководил Андрей Владимирович музеем- 
заповедником с 2000 года по 7.02. 2007 года.                  

         При Андрее Владимировиче стали проводить городской 

праздник «Троица», проводить передвижные выставки из разных 
городов, стали выпускать «Календарь знаменательных дат по 

Верхотурскому уезду», принимали участие в областных выставках. 

         Новиченков Николай Николаевич работает директором с 1 марта 

2007 года. По образованию историк, окончил УРГУ им. Горького в 
1989 году. При Николае Николаевиче открылась постоянная 

историческая экспозиция «Верхотурье: история города и уезда 1598-

1917 г.г.». Стали впервые проводить свадьбу в народных традициях, 
налажен выпуск продукции, к разным мероприятиям стали проводить 

театрализованные выступления. 
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       Каждый из директоров внес свой вклад в музейное дело 

Верхотурского музея. Сейчас в музее- заповеднике 4 отдела: 
фондовый, историко-архитектурный, экспонирования и 

экспозиционного проектирования, экскурсионно-просветительный 

отдел. Отчет времени ВГИАМЗ продолжается, открывается новая 

страница. 
 

 

                                                                                     Аксёнова О.К., 

                                          заведующая отделом экспонирования и  

                                  экспозиционного проектирования ВГИАМЗ.  
 

  Музейные выставки:  идеи, проблемы, содержание. 
 

Одним из традиционных направлений музейной деятельности 

является выставочная работа. Как сделать выставки интересными и 
многогранными для широких слоев музейной аудитории? Где брать 

идеи для создания художественных экспозиционных образов? Какие 

при этом возникают проблемы? И, конечно же, каким должно быть 

содержание выставок? Именно этим вопросам  посвящена данная 
работа.  

Хочется начать с успешных примеров и удачных идей  других музеев 

в области создания выставок и экспозиций.  
«Успех всегда там, где уникально. А уникальность соткана из 

недозволенного, глупого, безумного, забытого, порой некрасивого и 

непонятного. Открыть, разглядеть, очистить и понять нечто особенное 
и затем обернуть в нужную обертку – вот, пожалуй, генеральная  

задача проектировщика.»1  Это высказывание  поразило меня своей 

точностью определения, когда  листая  страницы журнала «Музей», я  

просматривала опубликованные в нем   статьи, отмечая для себя 
наиболее интересные с т.з. создания различных,  необычных и 

удачных  музейных экспозиций. Прочитала статью «Музей 

исчезнувшего вкуса как культурный прецедент» автор, которой, 
культуролог Наталья Никитина. Автор позиционирует создание 

музейного образа «… как «живого», где можно было бы не только 

                                                
1 Никитина, Н. Музей исчезнувшего вкуса как культурный прецедент 

//Музей. № 8. М,  2010. – 75 с. 
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созерцать и узнавать, но переживать новые впечатления». Основной 

задачей  проектировщиков стало создание открытого пространства, 
погружающего посетителя в атмосферу провинциального городского 

дома, предъявляющего бытовую культуру позапрошлого столетия. 

Так появился музей, в котором «музеефицирован вкус…», 

исчезнувший  вкус коломенской яблочной пастилы, где в основу 
музейной коллекции легли старинные рецепты приготовления этого 

некогда знаменитого яблочного лакомства. 

В последние годы в России активно возникают клубы исторической 
реконструкции. Завсегдатаями таких клубов, как правило, становятся 

люди разных возрастных категорий. По своей сути клубы 

исторической реконструкции являются одним из средств внедрения 
музейных новаций в широкие слои населения. Как правило, участники 

клуба являются и соавторами музейных выставок (в ряде случаев 

интерактивных), предоставляя на них  свои произведения, 

изготовленные во время работы клуба. Лучшие работы занимают 
достойное место в музейных коллекциях. 

Любая экспозиция и выставка  имеет свою драматургию, в которую 

вовлекает посетителя, без нее невозможен «музейный диалог». 
Посещение такой экспозиции или выставки становится 

«проживанием» представленных на них событий. Большую роль в 

современном экспонировании играет разнообразие представленных  
экспонатов, от крупногабаритных моделей с действующим 

техническим устройством (для соучастия посетителей с рабочим 

процессом), до предметов которые можно использовать посетителям 

как различного рода сборные конструкции (конструкторы, пазлы, 
простейшие приборы и т.д.). Но нужно отметить одну немаловажную 

особенность, которая сопровождает любую выставку или экспозицию 

– это музейно-педагогические программы специально для этого 
создаваемые. Именно  такие программы, а не просто экскурсии 

делают выставку  востребованной  и интересной для любого 

посетителя. Какой бы интересной и полноценной не была выставка с 

т.з. музейных специалистов, она не даст ожидаемый  результат  
востребованности и  посещаемости  без должного как сейчас принято 

говорить анимационного сопровождения (в особенности это касается 

детской аудитории).  
Каждый экспозиционер должен знать, что «…выставочная 

деятельность позволяет музею более полно использовать содержание 

своих коллекций, дает импульс комплектованию фондов, развитию 



 46 

научно-исследовательских тем, разработке культурно-

образовательных программ, помогает расширению музейной 
аудитории и установлению контактов в профессиональной среде». 2 

Так, пишется в методическом пособии, дающем представлении об 

основных этапах и методике создания выставки. В данном 

методическом пособии предлагаются основные принципы построения 
выставок, независимо от их масштаба, тематики и типа. Здесь же 

говорится и о том, что современное  развитие выставочной работы 

обуславливает появление новых типов выставок и усложнение 
принятой классификации. Это можно проследить на  примере из 

научно-методического пособия для студентов III- IV курсов по 

специализации «Музейное дело и охрана памятников» под редакцией 
М.А. Аникина, который выделяет два  типа временных выставок: 

1) научно-просветительского характера; 

2) развлекательные выставки. 

Где, первые влияют на формирование общественного мнения, 
пробуждая в обществе интерес к высокому и  создают духовную 

атмосферу восприятия окружающего мира. Выставки же второго типа 

– своеобразный отклик на запросы «суетных вкусов публики», чаще 
всего их устроители преследуют в большей степени чисто 

меркантильные цели и в большинстве случаев являются 

коммерческими, т.е.  не музейными выставками. Но надо признать тот 
факт, что именно выставки второго типа пользуются большей 

популярностью  у большинства посетителей, возможно за счет своей 

«легкости подачи», яркости и интерактивности (как правило, на таких 

выставках в противовес основному музейному правилу «руками не 
трогать», разрешается это делать).  

 Еще в 1920-е гг. XX в. велись экспериментальные разработки 

по работе с детской аудиторией, где в основу главного принципа 
построения выставки ставились задачи: 

- лаконизм и выразительность, которая достигалась тщательным 

отбором наиболее аттрактивных предметов, чтобы не допускать 

«предметного» насилия над зрителем. 

                                                
2 Хуторова , Л. М. Создание музейной выставки. Методическое пособие. 

Казан.ь, 2000 – 36 с. 
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- отказ от монотонных, похожих компоновок. Основа 

экспозиции – разнообразие, яркость, динамичность, контрастность за 
счет цвета, масштабов, предметного ряда. 

Впервые в российской музееведческой практике специалисты отошли 

от установившихся правил (научных и учебных музеев) – строгая 

классификация и систематизация материала. На выставках был 
применен принцип контрастности подачи и компоновки музейных 

экспонатов по социальной значимости тематики по разнообразию 

материалов и техники, которые не мешали друг другу, а дополняли. 
На выставке применялся принцип «интерактивности»: здесь был 

выделен подиум  с надписью «Здесь все можно трогать руками». 

Впервые  на выставке был применен и так называемый прием 
(практикующийся сейчас повсеместно) «музейные игры»: карточки с 

шуточными вопросами, ответ на которые можно было найти на 

выставке, диалоговые формы работы, приемы интеллектуальной игры, 

коллективная игра, подвижные игры. Но самым главным прогрессом 
стали тематика и название выставок:  

- «Что чем движется» (движущиеся модели, схемы, диаграммы, 

музыкальные инструменты, иллюзионы, волшебные фонари, 
телеграммы, телефоны. 

- «Как дети учились в старину и как дети учатся теперь». Здесь 

были представлены античная, феодальная, дореволюционная и 
современная школы, показана  дрессура животных, воспитание 

животными своих детенышей. 

- Книжная выставка: «Путешествие в Японию». Автор выставки 

(Я.П. Мексин) предложил уникальный проект: книга раскрыла свои 
страницы и «пустила» туда своих маленьких читателей, как 

полноправных граждан. Посетитель выставки становился туристом. 

Его знакомство с выставкой начиналось в интерьере Токийского 
вокзала, путешествия по улице, размещения в гостинице, чтения книг 

в библиотеке, школе, посещение театра-балаганчика. Эта выставка 

показала насколько важно в музейном пространстве использовать не 

только приемы игротехники, но и элементы театрализации. Выставка 
строилась по определенному сценарию, была хорошо 

отрежиссирована и отвечала эмоциональному настрою зрителя. 

Выставка была столь популярна (в день ее посещали: в Москве – 500 
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чел, в Киеве – 700 чел., в Тифлисе – 900 чел.), что нашла отклик и за 

рубежом.3 
Таким образом, можно сказать, что в современном контексте  

«инновации» - это всего лишь интеграция удачных приобретений 

прошлого, в новые подходы настоящего, это касается  и  выставочной 

деятельности в музеях.  
Возвращаясь к методике создания выставок, хочется отметить, что  от 

момента  зарождения  замысла выставки до его реализации (ее 

открытия) проходит определенный временной отрезок, за который 
экспозиционеры должны проделать работу по ее созданию, 

продолжительность которой зависит от ее масштаба и сложности. 

Итак, отправной точкой музейного исследования, проводимого 
экспозиционером, является  определение темы,  цели, задач и 

ключевых идей будущей выставки. Затем следует формирование 

состава экспонатов и составление рабочего плана комплектования, 

параллельно с изучением литературы и источников согласно тематике 
выставки. Далее, идет изучение экспозиционного пространства, на 

котором будет развернута выставка и продумывание  возможностей 

экспозиционного оборудования.            
Одной из ведущих задач на начальном этапе проектирования 

выставки – выработка экспозиционного образа, который служит 

основой художественного решения экспозиции и в больших музеях 
осуществляется в сотрудничестве с  художником. Проведя музейное 

исследование, экспозиционер  завершает начальный этап работы над 

выставкой оформлением научной  документации (концепции). Далее 

следует второй этап работы над созданием выставки – раскладка 
созданных во время проектирования экспозиционных комплексов 

согласно общей композиции выставки; подготовка   

сопроводительных текстов, этикетажа и по надобности 
вспомогательных информационных материалов (аудиозаписи, видео-

материалы), которые призваны доносить до посетителя информацию о 

музейных предметах, раскрыть общий замысел выставки, ее разделов 

и тем. 

                                                
3 Лушникова, А.В. Детский музей:социокультурные основы организации и 

функционирования/ А.В. Лушникова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. 

– Челябинск, 2006. – 164 с. 



 49 

 Завершением и кульминацией  в создании выставки является ее 

открытие. Плодотворная работа выставки будет зависеть от 
интенсивности проведения на ней разнообразных  мероприятий 

(экскурсий, музейно-педагогических занятий и т.д.) в рамках 

культурно-образовательной программы. Интерес к выставке 

напрямую будет зависеть от  разработки программ, рассчитанной  на 
широкую аудиторию. Но при этом каждая из программ должна быть 

ориентирована на определенную категорию посетителей, учитывая 

возрастные, образовательные и др. особенности конкретной 
потенциальной аудитории. Так должна строиться работа над 

созданием выставки.   

Проанализировав, представленный в работе материал с теоретической 
точки зрения хочется перейти к его практическому анализу. Изучая 

литературу по данной теме (пролистав не один десяток журналов 

«Музей», методические пособия, сборники  музейных конференций, 

музееведение  и др. научно-исследовательскую литературу) 
практически нигде не встречается  «экспозиционная проблематика», 

т.е. в теории должно быть так, а на практике, как правило, не всегда 

получается как должно быть. Как экспозиционер, каждый раз, 
сталкивающийся при создании выставок с одними и теми же 

проблемами, для себя выделила их в следующую структуру:  

Проблема №1 – привлекательность выставки (как сделать выставку 
интересной и от чего это зависит?).  Интерес  к любой выставке 

прежде  всего зависит от ряда объективных причин: 1) наличия  

разнообразных экспонатов как подлинных, так и вспомогательных 

(новоделов), призванных «активизировать» деятельность посетителей; 
2)  художественно-стилистического оформления выставки   (создает 

общее впечатление об образе выставки в целом); 

3) интерактивности (использование различных музейно-
образовательных программ) - позволяющей максимально интересно  

раскрыть информационный потенциал представленных  на выставке 

экспонатов и общее содержание выставки; 

3) рекламы выставки – именно от ее правильной подачи и 
яркости  зависит посещаемость выставки. 

Проблема №2 – совместное сотрудничество с представителями 

других отделов  музея при создании выставки. В теории при создании 
выставок должны принимать участие (в той или иной степени) 

практически все отделы музея, особенно это, касается культурно-

просветительского отдела, т.к. популярность и востребованность 
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выставки в большей степени зависит  от ее «оживления» - 

сопровождения в виде культурно-развлекательных и образовательных 
программ (собственно об этом уже упоминалось ранее). Кроме того, 

очень важную роль играет взаимопонимание с представителями 

фондового отдела, от которых  всецело зависит выдача выбранных на 

выставку экспонатов (что, то же не всегда удается в силу различных 
причин). Нельзя не сказать и о взаимосотрудничестве с историческим 

отделом, помощь которого может быть неоценима при подборе  

исторической информации по  теме выставок. Только при тесном 
сотрудничестве всех отделов  и взаимопонимании  сотрудников 

возможен ожидаемый результат – насколько содержательной и 

интересной будет выставка. 
Проблема №3 – экспозиционно-выставочное оборудование. На 

сегодняшний день эта проблема является наиболее значимой для 

нашего музея. Согласно методическим рекомендациям «…для 

небольших и передвижных выставок предпочтительно использование 
типового оборудования (выставочного модуля), для стационарных – 

индивидуального изготовления. Интерьеры, их фрагменты, 

предметные комплексы из крупногабаритных экспонатов требуют 
специальных подиумов, комплексы из вещевых источников книг – 

специальных подставок, манекенов, документальный материал – 

стендов, турникетов и т.д. ».4 В  распоряжении нашего музея имеется 
следующее выставочное оборудование:  плоскостные, горизонтальные 

витрины (для перемещения, по  экспозиционной площади которых, 

требуется мужская сила); небольшие подиумы из старой экспозиции  

(прямоугольная конструкция из дерева и ДВП, обтянутая тканью); 
планшеты из оргстекла (давно устаревшие). Вот собственно и весь 

«арсенал» экспозиционера, который мы используем на протяжении 6 

лет. Но  самая главная проблема,  заключается в невозможности 
организации достойных выставок, с предметным рядом, требующим 

специальных условий экспонирования  согласно требованиям 

Росохранкультуры. Так, отсутствие специально оборудованных 

витрин (с  сигнализацией, спец. подсветкой и др.) не дает 
возможности выставлять фондовые коллекции с редкими и ценными 

                                                
4 Хуторова , Л. М. Создание музейной выставки. Методическое пособие. 

Казань, 2000 – 36 с. 
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экспонатами (оружие, драг. металлы, награды и т.д.) и устраивать 

привозные выставки такого содержания. Еще одна составляющая 
проблемы – отсутствие дополнительных выставочных площадей (в 

настоящее время выставки проводятся в одном выставочном зале с 

общей площадью 54 кв.м.), что в свою очередь не позволяет 

организовывать масштабные  интерактивные выставки.  
Проблема №4 – бюрократическая машина вышестоящих органов, 

согласно требованиям и постановлениям которых количественный 

показатель выставочной деятельности ставится выше качественного. 
Сегодня эта проблема всех областных музеев и в результате страдает 

качество выставок (наш показатель 18-20 выставок в год – 1,5 в 

месяц).   Планируя такое количество выставок, экспозиционеры 
зачастую, просто не успевают к ним, как следует подготовиться (о чем 

было сказано ранее). Как показывает  музейная практика (в том числе 

и на примере других музеев) большей популярностью у широкой 

музейной аудитории пользуются привозные, масштабные выставки, с 
широким наполнением предметного ряда в большинстве состоящего 

из разнообразных и редких экспонатов. Такие выставки, как правило, 

очень яркие, запоминающиеся и интересные сами по себе (даже без 
экскурсионного обслуживания). Они должны находиться в музее  как 

минимум 2 месяца, что не вписывается в план выставочной 

деятельности. В идеальном варианте при наличии дополнительных, 
оборудованных  выставочных площадей, оформительского материала 

и финансирования для проведения  их открытий,  выставки можно 

планировать следующим образом: выставки из фондовых коллекций 

своего музея – 8 выставок в год (1 выст. на 1,5 месяца); привозные 
выставки – 6 выставок в год (1 выст. на 2 месяца). В этом случае  

можно добиться как качества выставок, так и  большого количества 

посетителей.  
Проблема №5 – курсы повышения квалификации. К сожалению,  курсы 

такого  рода (в частности экспозиционной направленности), 

проводятся довольно редко,  и не всегда удается на них попасть. Так, 

возникает проблема получения информации  о новых формах работы  
в экспозиционной деятельности и практическом применении 

художественно-стилистических методов и приемов построения 

выставок.  
Выстроенные проблемы, охарактеризованные конкретно в нашем 

случае, можно отнести и к другим музеям. Они позволяют выстроить 

стратегию их решения, опираясь на приведенные  выше примеры. 
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Конечно, невозможно сразу решить их все разом, но стремиться к 

этому  наша общая задача. Только тогда выставки будут интересными,  
содержательными и привлекательными. Но главное, ни при каких 

обстоятельствах не опускать руки! 
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ПОТОМКИ  ПЕРВОГО  СТРОИТЕЛЯ      

 ПЕТРОПАВЛОВСКОГО  ЗАВОДА. 

 

 Известно, что первым строителем Петропавловского завода 
был мельничный мастер, за уставщика, Екатеринбургского завода 

Иван Савастьянов. Известны некоторые факты из его биографии и 

даже то, что он умер при строительстве завода.  

 В последнее время появились данные, что некоторые из его 
потомков также были связаны с Северным Уралом и, в частности, с 

Петропавловским заводом. У Ивана Савастьянова был сын Сергей, 

который служил унтер-шихтмейстером на Серебрянском заводе и у 
которого, в свою очередь, были сыновья Алексей и Иван (1). Алексей 

служил маркшейдерским учеником в Березовских золотых 

производств горной экспедиции (2). Его сын Дормидонт дослужился 

до берггешворена, полицмейстера Златоустовского завода (3). Но нам 
интересен Иван Сергеевич Савастьянов. 

 Иван Сергеевич родился около 1778/1780 гг. В 14 лет начал 

службу маркшейдерским учеником «у сочинения планов» на 
Березовском золотопромывальном заводе. В сентябре 1795 г. он 

подает доношение в горную экспедицию Пермской казенной палаты с 

просьбой перевести его в город Пермь, где в то время проживали его 
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родственники (4). Просьба его была удовлетворена и он был 

переведен на Мотовилихинский завод на должность заводского 
надзирателя. В 1796 г. был назначен управителем каравана с железом 

уральских заводов по рекам Каме и Волге до Дубовской пристани. В 

1798 г. произведен в унтер-шихтмейстеры и Канцелярией Главного 

заводов Правления был вновь назначен сопровождать караван с 
железом, сталью и мрамором с Уткинской пристани на Чусовой до 

Санкт-Петербурга. По прибытии в 1799 г. в Петербург произведен в 

шихтмейстеры 14-го класса. После возвращения на Урал был 
отправлен на Гороблагодатские заводы, где исполнял должность 

валдмейстера (лесничего – прим. М.Б.) Баранчинского завода. В 

дальнейшем его судьба целых 20 лет была связана с Богословскими 
заводами. 

 В декабре 1799 г. Иван Сергеевич переводится на 

Богословские заводы, где был определен сначала помощником 

управителя Богословского завода, а затем припасным смотрителем. В 
дальнейшем служит в Турьинских рудниках смотрителем 

Фроловского рудника. 14 января 1804 г. назначается помощником 

управителя, а с 1 сентября управителем Петропавловского завода. С 1 
мая 1809 г. по 1 ноября 1810 г. он управитель Богословского завода, 

где, кроме этого, исполнял должности полицмейстера и денежного 

казначея. В 1811 г. переводится на должность полицмейстера 
Турьинских рудников, а также исполнял должность горного 

смотрителя Фроловского и Першинского рудников. С декабря 1814 г. 

он помощник управителя рудников и смотритель салосвечной 

фабрики. В 1817 и 1818 гг. был представляем к чину берггешворена. 
19 августа 1819 г. Иван Сергеевич вновь назначается управителем 

Петропавловского завода, а в декабре 1820 выбран обществом горных 

чиновников комиссионером для закупки провианта в уездах Пермской 
губернии. Был членом Горного Совета Богословских заводов (5).  

 Летом 1821 г. горный начальник Богословских заводов обер-

бергмейстер М. Клейнер был назначен горным начальником 

Златоустовских заводов и как он пишет: «...усмотрел я необходимость 
в приглашении из других начальств практических и расторопных 

горных чиновников, из числа каковых зная г. шихтмейстера 

Савастьянова по службе его в моей команде при Богословских 
заводах, я его приглашал перейти в Златоуст, сколько по известной 

мне его расторопности, усердию на пользу службы и опытности в 

производстве медных рудников, по части заводской медиплавиленной 
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и железоковательной и по делам полицейским...». Предполагалось 

назначить Савастьянова полицмейстером Златоустовского завода (6). 
Но, сменивший Клейнера, горный начальник Богословских заводов 

Фереферов воспротивился этому, объясняя, что «как чиновник сей 

находится ныне под судом по делу о притеснениях мастеровым в 

бытность его Управителем при Петропавловском заводе, то он уволен 
может быть не прежде, как тогда, когда дело по Военному Суду 

приведется к решению» (7). На что Клейнер возражал «что по доносу 

коллежского регистратора Шеина о притеснениях шихтмейстера 
Савастьянова дело было обследованием окончано и донесение перваго 

признано не основательным...почему сие обстоятельство не 

заслуживало никакого внимания...Итак задержан был Савастьянов 
безвинно к угнетению его и по видимому в том намерении, дабы 

оставался на службе в Богословске» (8). И все-таки Иван Сергеевич 

был переведен на Златоустовские заводы, где с 16 марта по 1 мая 1822 

г. исполнял должность полицмейстера. После увольнения Клейнера он 
тоже уволился и переехал в Екатеринбург (9). К сожалению, о 

дальнейшей его службе пока ничего не известно. Вторым браком Иван 

Сергеевич был женат на Серафиме – дочери священника Красной 
слободы Ирбитского уезда Алексея Карпинского (10), который 

являлся, скорее всего, родственником горным инженерам 

Карпинским, которые, как известно, происходили из тобольского 
духовенства. По исповедным росписям 1823 и 1838 гг. он с семьей 

был прихожанином Сошествиевской церкви Екатеринбурга. У него 

были: жена Серафима Алексеевна и дети: Мария, Федор, Николай, 

Александр и Елизавета (11). Был возведен в дворянское достоинство. 
 О судьбе Федора данных нет, а вот о Николае и Александре 

сведения имеются. Николай Севастьянов родился 5 декабря 1819 г. в 

Петропавловском заводе (12). Окончил Екатеринбургское горное 
училище и в 1835 г. поступил в штат Уральского горного правления, 

где проходил службу в качестве подканцеляриста, канцеляриста, 

столоначальника. В 1840 г. получил первый классный чин 

коллежского регистратора. Когда в 1841 г. Ревдинском заводе 
Демидовых были возмущения углежогов, был командирован 

секретарем в Военно-судную комиссию. Позднее был секретарем 1-го 

Департамента горного правления, чиновником особых поручений при 
главном начальнике Уральских горных заводов В.А.Глинке. В 1848-

1850 гг. неоднократно командировался на Нижегородскую и 

Ирбитскую ярмарки для покупки припасов для уральских казенных 
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заводов и продажи металлов. По распоряжению главного начальника 

Уральских заводов поручена доставка казенных металлических 
караванов 1851 г., на правах комиссионерства и зачислен в штат 

Уральского горного правления. 10 марта 1851 г. назначен главным 

смотрителем казенных металлических караванов Уральских заводов 

(13). Был награжден орденом св. Анны 3-й степени, получил знак 
отличия за XV лет беспорочной службы и учрежденную в память 

войны 1853-1856 гг. светлую бронзовую медаль, на Владимирской 

ленте, для ношения в петлице (14). В 1858 вышел в отставку в чине 
надворного советника. В 1860 купил 3-этажный каменный дом в 

центре Екатеринбурга, перестроил его по проекту архитектора 

А.И.Падучева. Известный в Екатеринбурге, как «Дом Севастьянова». 
В 1874 продал дом казне под размещение Екатеринбургского 

окружного суда, переехал на жительство в Санкт-Петербург. Владел 

золотыми приисками в Чердынском уезде, Надеждинской 

мануфактурной фабрикой, Тюшевским пивоваренным заводом в 
Красноуфимском уезде. Член-учредитель УОЛЕ. Умер в 1883 г. (15). 

Был первым председателем Екатеринбургской уездной земской 

управы (1870) (16).  
 Александр Севастьянов родился около 1821/1822 гг. Служил в 

Уральском горном правлении чертежником, межевщиком, горным 

землемером. Вышел в отставку в 60-х гг. XIX в. Имел прииски в 
Оренбургской губернии. Был гласным Екатеринбургской городской 

Думы, возглавлял комиссию по организации сети городских 

начальных училищ. Завещал Екатеринбургу капитал в 8600 руб. для 

расходования ежегодных процентов с него на выдачу пособий бедным 
ученицам начального народного училища. Член-учредитель УОЛЕ. 

Умер в 1890 г. (17).  
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                                                                     Бороздин К.А., 

                                                            научный сотрудник  

                                Артёмовского исторического музея  

 

     Реконструкция боёв под Ирбитским заводом в 1918 году.  

 
Все началось в апреле 2008 года, я купил металлоискатель. С 

детства мечтал найти не то что бы клад, просто что-нибудь 

интересное. Почитал разные форумы, литературу по 

кладоискательству и пошел копать. Деревня Боярка, сейчас это часть 
п. Красногвардейского (до 1938 года Ирбитский завод, построен в 

1776 году), но она  была основана гораздо раньше него, во времена 

активного заселения Ирбитского уезда – вот первая страница моих 
поисков. 

Сейчас от деревни почти ни чего не осталось, несколько 

жилых домов, все остальные либо сгорели, либо стоят брошенными – 

эх, судьба многих уральских деревень. Вот на огороды стертых с лица 
земли домов я нацелил свой прибор. Но удача не хотела ко мне 

поворачиваться лицом, я нашел всего несколько монеток, 

отвратительного сохрана. Оказалось все задумывалось не для этого… 
Помимо водочных крышек, консервных банок и прочего 

мусора часто попадались гильзы с маркировкой 1916-17 годов, и 

свинцовые шарики, которые оказались шрапнелью. Находка почти не 
разорвавшегося шрапнельного снаряда толкнула меня в другое русло 

поисков – гражданская война. 
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Когда я писал диплом по истории своего поселка, с особым 

удовольствием написал главу о событиях произошедших во время 
революции и гражданской войны. Толи сказывались уроки 

политинформации моей первой учительницы, толи просто просыпался 

интерес, который я не осознавал. Но вот этот интерес сейчас 

проснулся, и завладел мной почти полностью. 
К концу июля 1918 года в Ирбитском заводе начали 

скапливаться отряды красной армии, отступавшие с Тюменско-

Омского направления. Наступая им на пятки шли войска Сибирской 
армии. Белые заняли село Шмаковское, что в пяти верстах от 

Ирбитского завода. 

К началу августа примерный состав красных войск был таков: 
Омский отряд Н.Ф. Черных, с которым находился комиссар 

Тюменско-Омского направления Г.А. Усиевич, отряд мадьяр под 

командованием Мевиуса и Ганса, отряд В.А. Кангелари, остатки 

Петроградского продовольственного отряда под руководством 
Голинайтеса, Туринский отряд Амбросимова, отряд из Ирбита под 

командованием Степанова, отряд Л.Ф. Некрасова из деревень 

Кочневской, Квашнинской и Куровской волостей Камышловского 
уезда, которые пришли со своим обозом и скотом, красногвардейский 

отряд Ирбитского завода и сочувствующие большевикам жители близ 

лежащих сел и деревень (Боярка, Шмаковское, Писанец и прочих). В 
разное время в поселке бывали отряд Хохрякова, полк Красных орлов. 

Из всех этих разрозненных отрядов начдив М.В. Васильев 

сформировал 1-й Камышловский полк. О его создании написал 

повесть П.П. Бажов «Формирование на ходу». 
Село Шмаковское и деревню Якшино занимала Правая боевая 

колонна белых под командованием полковника К.С. Киселева. 

Батальон 6-го Степного Сибирского стрелкового полка (позднее 18-й 
Тобольский, полковник Киселев) занимал участок у железной дороги 

(примерно в 3 верстах от Шмаковского). Одна рота занимала позицию 

у железнодорожного переезда, в 5 верстах от ст. Боярской (сейчас ст. 

Талый ключ). Другая рота располагалась в окопах немного южнее. 
Левый фланг батальона прикрывала застава при одном пулемете, 

примерно в версте от левого фланга батальона. 

1-й Степной Сибирский стрелковый полк (позднее 13-й 
Омский, капитан Жилинский) базировался в Шмаковском. Окопы 

находились почти на самой околице села. На левом фланге окопы 

упирались в реку Ирбит, а правый фланг обрывался в поле. Между 
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правым флангом 1-го полка и заставой батальона 6-го полка было 

расстояние примерно в полторы версты.  
1-я отдельная Степная батарея занимала позицию за 

Шмаковским. Наблюдательный пункт находился на церковной 

колокольне. 

Штаб колонны, обозы и перевязочный пункт размещались в 
Якшино, в версте от Шмаковского. Охраняли «тыловые части» взвод 

6-го полка и взвод Сибирских казаков. 

Немного позднее из Тюмени подошел 8-й Степной Сибирский 
стрелковый полк (позднее 20-й Тюменский, полковник Черкасов). Он 

занял позицию левее 1-го полка на правом берегу реки Ирбит, в лесу 

напротив Ирбитского завода, примерно в трех верстах от него. В 
заводе это место называли «Филаретова избушка», оно находится на 

дороге Ирбитский завод – деревня Горки. Отсюда же можно было 

лесом проехать и в Шмаковское. До расположения полка тут 

находилась застава Правой боевой колонны. 
Красные войска заняли оборону за деревней Боярской. Роты 

располагались от реки Ирбит до железной дороги. Левый фланг 

находился вблизи реки Дунайки, примерно в версте от расположения 
батальона 6-го полка. Было три основных линии обороны. За рекой 

протяженный участок от реки Ирбит до Шайтанского пруда занимала 

1-я рота Камышловского полка. Заставы стояли на Горской и 
Казенной дорогах. Станцию Боярскую охранял блиндированный 

поезд. 

У обеих противоборствующих сторон были заградительные 

линии из колючей проволоки.  
По воспоминаниям красных пушки белых били от 

Филаретовой избушки. Артиллерия красных по разным сведениям 

располагалась либо на границе Ирбитского завода, либо «на гари» - 
возвышенный берег реки Ирбит напротив самого завода. 

В начале «противостояния», ни каких серьезных столкновений 

не происходило - разведки боем, небольшие атаки, артиллерийские 

обстрелы.  
Первое серьезное столкновение произошло 3 августа. Красным 

поступило донесение, что белые заняли село Стриганское. Рота в 

составе 125-130 человек, с конной разведкой двинулась через 
Шмаковское в деревню Горки. С отрядом шли политкомиссар 

Тюменско-Омского направления фронта  Григорий Усиевич и 
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агитатор Залман Лобков. Было две повозки, одна санитарная, на 

другой был пулемет Максим. 
Не доходя до Горок примерно 5 верст, после развилки дорог на 

Горки и Стриганское… вот тут начинаются разногласия. 

Воспоминания красных расходятся. Одни говорили, что конная 

разведка ушла вперед, затем послышались выстрелы, и внезапно на 
роту обрушился ураганный огонь из кустов. Другие говорят, что рота 

остановилась на привал в ложбинке, и после команды «Становись!», 

когда все начали подниматься, по роте открыли огонь. 
В связи с тем, что рота была собрана из разных селений, и не 

участвовала в боевых действиях, некоторые побежали. Но Усиевич 

своими приказами остановил их. Красноармейцы растянулись цепью и 
начали отстреливаться. Матрос с Льюисом, который был всегда с 

Усиевичем, открыл стрельбу, но тут же был убит. Усиевич находился 

на левом фланге, он зашел немного в тыл белым и наткнулся на 

вражеских телефонистов, из маузера застрелил двоих и сам был 
сражен вражеской пулей.  

После этого рота отступила в завод, потеряв в общей 

сложности семерых убитыми и столько же ранеными. 
Про Усиевича же говорили, кто что, так как ни кто толком и не 

видел, как он погиб. Были рассказы о том, что он ехал с конной 

разведкой и его убили в первую очередь, другие утверждали, что его 
взяли в плен казаки и изрубили уже в Горках… но выжила 

официальная версия, изложенная выше. Через несколько дней 

командиром полка была выслана разведка, чтоб подобрать тела 

убитых и раненых, но красноармейцы ни кого не обнаружили.  
Достоверность всех сведений проанализируем ниже. 

Воспоминания белогвардейцев об этом бое со слов Б.Б. 

Филимонова. 1-й полк занял село Стриганское и остановился там на 
ночлег. На следующий день белым принесли известие, что им на 

встречу движется колонна красных. Белое командование решило 

выдвинуть в Горки две роты (капитаны Кальник и Андреев). Пройдя 

деревню Горки, белые заняли позицию в кустах, замаскировались и 
стали ждать. Позиция их была параллельно дороге. Когда красные ни 

о чем не подозревая растянулись вдоль позиции белых, те открыли 

огонь, а затем ударили в штыки. В жарком бою дух красных 
надломился, и они в полном порядке стали отходить, прикрываясь 

лесом. 
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Полк не стал их преследовать, а подтянул участвовавшие в 

бою роты и стал продвигаться к Ирбиту. 
Основной бой под Ирбитским заводом произошел 13-14 

сентября. К этому моменту был окончательно сформирован 1-й 

Камышловский полк красных - 1442 штыка, 37 пулеметов, 4 

трехдюймовых орудия и 40 кавалеристов. 
Правая боевая колонна состояла из 1-го, 6-го и 8-го Степных 

Сибирских стрелковых полков, одного Сибирского казачьего полка и 

артиллерии. Но часть их действовала на линии Лебедкино-Антоново-
Осинцево против 1-го Горного полка красных.  

Итак, хмурое дождливое утро пятницы 13 сентября. Части 1-го 

и 6-го полков находящихся у железной дороги  поднялись из окопов, и 
пошли в атаку на первую линию обороны красных. Линия эта была 

замаскирована в кустах и перед ней была естественная преграда, речка 

Дунайка. Но несмотря на это, красные не устояли и сдали свои 

позиции отступив аж на 3 версты. Там они остановились и начали 
спешно рыть окопы, на бугре перед речкой Сосновкой. 

Белые продолжали атаку, растянув цепь (700-800 человек) на 

полторы две версты. Шел дождь, наступали по болотистой и отчасти 
вспаханной местности, шинели намокли… 

Первая основная линия обороны красных была легко взята, 

потери белых были незначительны, и они ободренные продолжали 
наступление. 

Днем белые подошли ко второй линии, она была слабее 

первой, лишь на левом участке она проходила средь кустов, здесь 

были солидные проволочные заграждения и имелись пулеметные 
гнезда. На остальном фронте окопы были просто вырыты в 

распаханном поле. Красные пытались оказать сопротивление, но 

вновь не устояли и отошли к третьей линии обороны. 
Белые, облепленные грязью, в окончательно вымокших 

шинелях продолжали наступать, за врагом, который постоянно 

отстреливался. 

Третья линия была оборудована лучше предыдущих двух. 
Перед ней шла сплошная линия проволочных заграждений. Цепь 

белых уже не стала цепью, кто то отстал, другие сбились в кучки и 

группы, связь прервалась, образовались значительные интервалы 
между группами. Основная часть белогвардейцев вышла к деревне 

Боярской, оставив на фланге одноименную станцию. 
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Белогвардейцы вышли к оврагу, что перед основной линией 

обороны красных, но взять линию с налета не удалось. У некоторых 
пунктов борьба затянулась. У отдельно стоящего овина оборонялось 

около сотни красноармейцев. По словам белых: «Они умело и 

доблестно обороняли овин». Два раза цепь белых поднималась в 

атаку, и дважды ее останавливали фронтовым и фланговым огнем. 
Уже в сумерках с криком «Ура» белогвардейцы пошли в атаку и сбили 

красных с позиции. 

Уже в темноте противобольшевики заняли часть деревни 
Боярской, красные отступили в Ирбитский завод, и, мобилизовав все 

населении стали строить укрепления. 

Красные сами позже признали, что белогвардейцы могли взять 
завод, если б были у них резервы, даже была объявлена эвакуация 

учреждений. Но у белых так и не последовало запланированных ими 

фланговых ударов. 

С рассветом 14 сентября красные пошли в наступление. Белые 
оставили деревню и отступили за овраг, развернулись в цепь и 

приняли бой. 

Красные на максимальное расстояние подвели артиллерию и 
засыпали белых шрапнелью. Орудия белых почти не стреляли из-за 

отсутствия снарядов. 

До обеда белые оборонялись, но силы их таяли, так 
ожидаемых фланговых ударов так и не последовало. 

После обеда сопротивление белых было сломлено, фланговым 

и тыловым ударом 1-й роты Камышловского полка, которая только 

что вернулась из под Режевского завода, и цепь покатилась назад. Их 
стела преследовать конная разведка Анчутина, а артиллерия 

Журавлева продолжала бить шрапнелью.  

Белые оставили Шмаковское и Якшино и отступили к 
Килачевскому. 

Как писали краеведы советского времени, командование белых 

приказало взорвать мост через Ирбит, чтоб остановить отступление в 

направлении Горок, а красноармейцы саперной команды Смирнова 
открыли плотину и выпустили Ирбитско-заводской пруд. Река Ирбит 

превратилась в бурный поток, и многие переправлявшиеся белые 

утонули в реке. 
Еще стоит вопрос, взяли ли красные Шмаковское? Филимонов 

описывают такой эпизод. Во время отступления белые теряли, или 

бросали оружие, оставляя раненых и убитых ушли из Шмаковского. 
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Крестьяне же села, подобрали винтовки и решили дать отпор 

красным. Разведка красных вечером 14 сентября была встречена 
сильным огнем на подступах к селу, и отошла обратно.  

П.П. Бажов пишет, что Шмаковское представляло собой груду 

обгоревших домов, а на улице лежал убитый священник с крестом в 

руке. Из этого следует, что красные все же вошли в село. 
Прошло почти 90 лет, местность изменилась, помнившие 

войну люди ушли в другой мир. Сведения о боях под Ирбитским 

заводом пропустили через решето цензуры советской власти. Остался 
один способ найти места расположения частей, прочитать 

имеющуюся литературу, и, опираясь на остаточные сведения идти и 

искать. Сразу следует сказать, книги Б.Б. Филимонова, где 
указывается расположение белых частей,  у меня не было. 

Сезон 2008 года. Поиски свои я начал с территории за 

деревней Бояркой. Хотел найти овин, где стойко оборонялись 

красные. Но как оказалось примерно на этом месте в советские 
времена строились очистные сооружения. Строились, строились, да не 

достроились. Сейчас там свалка мусора местного населения. Поиск 

бесполезен. Поля в округе ежегодно перепахивались, и найти места 
окопов не возможно. На покосах около речек Малой и Сосновки 

попадались убитые временем гильзы и патроны, которые просто 

рассыпались в руках. 
Я перенес свои поиски в район Шмаковского, походил по 

околице, та же история, но гильз больше. Без всякой системы походил 

по полям, накопал кучу сгнивших гильз и немного шрапнели. Пару 

раз попались наконечники от снарядов.  
Мне один знакомый подсказал, что на их покосе, возле речки 

Дунайки, прямо на поверхности лежат гильзы. Я перебазировался по 

ближе к реке, и в один прекрасный момент решил проверить брод 
через реку, примерно в километре от Шмаковского в направлении к 

железной дороге. Прямо на дороге, много лет укатываемой различным 

транспортом я накопал больше 100 гильз от винтовки Мосина, около 

10 пуль и пару обойм, позднее в кустах обнаружил настрел гильз Ли-
Энфилд, судя по их расположению и количеству стреляли из Льюиса. 

По всей видимости, брод этот обороняли во время отступления белых. 

Вдоль берегов попадались гильзы, а пашня на берегу со стороны 
расположения белых частей, дала обильный урожай шрапнели и 

осколков от снарядов, довольно часто попадались и пули со следами 

нарезов. 
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Другим эпизодом моих поисков стало обследование 

Филаретовой избушки.  Вот отрывок из статьи для журнала «Веси». 
«В мае 2008 года, я, вооружившись металлоискателем и 

лопатой, с мыслью: «Ща, найду где стояла артиллерия белых» 

отправился на поиски. Поляну нашел быстро, благо, отец охотник и 

объяснил, как туда добраться. Решил сначала обследовать ту часть 
поляны, где стояла сама избушка и ее надворные постройки. Убив на 

это доскональное исследование полдня, нашел (о радость!!!) 15 копеек 

серебром, правда, 1923 года выпуска, но все равно приятно. 
Поразмыслив, что если я буду обследовать все так дотошно, то работы 

здесь хватит на неделю. Обследовал с обеих сторон кусок Горской 

дороги (эта дорога называлась «Бором», основная дорога на деревню 
Горки шла из Шмаково, а эта примыкала к ней), итог, 20 копеек 1954 

года… по войне ни чего. Решил бегло обследовать поляну. На дороге 

пересекающей поляну с севера на юг, о-о-о, уже кое-что, гильза 

стреляная от винтовки Мосина. Примерно на восток с поляны уходит 
дорога на Смолянку (раньше там стояли печи, где делали смолу и 

деготь), с этой дороги можно выехать, как на Шмаково, так и на Горки 

и Стриганку. Возле самого леса, слева от дороги, мой металлоискатель 
начал пищать на все свои голоса. Определяю цель, копаю… гильза, 

потом еще одна, потом еще… и еще… И так штук 70-75. Получилась 

такая вскопанная полоска примерно 0,75х5 метров. Все гильзы от 
винтовки Мосина: REMINGTON, Кайнокъ, G 17. Несколько гильз 

нашлось за пределами этой «полоски», в лесу за ней. В самой полосе 

можно выделить пять выраженных скоплений гильз, что наводит на 

мысль о, как минимум, пяти стрелявших. Справа от дороги, в лесу, 
гильзы тоже попадались, но в гораздо меньших количествах, до 10 шт. 

Но там нашлось две гильзы и обойма от Арисаки (шестой человек). 

Дело шло к вечеру, и решил наскоро проверить эту дорогу. 
Пройдя примерно метров 300 в одну сторону и обратно, я обнаружил 

еще несколько гильз и 3-4 пули с нарезами. Это обстоятельство дало 

толчок к развитию мысли о том, что по этой дороге кто-то отступал, а 

вдогонку им еще и стреляли. Да и расположение гильз на поляне тоже 
говорило об оборонительной позиции стрелявших.  

В лесу наступал вечер, тело ломило от усталости, чай 

кончился, короче, «пора домой». И был вечер, и было утро: день один. 
Один мой приятель рассказывал мне, что он с друзьями как-то 

пас коров недалеко от избушки, на поляне с называнием «загородка». 

Эта поляна территориально располагается ближе к поселку. И вот там, 
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бык выкопал целый снаряд, не просто неразорвавшийся, а именно в 

сборе, т.е. с гильзой. Факт сей подтвердили другие люди уже позднее, 
так как снаряд вроде был сдан властям. Ну, так вот, во второй день я 

решил проверить эту самую поляну. Надо отметить, что сие бывшее 

пастбище, ныне на четверть заросло мелкими сосенками, и по 

площади составляет несколько гектаров. Чтоб обследовать, как можно 
больше, и найти хоть какую-то зацепку, стал ходить туда обратно без 

особой системы. В этот год в лесу были сильные пожары. И вся 

некошеная несколько лет трава выгорела. Штаны по колено в золе. Но 
зато ближе к лесу было синее озеро из цветов медуницы. И довольно 

часто встречались островки голубеньких и фиолетовых фиалок. 

Потратив минут 40 на фотографирование этой лесной прелести 
принялся за работу. За половину дня, выкопав много железа, включая 

два тракторных трака и один лом, я ни чего для подтверждения фактов 

не нашел. Обследовал я меньше половины поляны, а в кустарники 

даже не залазил. Я решил перейти в другой конец поляны, который 
ближе к Филаретовой избушке. Идя по дороге, я заметил, что раньше 

дорога шла по-другому. Она проходила по болотине, которую 

современная дорога огибает, и от старой дороги остался кусок насыпи, 
и возможно там даже был мостик. И вот на этом «останке» былой 

дороги я обнаружил пять патронов, разбросанных в радиусе примерно 

2 метров. Я читал в воспоминаниях красногвардейцев, что на дорогах 
выставляли заставы, может здесь одна и стояла. Больше мне найти ни 

чего не удалось. И был вечер, и было утро: день второй. 

Так сложилось, что вернулся я туда только осенью. Я решил 

исследовать, на сколько далеко попадаются гильзы по той дороге, от 
избушки. И вот с края поляны, я, размахивая металлоискателем 

побрел по дороге на Смолянку. Сразу от поляны начали попадаться 

гильзы, не часто, но с должным постоянством. Выкопал еще пару 
тройку пуль. 

 Не помню, на какой сотне метров, обнаружилось пять 

«вместележащих» гильз с целыми капсюлями, но без пуль… 

«Непонятно» - подумал я, положил их в карман и пошел дальше. 
Примерно в километре откопал пять патронов лежащих в ряд, как в 

обойме, но только без обоймы. Неподалеку отыскалась подкова… 

нет… не лошадиная, от сапога, но говорить с уверенностью, что она 
отпала именно в 1918 году я не могу. В итоге найдено штук двадцать 

гильз, пять патронов, и несколько пуль. Чем дальше я отходил от 

поляны, тем меньше становилось находок». 
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Боги…, как я ошибался… но об этом ниже. 

Сезон 2009. Весну и лето я провел в праздном шатании по 
полям между Красногвардейским и Шмаковским. Изредка ездил 

копать в другие районы.  

Единственным приключением лета было обнаружение 

стрельбища красных. 
Я слышал от своего дяди, что в районе Высокого поля был 

«тир» красной армии, куда во время гражданской войны приводили 

учиться стрелять новобранцев. 
Местность в том районе бугристая, логи перемежаются с 

возвышенностями. И вот на одном из бугров мне стали попадаться 

стреляные пули, часто очень измятые, видимо после рикошета от чего 
то. Одну пулю я достал из трухлявого пенька, он еще слышал эти 

выстрелы. 

Ни как не удавалось найти место, откуда стреляли, пули 

попадались повсеместно и определить направление было трудно. Я 
начал ходить взад-вперед по склону бугра и по близлежащему логу, 

пока не наткнулся на небольшой вал, скорее всего это и было местом, 

откуда велась стрельба. Рядом с валом была яма от землянки. И ни 
одной гильзы… Я обшарил все вокруг вала в радиусе 200 метров, 

нашел, остатки конской упряжи, подкову от сапога, кованные 

ножницы, но гильз так и не обнаружил. Возможно их собирали и 
отправляли на перезарядку, в связи с нехваткой патронов, а может 

после войны собрало местное население. 

Но вот однажды, уже осенью, мне рассказали историю, что 

некогда подростки бегали вдоль линии железной дороги и нашли там 
штык, кусок шинели и череп. Я решил пройтись вдоль ж.д. 

Во второй половине сентября я отправился на поиски. У меня 

до сих пор еще не было ни каких точных сведений о перемещении 
красных и белых частей. Перейдя речку Сосновку и поднявшись на 

бугор я начал находить шрапнель и гильзы, находки не редкие, 

которые уже не удивляли. Пройдя еще немного по перелеску, я 

обнаружил несколько неглубоких продолговатых ям, смутно 
напоминавших стрелковые ячейки. Но я был разочарован, в них не 

было даже гильз, хотя в округе они попадались все время. 

Спустившись от железной дороги немного ближе к полю я наткнулся 
на маленький Клондайк.  

На сравнительно небольшом участке земли попадалось много 

патронов от винтовки Мосина, в обоймах и без. Как будто их тут кто-
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то специально разбросал. Помимо этого, попадались патроны, гильзы 

и обоймы от японской Арисаки. 
Довольно интересны оказались патроны от Арисаки, 

распиленные на пополам, причем пилились они, толи проволокой, 

толи веревкой. На одном из сохранившихся патронов есть след как от 

удавки. Вероятно, нижнюю часть патрона перезаряжали и 
использовали для стрельбы из какого-то пистолета или револьвера. 

Было найдено 2 гильзы от нагана, довольно редкая находка в 

наших краях. Еще обнаружилось пару косточек, но принадлежность 
их я определить не ручаюсь. 

Поняв, что вдоль железной дороги может попасться еще что-

нибудь интересное, через какое то время я отправился дальше. 
От речки Сосновки до Дунайки примерно 3 километра, все это 

расстояние я прошел вдоль ж.д. по кромке леса, ни одной гильзы… И 

вот когда до Дунайки осталось метров 300-350 я натыкаюсь на ряд 

окопов… счастью не было предела. 
Линия окопов тянулась примерно на 350 метров от железной 

дороги в сторону Шмаковского. Окопы представляли собой 

стрелковые ячейки, блиндажи, насыпи, перед ними попадались 
кусочки колючей проволоки. Уже в следующем году я обнаружил еще 

один ряд стрелковых ячеек, за этой линией, в сторону поселка. Это 

была самая дальняя от поселка линия обороны, которая не являлась 
одной из трех основных линий. 

Немного отойдя от восторга, я начал пробивать ячейки, на 

первую я потратил примерно часа полтора, итог около 80 гильз от 

Мосинки. Следующая, снова гильзы, потом опять гильзы… ни чего 
интересного. Итогом первого дня стала куча гильз, из них пять штук 

вставлены в обойму (потом такой экземпляр попадался еще), 

несколько патронов, несколько ржавых мосинских обойм, одна 
обойма расправлена в пластину (рукоблудие, или применялась для 

чего-то?) n-количество осколков от снарядов. 

На следующий день я отправился снова. Первая половина дня 

дала вчерашний результат, после обеда я решил просто погулять 
перед окопами, без всякой системы, на удачу. Вначале я наткнулся на 

нечто крупное и железное, думал, что то интересное нашел. 

Оказалось, ручная мясорубка, что она там делала непонятно. Потом 
среди раскиданных осколков от снарядов я обнаружил ножницы, на 

вид не современные, и очень напоминавшие медицинские. Нашел 
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обойму с патронами, накопал гильз, решил идти дальше копать в 

окопах. 
Подходя к тому месту где я закончил копать вчера, я услышал 

сигнал детектора, который мне сообщил, что в земле лежит, что то 

железное, и возможно длинное… Всегда же хочется выкопать, шашку, 

маузер или что то такое, чем славились красные в советских историях. 
Эта находка то же  порадовала… штык от винтовки Мосина. 

Сохранился весьма хорошо, видны клейма с номерами и буковка Т. 

Порадовала земля-матушка, не утаила девайс. 
Уже к вечеру докапывая очередную кучу гильз из окопа мне 

попалась пуговка, имперская с орлом. Хорошее окончание дня. 

Помимо этого, пара Арисаковских обойм, колечко от гранаты 
Рдултовского, истлевший жестяной ящик из-под патронов, конская 

военная подкова с одним шипом и косточка от чьего-то сустава. 

Продолжил поиски я через несколько дней, покопал окопы, 

местами стали попадаться гильзы от Арисаки и от Ли-Энфилда. 
Странно, нет ни одной гильзы от винтовки Бердана, хотя в 

воспоминаниях есть упоминания, что они использовались. Некоторые 

бойцы были еще до сих пор вооружены винтовками Гра, гильз тоже не 
попадалось. Этот день был богат на снарядные осколки, попадались 

не только мелкие, ни и даже пара довольно крупных. Я уже по 

традиции накопавшись вдоволь гильз пошел гулять по лесу 
размахивая металлоискателем, и нашел барабан от шпилечного 

револьвера, предположительно от «Роллан-Рено», сколько не искал в 

округе, самого револьвера обнаружить не удалось. 

Зима приближалась, практически в последний день раскопок в 
одном из окопов мне удалось обнаружить довольно крупный предмет. 

Когда я ударил в него лопатой, разгреб руками землю, увидел, 

предмет сей имеет цилиндрическую форму и лежит на глубине около 
30-35 сантиметров. В голове сразу мысли, а вдруг ствол от Максима… 

или неразорвавшийся снаряд. Решено было в целях безопасности 

копать ножом. Около 20 минут я небольшими кусками отковыривал 

глину и убирал ее руками. Увидел медный ободок с нарезами. Дальше 
осторожно откопал противоположный конец… Снаряд оказался без 

наконечника, он просто не разорвался и выгорел изнутри. 

Я так же проверил лес с другой стороны от дороги, там 
обнаружил настрел двух пулеметных точек, одна Максима, другая 

Льюиса. 
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Сезон 2010. Зимой я в местном музее обнаружил сведения, что 

на возвышенности, за мостом в Шмаковском стояла артиллерия 
белых. Уже в начале апреля я начал обследование данного бугра. 

Снега было еще 10-15 сантиметров, но в лесу землю уже можно было 

копать. На краю леса я обнаружил несколько мосинских гильз, три 

пули от Ли-Энфилда с нарезами в непосредственной близости друг от 
друга. И еще попался ствол, как позже выяснилось от охотничьей 

винтовки Бердана. Ствол был погнут, а казенная часть разорвана. В 

виду того, что повсеместно попадались осколки от снарядов, я 
предположил, что винтовка попала под разрыв. Больше там ни чего 

обнаружить не удалось. 

В июне я решил продвинуться дальше, за Дунайку, к 
предполагаемому месту расположения белых частей. Через 1200 

метров, если верить столбикам на ж.д. я обнаружил две линии 

стрелковых ячеек, от железной дороги, до кромки леса в направлении 

Шмаковского, метров 350-400. Местность там бугристая и 
представляет собой островки суши, а вокруг болото. На островках 

было найдено 3 землянки, по кромке леса у поля, ряд стрелковых 

ячеек. То есть линия обороны представляется буквой Г. На всей этой 
площади обнаружилось не больше 100 гильз Мосина, несколько 

обойм, 2 шомпола и все, не считая огромного количества кусков 

колючей проволоки. 
При обследовании противоположной часть леса относительно 

железной дороги были найдены глубокие траншейные окопы, с 

стрелковыми ячейками, опять же буквой Г, а метрах в 100 за ними еще 

одна линия окопов. Между ними две небольших землянки. Кроме 
гильз там ни чего не нашлось. В одной из землянок откопались 3 

консервные банки, судя по глубине залегания, лежали они там с 1918 

года. 
Немного позже я решил еще раз проверить линию красных, 

где стояли пулеметы. Побродив туда-сюда, я обнаружил несколько 

очень не глубоких стрелковых ячейки. И опять же пошел гулять на 

удачу… и опять же нашел… французскую лимонку с клеймом J3, 
вернее корпус от нее, содержимое выгорело. Вообще из за частых 

лесных пожаров, попадается много не стреляных пуль и разорванных 

гильз, а вот граната почему-то не взорвалась. 
Уже поздней осенью, в конце октября я забрел на шмаковский 

переезд. Моему взору предстала ранее не обнаруженная землянка 

длиной метров 20 и шириной не менее 4. В ней обнаружилось три 
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котелка и широкий топор, таким обычно мясо рубят. Еще осколки от 

каких то склянок и жестяные листы непонятного предназначения. Все 
это лежало под толстым слоем глины и остатков горения древесины. 

Возможно у землянки был потолок сверху заложен слоем глины, а 

потом во время какого-то пожара крыша обвалилась. Рядом было 

найдено небольшое оборонительное сооружение в виде не глубокой 
траншеи, гильз найдено мало. 

Если двигаться по дороге от Горок в направлении 

Красногвардейского, то прямо на поляне возле леса можно увидеть 
памятник, на котором написано «Здесь 3.08.1918 г. находясь в 

разведке с группой красноармейцев попал в засаду и погиб член ЦК 

РСДРП (б) Григорий Александрович Усиевич».  
Надпись на памятнике говорит неправду, да и вся эта история 

с Усиевичем пропитана ложью. Памятник просто был поставлен в 

удобном для обозрения месте. Сам бой был еще дальше по дороге в 1-

1,5 километрах. 
Впервые я побывал здесь еще осенью 2009 года, обошел все 

вокруг памятника, пролез по близлежащим кустам, прошелся по лесу 

и ни одной гильзы не нашел. 
Вернулся я на следующий год в середине мая, найдя в музее 

более или менее точное описание места боя, но я все ж опасался, что 

место сильно изменилось, лес растет, дороги проходят другими 
маршрутами. 

Я направился вдоль Горской дороги от памятника в сторону 

развилки дорог на Стриганку и Горки. Метров через 200 от поляны, 

где стоит памятник, я обнаружил несколько патронов, вроде бы место 
боя начало определяться. Я стал прочесывать лес вокруг моей 

находки. Безрезультатно я проходил около часа, ни одной гильзы, ни 

каких следов боя. Я направился дальше, пройдя около километра, я 
увидел ложбинку, которая перпендикулярно пересекала дорогу. И вот 

на ее «возвышенном берегу» я обнаружил гильзы от Арисаки, затем 

мосинские, попалось несколько патронов. 

Осталось только определить, чьи это были позиции белых или 
красных. Вроде и для белых удобная позиция с возвышенности через 

ложбинку стрелять по красным, но и для красных удобная 

оборонительная позиция. Дело шло к вечеру, и я отправился домой. 
Вновь на место боя я приехал через месяц, и начал обследовать 

найденные позиции. У меня уже не было сомнений, это была линия 

обороны красных. Линия эта протяженностью около 80-100 метров с 
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каждой стороны от дороги. Причем по гильзам можно определить, что 

отстреливалось только человек 40 из более 100 человек роты.  Были 
найдены гильзы от винтовки Мосина в количестве примерно 160 

штук, от Арисаки 15 штук и 2 от Ли-Энфилд. И незначительное 

количество патронов. Не было обнаружено ни одной пулеметной 

точки, то есть Максим в бой не ввели. И матрос с Льюисом, тоже в 
бой видимо не вступил. Вообще, настрел говорит о том, что 

оборонявшиеся располагались беспорядочно, некоторые стреляли из 

ложбины, откуда видимости ни какой не было. В роте было много 
новобранцев 16-18 лет, вот видимо они прятались там и стреляли куда 

попало. 

Как бы мне ни хотелось найти гильзы от маузера Усиевича на 
левом фланге, но не судьба. 

Засада белых располагалась  в 150-170 метрах в направлении 

Горок. Протяженность линии  примерно 70-80 метров, она начинается 

перпендикулярно дороге, потом идет по дуге и последние точки 
расположены уже параллельно дороге. Линия залегания только на 

левом фланге. Гильзы найдены примерно в таком же количестве, что и 

у красных, винтовочный настрел только мосинский. Но на левом краю 
было обнаружено две пулеметные точки, найдено штук 35 гильз 

калибра 7.62 и около 40 гильз калибра 7.71. На правом фланге было 

найдено всего 2 гильзы, на самой дороге гильз не обнаружено. 
Мне картина боя представляется такой, красные двигались 

колонной, Усиевич со своими помощниками, матросом и латышом, 

двигались впереди (этому есть свидетельства красных). Белые 

пропустили конную разведку, и открыли стрельбу по основным силам. 
Усиевич с сотоварищи был убит первыми же выстрелами, мне 

кажется, офицеры белого полка знали по кому стрелять и отличали 

комиссаров от простых бойцов.  
Рота же дрогнула и побежала назад, командиры кого смогли 

того остановили, и они заняли оборону на краю ложбинки, а потом 

отступили дальше прикрываясь лесом. 

Факт бегства красных косвенно доказывают воспоминания 
одного из крестьян д. Горки. Отец с сыновьями Гашковы находились 

на покосе, когда услышали звуки боя. Они быстро собрались и 

двинулись в деревню, но навстречу им попались конные 
красноармейцы и сказали, что дальше ехать нельзя, там идет бой. 

Крестьяне обогнули это место и проехали другой дорогой, через 
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болото. Что делали красноармейцы в тылу своей роты, когда та 

сражалась с белогвардейцами? 
Видимо не было ни какой героической гибели Усиевича, 

просто его гибель, как и гибель Хохрякова, вознесла пропаганда. 

Вернемся к Филаретовой избушке. В конце сентября я решил 

вернуться к поискам артиллерии, которая стреляла по поселку с 
Горской дороги. 

Я решил более тщательно проверить дороги, которые идут на 

Смолянку и в Шмаковское. 
Я двинулся сначала по дороге на Смолянку, результат 

похожий с прошлым, гильзы и пули. Я свернул на лево на другую 

дорогу, она меня привела к Шмаковской дороге и я повернул обратно 
в сторону избушки. Пройдя небольшое расстояние, на пригорке я 

наткнулся на россыпь патронов, а затем по краю дороги заметил ряд 

ям, которые оказались стрелковыми ячейками, шли они параллельно 

дороге, гильз в них почти не оказалось, но была найдена саперная 
лопатка образца 1915 года. С другой стороны от дороги тоже шла 

небольшая линия окопов, но уже перпендикулярно, вокруг окопов 

было найдено незначительное количество гильз. 
Через какое-то время я снова пошел к Филаретовой избушке. 

Сейчас я двигался от Красногвардейского по Горской дороге, шел по 

кромке леса вдоль дороги, в надежде найти окопы на этом 
направлении. Чутье, да и накопленный опыт меня не подвели. Сначала 

я наткнулся на одиночный окоп, в нем лежало две гильзы. Где-то 

через 150 метров я нашел линию не глубоких окопов пересекавших 

дорогу, в том месте, где 2008 году я нашел патроны и подумал, что это 
была застава красных. Но в тот год, я окопов еще ни разу не видел и 

не умел их определять. Окопы оказались пустыми, всего несколько 

гильз и патронов. 
Я двинулся дальше, и на перекрестке дорог, Горской и той, что 

идет с Буторихи (поляна с таким названием, потому что от нее раньше 

шел бут, дорога через болото, по которой возили руду на Ирбитский 

завод) я наткнулся на россыпь патронов. Специально их разбрасывали 
что ли? 

На другой день я продвинулся немного дальше и около дороги 

обнаружил 2 саперных лопатки и топор. Еще дальше в лесу, возле 
поляны на которой стояла избушка, на возвышенности были 

обнаружены несколько довольно глубоких землянок разного размера. 
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Вокруг них попадались, как стреляные гильзы, так и патроны, все от 

винтовки Мосина. 
Я решил обследовать сами землянки, в одной обнаружил 

раздавленную жестяную кружку, в другой ни чего не обнаружил, в 

третьей 4 корпуса Лимонок, еще в одной шомпол от карабина Мосина. 

Обследовав территорию вокруг землянок, я нашел 2 
перочинных ножа, но были ли они потеряны во время войны, я 

затрудняюсь ответить, кольцо от гранаты Рдултовского и карманные 

часы из белого металла фирмы Saltere с медной цепочкой. На 
гравированной крышке ножом были выцарапаны 2 буквы Д и Б. 

Пройдя вдоль дороги на Буториху, были обнаружены еще 2 

небольших землянки, а перед ними линия неглубоких окопов, но 
ничего интересного в них обнаружено не было. 

Насколько я понимаю, мной было найдено место 

расположения 8-го Сибирского Степного стрелкового полка. Их 

землянки с трех сторон были окружены окопами, со стороны Горок 
окопов не было. Каких-либо серьезных столкновений судя по 

количеству гильз, здесь не происходило. Единственное место – это 

опушка на поляне около избушки, описанная ранее. 
Все найденные мной боеприпасы были деактивированы и 

превращены в ММГ, все взрывчатые вещества уничтожены. 

После того как 1-й Камышловский полк оставил Ирбитский 
завод, и отошел к Нижнему Тагилу, белые войска вступили в 

Верхотурский уезд, и начались бои за Алапаевск. 

 

 

 

                                                                                  Глушкова М.В.,   

                                  учащаяся 11 класса Верхотурской гимназии 

 

Жизнь спецпереселенцев поселка Пролетарий   

Верхотурского района в 1930-х годах.   

 
К концу 1920-х гг. большевики, окончательно утвердили свою власть 

в России. В качестве одной из первоочередных задач была 

индустриализация, а затем коллективизация страны. В конце декабря 
1929 года Сталин объявил о конце нэпа и переходе к политике 

«ликвидации кулачества как класса». В 1930 году комиссия 
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Политбюро во главе с Молотовым разрабатывает 

общегосударственную  карательную акцию против крестьян – 
«кулаков». Законодательную основу политика массового выселения 

получила с 5 февраля 1930 года, Постановлением ЦК ВКП (б) и от 1 

февраля 1931г. Постановлением ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях 

по укреплению социалистического переустройства сельского 
хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с 

кулачеством», которые предоставляли краевым и областным 

исполнительным комиссиям право применять по отношению к 
кулачеству все необходимые меры, вплоть до полной конфискации 

имущества и выселения. 

Трансформация социально-экономических процессов и общественных 
отношений в конце 1920-х – 1930-х гг. обусловила изменение 

пространственных форм размещения населения. Одним из 

результатов репрессивной политики государства стало создание 

спецпоселков для раскулаченных и других категорий 
репрессированных. 5 февраля 1930 г. Уралобкомом ВКП (б) было 

принято постановление «О ликвидации кулацких хозяйств в связи с 

массовой коллективизацией». Согласно этому постановлению, все 
кулацкие  хозяйства делились на три категории, в данной работе 

исследованы кулаки II  категории. Это наиболее зажиточные, 

влиятельные кулаки и полупомещики, которые подлежали 
принудительной высылке в малонаселенные и необжитые северные 

районы области.  

Наглядным примером служит жизнь Натальи Ивановны Буркицы, 

семья,  которая состояла из девяти детей и отца с матерью,  до 
раскулачивания проживала в селе Андреевка, Харьковской области, в 

доме, где посреди гостиной, совмещенной с кухней, стояла большая 

русская печь. Пол в комнатах был глиняный, регулярно посыпался 
песком, на который стелили половики. У семьи имелся скот: держали 

лошадей, коров, свиней и другую мелкую живность. Излишки 

продукции – зерно, мясо, молоко – продавали в город. Мать 

занималась хозяйством и детьми, в свободное время ткала, пряла, 
шила одежду. 

По некоторым критериям семья Натальи Ивановны оказалась 

зажиточной, безусловно не малую роль сыграла и зависть 
односельчан, искавшие справедливости в мире социализма, к тому же 

отец Иван противился вступлению в колхоз. 
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Так в 1930 году семью Натальи Ивановны и ряд других семей по 

совместному решению села выслали за пределы Харьковской области. 
В результате они оказалась на распределительном пункте, в городе 

Верхотурье, откуда их отправили в лесозаготовительный поселок за 

Старой Лялей. Оттуда после смерти отца были отосланы в 

спецпоселок Верхотурского лесозавода. Преодолеть пришлось более 
70 километров.       

Таким образом, спецпереселенцы – раскулаченные в ходе 

коллективизации и высланные в административном порядке из мест 
проживания крестьяне. Они составили так называемый контингент 

«кулацкой ссылки». 

Главной целью «кулацкой ссылки» было формирование контингента 
работников, используемых в различных отраслях экономики для нужд 

сталинской модернизации.  

Для раскулаченных создавались спецпоселки, которые имели особый 

административный статус, свою систему управления и были 
оформлены в виде сети поселений, выполнявших специфические 

функции.   

Северные территории современной Свердловской области 
представлялись разработчикам планов индустриализации Урала в 

качестве района промышленного строительства и интенсивной 

лесоэксплуатации. Поэтому размещению контингента 
спецпереселенцев предшествовали в 1929–1932 гг. строительство 

новых и техническая модернизация существующих лесопильно-

деревообрабатывающих производств. Начиная с 1932–1933 гг., 

уделяли внимание жилищному строительству и материально-
бытовому обеспечению спецпоселков, что позволяло не допускать 

явного дефицита кадров и сбоев в функционировании системы(1)(2). 

К 1936 г. комендатура Верхотурского Лесозавода имела в своем 
распоряжении 201 квартиру. Семью Натальи Ивановны поселили в 

квартире на улице второй линии, ныне улица Гагарина. Основными 

принципами застройки спецпоселка являлись регулярная планировка, 

которую задавала железная дорога.  
Материалом для строительства служил сосновый лес. Его спиливали, 

пни выкорчевывали. Прежде чем приступить к возведению дома, 

место тщательно осматривали, так как здесь оставались снаряды со 
времен гражданской войны. Были и несчастные случаи со 

смертельным исходом. В зависимости от числа членов в семье 

предоставляемая жилая площадь колебалась от 12 до 20 м2. Некоторые 
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квартиры (площадью до 24 м2) имели комнату и кухню. Общая 

полезная площадь одного двухквартирного дома составляла 44 м2. В 
среднем на одного переселенца в 1931–1932 гг. приходилось 2–3 м2, в 

1933–1934 гг. – 4–5 м2. 

Регулярная планировка обеспечивала возможность разработки 

земельного участка. Размер, которого составлял 0,15 га., а площадь 
сельхоз комбината(3). В первое время, жители спецпоселка, 

выращивали неприхотливые культуры, которые не требовали 

достаточной разработанности огорода. В 1936 г. у 311 семей поселка 
Верхотурского лесозавода имелось 96 дойных коров, 157 коз, 99 

свиней, 298 кур. По сравнению с 1935 г., общее число единиц 

живности увеличилось в 2,7 раза, (4) Летом заготавливали в 
окрестных лесах ягоды, грибы и разные травы. Все что удавалось 

вырастить и собрать являлось основным источником питания круглый 

год. Основным блюдом переселенцев был жареный картофель с 

козьим мясом, каши и супы. Десертом считалась манная каша, 
которую готовили лишь по праздникам. 

Но все, же дома, бараки и землянки были непригодны для 

проживания, антисанитарные  условия способствовали 
распространению инфекционных заболеваний - это приводило к 

высокой смертности среди переселенцев. По данным отдела  

здравоохранения Уральской области в 1932 году смертность их 
достигала 60%. Не смотря на это люди не сдавались и всеми силами 

пытались создать быт на новом месте, безусловно, были и те, кто доже 

через 5 лет своего пребывания в спецпоселке ничего не приобрел и не 

сумел устроить свое жилье. Безусловно, в бытовой сфере жителям 
спецпоселков деревообрабатывающих предприятий обустраиваться 

было несколько легче, в силу того, что лесозаводы предоставляли 

ссыльным некоторые материалы. Таисия Александровна Вишнякова, 
спецпереселенец, с 1936 года проживает в поселке Пролетарий,  

рассказала следующий случай: «Однажды к нам в барак зашел 

директор лесозавода П. К. Телегин. Мы собирались обедать, и 

приготовленная еда находилась на табуретах. Как только он это 
увидел, то разгневался и через некоторое время выделил нам стол и 

стулья». 

Но, несмотря на это, спали на топчанах и печи. Матрацы набивали 
сеном, подушки – пухом камыша. Столы были самодельными, вместо 

табуретов – чурки. В тоже время в спецпереселенческую среду 

проникали технические новинки. Наталья Ивановна рассказывала, что 
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однажды, их старшая сестра, Вера, купила в поселке Верхотурье 

патефон, который не каждая семья могла себе позволить купить.  
Света в квартирах не было – жгли лучину, только в 1936 году в 

поселке провели электричество и поставили в каждой квартире по 

одной лампочке мощностью 40 Вт.  

В 1931–1933 гг. деятельность заводоуправления была направлена на 
укрепление трудовой дисциплины и совершенствование системы 

зарплаты. Нарушителей трудовой дисциплины выгоняли из бригад, 

для них  создавалась отдельная бригада, лодырей лишали пайка, а 
муку выдавали в последнюю очередь и только за то время, которое он 

проработал. За ударную работу и выполнение порученных работ, 

награждали, так, бригаду Раковой наградили переходящим красным 
знаменем, а бригаду  Морозовой рогожным, позорным переходящим 

знаменем(5). 

К середине 1930-х гг. спецпереселенцы перешли на стахановский 

метод работы. Благодаря чему заработная плата в период января 1935 
г. по июль 1936 г. у рамщиков увеличилась в среднем с 180 р. до 500 

р., у грузчиков – с 230 р. до 420 р.(6). 

В 1933-1935 гг. была построена школа – семилетка (на месте 
современной школы), в которой обучалось 250 детей(7). На собрании 

женщин-спецпереселенок так же отмечалась необходимость открытия 

ясель и детских площадок для «воспитания детей, как в политическом, 
так и в физическом плане»(8). 

В выходные дни молодежь посещала клуб, участвовала в поэтических 

вечерах, песенных конкурсах. По праздникам в клубе 

демонстрировалось «немое» кино. 
7 ноября 1935 г. состоялся показ первого звукового фильма «Мы из 

Кронштадта»  

В период сталинской модернизации все социальные и экономические 
сферы общества модифицировались, что привело к появлению новых 

видов заселения и освоения территории, главным образом 

формирование спецпоселений, которые основывались 

раскулаченными и сосланными крестьянами. Спецпереселенцы 
представляли собой контингент населения, который использовался в 

различных отраслях производства. Следствием индустриализации и 

коллективизации страны явилась необходимость ликвидации 
неграмотности населения, что решалось в рекордные для 

поставленной задачи сроки. В 1930-е годах в следствии ужесточенной 

борьбы за постройку социализма партия большевиков уничтожила 
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миллионы человеческих жизней. Огромные массы людей были 

вынуждены по воле государства покинуть родные земли и 
обустраивать свой быт на новом месте, которое строго избиралось 

правящей партией большевиков. 
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Малоизвестные  факты  церковной  истории севера             

Свердловской  области  1-й половины ХХ века. 
 

   В  2008  году  издательский  отдел  Екатеринбургской  епархии  

выпустил  книгу  «Жития  святых  Екатеринбургской  епархии». В  

ней представлены  жизнеописания  65  святых  и  11  непрославленных  
подвижников  нашей  области. Из  65  трое  в  разное  время  служили  

в  храмах  современных  городов:  Краснотурьинска, Североуральска, 

Ивделя. 
    Иеросхимонах  Иоанн  Кевролетин  прославлен  в  2000  году  в 

чине  преподобноисповедника. А  в  конце  20-х  годов  ХХ века  он  

служил  в  церкви  Турьинских  Рудников (1). 

     Родился  Иван  Афанасьевич  Кевролетин   в  1875  году в  
Тобольской  губернии. В  19  лет  поступил в  Кыртомский  

монастырь, а  через  несколько  лет  перешел  в  Верхотурский  Свято-

Николаевский  монастырь, где  в  1907  году  принял  постриг  с 
именем Игнатий. После  революции  он  был  определен совершать 

священническое служение в приходских церквях. Отец Игнатий 
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всегда хранил живую веру. Где бы он ни был, везде старался 

поддерживать немощных, укреплять сомневающихся, учил ближних 
терпеливо нести свой крест. Его добродушие, веселый характер, 

умение пошутить и принять шутку скрывали глубокую духовную 

жизнь, боль за происходящее и  готовность взять на себя чужие 

тревоги. В 1925 году отец Игнатий был впервые арестован.  В 1932  
году  арестован повторно, получил три года  ссылки. 

    В  середине  40-х г.г. о.Игнатий, единственный  из  верхотурских  

монахов, вернулся к  стенам  родной  обители – в  Верхотурье. 
Монастыря  не  было; он  жил  в  частном  доме  близ  

Крестовоздвиженского собора. Этот подвижник имел  дар  

прозорливости. Умер он в 1961 году, приняв перед этим постриг в 
схиму с именем Иоанн. Похоронен в  черте  Верхотурского мужского 

монастыря, у  алтаря  Преображенского храма. В монастырском музее 

Верхотурья  хранится много личных  вещей  этого  уральского  

святого. 
     Ещё  два  священномученика  служили  в  наших  северных 

городах. Один  из  них – Николай  Удинцев – родился в  Ирбитском  

уезде  в  1862  году. После  рукоположения в  1894  году  отправлен на  
приход  села  Петропавловского (нынешний  Североуральск) (2). Здесь  

он  служил  всего  несколько  месяцев. Затем  после  многолетнего  

служения  на  приходах  Ирбитского  уезда  в  1907  году  снова  
переведен  на  Петропавловский  приход  села  Петропавловского, но 

опять  был  там  недолго. С 1915  года  о. Николай  служил  в  селе  

Коптеловском  Верхотурского  уезда, где  в  1918  году и  принял  

мученическую  кончину. Его  обвинили  в  том, что  он  агитировал 
жителей  села  не  вступать  в  Красную  Армию. Красноармейцы  

подняли  его  на  штыки  прямо  в  алтаре  своего  храма. 

Священномученик  Николай  Удинцев был прославлен в лике  святых 
в 2002  году. 

       Священномученик  Аркадий  Гаряев  служил  на  приходах  севера 

Свердловской  области  7  лет. Родился  он  в  1878  году  в  Верхне-

Туринском заводе  в  семье  священника. Закончил  Екатеринбургское 
духовное  училище; Пермскую  семинарию  оставил  по  болезни.     

     После  рукоположения  в  1907  году  направлен  служить  в  

церковь  Петра и Павла села  Петропавловского. Здесь  он  преподавал  
Закон  Божий  в  местном  земском  училище  и  начал  

миссионерскую  деятельность  по  просвещению  вогулов. В  1910  

году о. Аркадий  стал священником  походной  церкви. Она была 
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приписана к Петропавловскому приходу села Петропавловского  и 

освящена во имя святителя Николая Чудотворца. 
    С  походной  церковью  о. Аркадий  объезжал  населенные пункты 

севера нашей области, такие как  деревни  Лача, Денежкина, Петрова, 

Митяева, Волчанка, село  Ивановское, где  служил  Литургию и 

совершал  церковные  таинства. В  отчете  за  1910  год  отец Аркадий 
пишет: «Из  деревни  Волчанка  ввиду  жесточайших  морозов  (от 30  

до  45  градусов), всё  время  стоявших, что  при  путешествии  на 

одной  своей  лошади  и  с  церковью  очень  затрудняло  ход, мне  с  
причтом  пришлось  проехать  прямо, никуда  более  не  заезжая (109 

верст)…в  Никито – Ивдель, куда  я  доехал  к  5  февраля. Всего  с  24  

декабря  я  сделал  проезда  до  1135  верст» (3). 
   И будучи  священником  походной  церкви, и позже, когда  он  был 

настоятелем  Никитинского  прихода в Ивделе ( 1912 – 1914 г.г), отец  

Аркадий  принимал  у  себя  в  доме  инородцев – вогулов, остяков, 

архангельских  зырян. Некоторые  приезжали к священнику  верст  за 
триста, чтобы  посоветоваться с ним  по  какому-нибудь важному 

делу. «…И  сколько  мог, я старался  каждого  удовлетворить, 

обласкать и, смею  думать, что  это  направление я  избрал  вполне  
правильно, ибо прием, добродушие  и  ласка  лучше  мне  послужат  в  

деле  моем, чем строгость, порицание и  осуждение…» (4). 

    В  феврале  1914  года  отец  Аркадий  был  переведен  
священником  Свято-Николаевского  храма  в  село  Боровское  

Камышловского  уезда (ныне  Катайский  район  Курганской  

области). Это  село  стало  последним  местом  его  служения. 14  

июля  1918  года  о.Аркадий Гаряев  совершал в храме  таинство  
венчания. Туда  ворвались  красноармейцы. Обвинив  священника  в  

контрреволюционной деятельности, они  схватили  его, отвели  к 

оврагам  и  там закололи  штыками. 
     В  З0-е годы  ХХ века репрессии  против  священнослужителей 

продолжились. В 1937  году  работниками УНКВД  по  Свердловской   

области  было  сфабриковано  дело о существовании  в Надеждинском 

районе  контрреволюционной  повстанческой  организации, 
руководимой  областным  духовенством. По  этому делу проходило  

20  человек: 7  священников  и  13 мирян. Это были жители 

Турьинских  Рудников, Богословска, Надеждинска, поселка 
Филькино, дер. Морозково.  

   Имена  священнослужителей  хотелось  бы  назвать. Это  иерей  

Филарет  Словцов  и  протоиерей  Олимпий  Попов, служившие  в  



 80 

Казанской  церкви  пос. Богословск, священники Филькинской  

церкви - Александр  Шистеров, Николай  Денисов  и  Нестор  
Пехтерев, священник церкви  дер. Морозково о.Иоанн Юшков  и  о. 

Порфирий  Крылов  из  Турьинских  Рудников. 

    В  обвинительном  заключении по  этому  делу  написано: «На  

территории  Надеждинского  района  бывшим  священником  
Турьинской  церкви  Петровым  Ювеналием  Ивановичем  создано  

ряд  контрреволюционных  ячеек  в  пос. Турьинские рудники, в 

г.Надеждинске, в пос. Богословск, с.Филькино и других населенных  
пунктах  района. Руководителями  последних  в основном  были  

священники  и  трудпоселенцы. В состав  контрреволюционной  

организации входили: церковники, сектанты, бывшие белые офицеры, 
бывшие эсеры, меньшевики  и  трудпоселенцы, находящиеся  в  

ссылке  в  Надеждинском  районе. Контрреволюционная организация 

ставила  своей задачей… вести  среди населения  широкую 

контрреволюционную  пропаганду  с  той  целью, чтобы 
дискредитировать  советский  строй, используя  для  этой  цели 

всякого рода затруднения в  стране и решения  правительства, тем  

самым  подготовить  антисоветский  и  контрреволюционный  элемент  
к  восстанию  в  момент войны  с  СССР» (5). 

    Трое  священников, проходивших  по  этому  делу – о. Александр 

Шистеров, о. Николай  Денисов  и о. Порфирий  Крылов  были  
расстреляны, остальным  дали  по  10  лет  лагерей. Заметим, что из 

мирян по этому делу проходила Ратьковская Зинаида Павловна, жена 

священника  Михаила Ратьковского, арестованного в 1929 году и 

умершего в сталинских лагерях. Последним местом служения отца 
Михаила стал Спасо-Преображенский собор г.Надеждинска. 

З.П.Ратьковская, как и другие миряне, проходившие по делу о 

контрреволюционной организации  в  Надеждинском  районе, 
получила 10 лет лагерей. 

    В  1958  году  Президиум  Свердловского  Областного  суда  

признал, что  все  обвиняемые  по  этому  делу  были  арестованы  и  

осуждены  незаконно  и  постановление  тройки  при  УНКВД  по  
Свердловской  области  от  10  ноября  1937  года  в  отношении  их  

было  отменено  за  отсутствием  в  действиях  осужденных  состава  

преступления.   
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11-й ОРЕНБУРГСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК: 

июнь – декабрь 1918 года. 
 

Гражданская война на территорию Богословского Урала 
пришла в октябре 1918 года. В боевых действиях здесь, среди прочих 

белых частей, принял участие 2-й Сибирский казачий полк. В июле 

1919 года здесь вновь произошли военные действия, участником 

которых был 11-й Оренбургский казачий полк. 
С освобождением 26 мая 1918 года чехословаками Челябинска 

от большевиков началось восстание казаков 3-го военного округа 

Оренбургского казачьего войска (ОКВ), включавшего Березовскую, 
Долгодеревенскую, Еткульскую, Звериноголовскую, Кундравинскую, 

Миасскую, Троицкую и Челябинскую станицы (1). 

Уже в ночь на 29 мая Челябинская казачья секция постановила 
мобилизовать казаков Челябинского уезда и «сформировании из них 6 

Окружного казачьего полка». Командиром полка был назначен есаул 

А.В. Смирных (2). Андрей Васильевич Смирных (? – 1920) из 

оренбургских казаков, окончил Оренбургское казачье юнкерское 
училище, участник Русско-японской войны, в 1-ю Мировую войну 

командовал 3-й сотней 11-го Оренбургского казачьего полка, 

награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (3). 
10 июня 6-й Окружной полк из поселка Сосновского выступил 

походным порядком на станцию Еманжелинскую, откуда в эшелонах 

убыл на станцию Нижнеувельскую. Сюда же прибыли 3-й 
Чехословацкий полк и «начальник соединенного отряда казаков и 

чехословаков» полковник С.Н. Войцеховский. 

В 2 часа ночи 11 июня конные части 6-го полка и одно орудие 

Отдельного артиллерийского взвода двинулись на Троицк. В 6 часов 
конные разъезды полка в 5 верстах от города вошли в 
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соприкосновение с противником. В 14 часов чехословаки заняли 

железнодорожную станцию Троицк. Для содействия главному удару 
от станции на город конные сотни 6-го полка были высланы в обход 

на поселок Клястицкий, городские дачи и ипподром. К 17 часам связь 

с ними прервалась, правый фланг атакующих чехословаков оказался 

необеспеченным и красные не замедлили направить в прорыв 
«несколько шаек», Войцеховский был вынужден отступить. Второе 

наступление на Троицк состоялось ночью 18 июня и было успешным: 

атаковавший на главном направлении 3-й батальон 3-го 
Чехословацкого полка в 4 часа утра занял станцию, а в 5 часов – город 

(4). 

30 июня в Троицк из Омска прибыл Партизанский отряд 
есаула Б.В. Анненкова (590 штыков и шашек, 14 пулеметов). 1 – 4 

июля под поселком Сухтелинским отряд Анненкова отбивал 

ожесточенное контрнаступление на Троицк Верхнеуральского 

(командир И.Д. Каширин) и Троицкого (командир Н.Д. Томин) 
красных отрядов. В этих боях к анненковцам присоединился 6-й 

Оренбургский (Окружной) казачий полк. 5 июля анненковцы, перейдя 

в наступление, заняли поселки Сухтелинский и Красинский (5). 
Вечером 6 июля одновременным ударом 1-й и 2-й 

Кундравинские, 3-й Уйский полки казаков-повстанцев и анненковцы 

(в т.ч. 6-й Оренбургский полк) заняли Верхнеуральск – столицу 2-го 
округа ОКВ (6).  

6-й Окружной, 4-й Исетский и Ставропольский полки 

составили 3-ю Уральскую казачью дивизию под командованием 

генерал-майора А.Н. Ончокова, с 9 июля – генерал-майора В.М. 
Печенкина. В июле – августе дивизия вела бои за Верхнеуральск и 

Белорецк с Южно-Уральской партизанской армией И.Д. Каширина 

(позднее – В.К. Блюхера) и преследовала эту армию за пределами 
ОКВ (7). Проследить отдельно боевые действия 6-го Оренбургского 

(Окружного) полка пока не удалось. 

Несколько подробнее известен боевой путь 3-й и 5-й сотен 6-

го Окружного полка. 
3-я сотня входила в состав чехословацких войск 

Восточноуральского направления прапорщика М. Чилы и 14 июля 

приняла участие в бою за Каслинский Завод, в котором погиб 
командир сотни подъесаул Боровский. 23 июля войска М. Чилы 

заняли Полевской Завод, 24 июля – деревню Косой Брод и станцию 
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Мраморскую. Здесь они получили известие о взятии С.Н. 

Войцеховским Екатеринбурга (8). 
5-я сотня (командир сотник Пашнин) 6-го полка вошла в 

Султаевский отряд подполковника И.И. Штина. Кроме 5-й сотни в 

отряд входили Челябинская Народная рота, Башкирский батальон и 3-

й Самаро-Уфимский казачий полк войскового старшины В.В. 
Кручинина (9). Отряд вел ожесточенные бои с красными за 

Сысертский Завод, «в конечном счете без боя занятым», где получил 

сообщение о взятии Екатеринбурга (10). 
14 августа приказом командующего Северо-Уральским 

фронтом полковника С.Н. Войцеховского 1-я и 3-я сотни 6-го 

Оренбургского казачьего полка были включены в состав Балтымского 
отряда полковника С.М. Торейкина. 18 августа Балтымский отряд с 

боем взял село Большое Мостовское. 26 и 27 сентября отряд вел бои в 

районе Мостовского и Верхотурского приисков, причем от окружения 

в Мостовском его спасло казачье орудие, картечным огнем в упор 
отбившее наступление цепи красных. После двухдневного затишья 

бои разгорелись с новой силой, наибольшего ожесточения достигнув 3 

и 5 сентября. В результате шестичасового боя 5 сентября красным 
было нанесено поражение, остановившее их наступление на 

Екатеринбург (11). 

Указом правительства ОКВ № 115 от 31 августа 1918 г. 6-й 
Окружной (3-го округа) полк был переименован в 11-й Оренбургский 

казачий конный полк (12). Тогда же, 30 сентября 1918 г., 3-я 

Уральская казачья дивизия была переименована в 3-ю Оренбургскую 

казачью дивизию (13). На 10 сентября в 3-ю Оренбургскую казачью 
дивизию входили: 11-й войскового старшины Смирнова (Смирных?), 

12-й (бывший 4-й Исетский) войскового старшины Овчинникова, 17-й 

(бывший 3-й Самаро-Уфимский) есаула Черепанова и 18-й (слит из 1-
го и 2-го Кундравинских и Чебаркульского полков) войскового 

старшины Старикова Сибирских казачьих полков (14). Штаб 11-го 

Оренбургского казачьего полка находился в Челябинске, сотни 

действовали на Екатеринбургском фронте (15). 
В сентябре 1918 года Сибирская армия по приказу 

командующего П.П. Иванова-Ринова одела погоны. Удивленные 

оренбуржцы засвидетельствовали в своих воспоминаниях: «мы еще их 
не носили и приказа по казачьему войску о том, чтобы одеть погоны, 

еще не было, но их солдаты уже все были в погонах» (16). 
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Следует оговориться, что сведения о боевом пути 11-го 

Оренбургского казачьего полка, имеются лишь отрывочные. В 
Российском государственном военном архиве (РГВА) не имеется 

фондов и дел этого полка; воспоминания командира полка А.В. Зуева 

имеют очерковый характер; в мемуарной литературе других 

участников Гражданской войны находятся сведения, прежде всего, о 
воинских частях подчиненных им непосредственно, и лишь 

второстепенные сведения о приданных им частям; в работах 

современных историков, опирающихся на архивные источники, также 
очень мало информации о действиях приданных другим частям 

казачьих полков, дивизионов и сотен, т.к. и они используют отчеты 

командиров подчиненных им частей, в которых, вероятно, 
сознательно принижается роль приданных.  

Например, воспоминания чехов о боях под Нижним Тагилом в 

сентябре: «Невьянский завод занимала группа чешских войск в 

составе 1-го батальона 3-го Яна Жижки стрелкового полка и 3-го 
батальона 2-го Иржи из Подебрад стрелкового полка, усиленных 

казачьими сотнями…» (17). Остается только догадываться: сотнями 

каких полков? 
Между тем, роль этих приданных казачьих подразделений 

была огромной: «Нельзя не отметить тех заслуг, которые были 

оказаны в начале Белого движения полками Оренбургского казачества 
в районе Урала. Плацдарм начальных операций: Челябинск, 

Екатеринбург; железные дороги: Самара-Златоустовская и Пермская с 

разветвлением от нее Западно-Уральской с принадлежащими к ним 

огромным количеством заводов, которые оренбургские казаки 
держали все время под своим контролем, давая время для 

формирования Сибирской армии» (18). 

«В то время о казаках в деревнях, а также среди красных в 
воинских частях, ходили легенды. Пленные рассказывали, что у них 

казаков очень боялись. Их можно было ожидать с флангов и с тыла, у 

них набег мог быть в любое время – днем и ночью. В него стреляли, 

он падал с коня, думаешь, что убил, а он опять на коне и палит в тебя» 

(19). 

В ноябре 1918 года штаб 11-го Оренбургского казачьего полка, 

как и штаб 17-го, находился в Екатеринбурге; командир – полковник 
Александр Тимофеевич Сукин, помощник командира – есаул 

Аристарх Васильевич Зуев; «сотни полка, частью находились с 

чешскими войсками, наступавшими на г. Кунгур, частью в районе г. 
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Сарапула; другие же оставались в г. Екатеринбурге» (20). 2 октября в 

полку числилось 1284 казака (21), на вооружении находились 1 
пулемет и 690 винтовок, в т.ч. 345 винтовок Мосина, 138 – Гра, 121 – 

Бердана, 86 – Арисака (данные на 15 октября) (22). 

Александр Тимофеевич Сукин родился в 1887 году в станице 

Буранной в семье офицера Оренбургского казачьего войска. Окончил 
2-й Оренбургский кадетский корпус, в 1906 году – Николаевское 

кавалерийское училище. В Первую мировую войну – в 17-м 

Оренбургском казачьем полку, с 1916 года – есаул. В 1918 году – 
участник повстанческого движения в Оренбургском казачьем войске: 

начальник отряда станиц Буранной и Изобильной, начальник штаба 

Южного отряда повстанцев. 22 июля 1918 года «за особо 
выдающуюся полезную деятельность по организации борьбы казаков 

против большевиков и за мужество, проявленное в этой борьбе» 

Войсковым правительством произведен в войсковые старшины, 17 

сентября того же года – за боевые отличия в полковники. С 1 октября 
1918 года А.Т. Сукин – командир 11-го Оренбургского казачьего 

полка (23). 

Об Аристархе Васильевиче Зуеве известно меньше: из казаков 
Оренбургского казачьего войска, родился в 1890 году, в 1911 году 

окончил Оренбургское военное училище, с ноября 1918 года – 

помощник командира 11-го Оренбургского казачьего полка (24). 
В декабре 1918 года 4-я, 5-я сотни и пулеметная команда 11-го 

Оренбургского казачьего полка под общим командованием сотника 

М.Н. Пашнина «были отправлены на Сарапульский фронт, в 

распоряжение командира 4 корпуса ген. Гривина». Казачьи сотни 
получали боевые задания по разведывательной службе и набегам в 

тыл красным. Самым блестящим стал рейд всего казачьего отряда с 

приданной сотней ачитцев из Бикбардинского Завода в обход станции 
Агрыз. Пройдя по красным тылам, казаки произвели ряд разрушений, 

сожгли много складов военного имущества, захватили 300 подвод 

этого имущества и пленных, привели, «можно сказать, в паническое 

состояние красных вождей, понудив их очистить спешно занимаемые 
ими позиции в районе Агрыза». Но и казаки понесли потери: «убит 

был начальник пулеметной команды, ранен командир 4-й сотни, 

много казаков стали жертвой этого лихого дела…» (25). 
Самым страшным было не погибнуть во время разведки или 

набега, а попасть живым в руки красных. И.К. Волегов, воевавший в 

12-м Оренбургском казачьем полку, оставил такое свидетельство: «У 
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казаков было много причин бояться красных. Если казак попадал в 

плен к ним, то его не просто расстреливали, а мучили: у живого 
вырезали на ногах лампасы вместе с кожей в ширину лампаса, и казак 

умирал мученической смертью. А если попадал в плен офицер, то у 

живого офицера вырезали на плечах погоны, а если на погонах были 

звездочки, то сколько было звездочек, столько же гвоздей вбивали в 
их плечи. Это – неопровержимый факт. Я был на похоронах одного из 

замученных офицеров. Он был в чине поручика, у него было по три 

звездочки на каждом погоне, и ему было вбито в плечи шесть 
кузнечных гвоздей от конских подков. Зверство среди большевиков 

свирепствовало в небывалых размерах. Я думаю, история не помнит 

такого, что происходило в двадцатом веке, веке цивилизации и 
культуры. Революция в России своей жестокостью превзошла во 

много раз революцию во Франции. Они находили в страданиях 

человека наслаждение. Мне одно было непонятно, что могло 

заставить красное командование допускать до такой зверской 
расправы над пленными. Ведь гуманизм привлекает на свою сторону 

людей, а не жестокость. Красные эту жестокость проявляли открыто, с 

таким расчетом, чтобы видели это белые. Очень много было замучено 
людей, попавших к ним, и этих людей, они, как рекламу, привязывали 

к столбам или к дереву на видном месте» (26). 

К началу наступления на Пермь в конце декабря 1918 года 1-я 
сотня полка (98 шашек) была придана группе полковника П.П. 

Гривина, 2-я и 4-я (вместе 180 шашек) – группе генерал-майора В.В. 

Голицына, 3-я (70 шашек) – группе полковника Л. Прхала, 5-я сотня 

(45 шашек) находилась в общем резерве в г. Троицке (27). 
25 декабря, в Рождество Христово, на Сенной площади города 

Перми состоялся парад войск, в числе которых был и 11-й 

Оренбургский казачий полк. «Командовал парадом командир 1-й 
Средне-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Зиневич. 

Принимал парад генерал-майор Пепеляев. Парад начался объездом 

войск и краткой речью Пепеляева. Затем был отслужен молебен. 

Пепеляеву поднесли хлеб-соль за освобождение города. Началось 
награждение офицеров и солдат, отличившихся при взятии Перми. 

Затем началось прохождение войск под церемониальный марш. Всех 

поражала молодость войск, их боевая и молодцеватая выправка и 
большое число офицеров в строю» (28).   
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                                                                             Двинских Л.А.,  

                                                  старший научный сотрудник 

                                                 исторического отдела СОКМ 

 

        «Содержанием да не отягчится судьба осужденнаго…»:  

к научной концепции экспозиции «Верхотурский       

тюремный    острог (XVIII - 1-я треть XIX вв.)». 
 

     Верхотурье – один из старейших городов Урала и Сибири, 

возникший в конце XVI в. Продолжительное время с самого начала 

своей истории город был военно-административным, экономическим, 
транзитным, культурно-конфессиональным центром Восточного 

Урала. Была ему свойственна и пенитенциарная функция. 

Действительно, Верхотурье принимало ссыльных «людей 
беспокойных и опасных», которых правительство не хотело 

подвергать смертной казни, в смутные времена сюда ссылались 

участники различных бунтов. Сосланными бывали и непришедшиеся 
ко двору царские невесты, и даже воеводы. Ссыльных очень редко 

запирали в заточение и кормили там даром, т.к. на ссылку в то время 

смотрели как на средство заселения края. Вот для других категорий 

преступников практически на всём протяжении дореволюционной 
истории Верхотурья в городе имелась тюрьма.    

      Именно в связи с восстановлением в верхотурском кремле  здания 

караульни-тюремного острога-поварни XVIII в. и приспособлением 
его, в том числе, под музейную экспозицию «Верхотурский тюремный 

острог XVIII – первой трети XIX вв.» была подготовлена научная 

концепция. Стационарная историческая экспозиция  разместится в 

двух помещениях здания. Основная её цель - продолжить показ 
верхотурского кремля местом средоточия государственной власти на 

Восточном Урале через реконструкцию действия важной части 

аппарата управления – системы дознания, правосудия и наказания. 
Кроме того, появляется интереснейшая возможность проследить и 
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показать в исторической ретроспективе развитие каменного 

верхотурского кремля, частью которого являлся тюремный острог. 
Возведение комплекса относилось к началу XVIII в. и, по мысли 

Петра I, новый каменный кремль Верхотурья взамен обветшавшего 

деревянного острога должен был соответствовать высокому статусу 

тогдашней горной столицы Урала. Теперь, триста лет спустя, с 
воссозданием единственного (!) на Урале кремля и приспособлением 

под музей различных его зданий и помещений, Верхотурье имеет 

шанс получить уникальный музейный комплекс эпохи освоения 
нашего края. Частью этого комплекса станет «тюремная» экспозиция, 

рассказывающая об устройстве и буднях тюремного заведения, о быте 

тюремщиков и «тюремных сидельцев» далёкого от нас времени. 
     В городе Верхотурье тюрьма строилась уже в 1688 г., и «тюремное 

место» в те далёкие времена располагалось, скорее всего, в юго-

восточном углу деревянного кремля. Тюрьму огораживали особо 

прочным «стоячим острогом на две иглы», вертикальные брёвна 
которого связывали в прясла двумя горизонтальными брусьями-

«иглами». Острог делился на тюремную и застеночную части. 

Заключённые – тюремные сидельцы – помещались вместе, сословий 
не различали. Верхотурский тюремный острог относился к разряду 

«губных» тюрем, в которых сидели воры, разбойники. Содержали 

здесь также преступников и пересыльных, направляемых в Сибирь. 
Первый деревянный тюремный острог в Верхотурье простоял до 

начала XVIII в., исчезнув вместе с деревянным же кремлём.  

     Следующее тюремное сооружение было уже каменным, как и сам 

новый кремль. Это было небольшое здание (13,36 х 11,37 м) под 
четырёхскатной крышей на северо-восточном углу кремля рядом с 

Никольскими воротами. В 1706 г. его называли караульной избой, 

изначально здание, скорее всего, предназначалось для иных целей, и 
лишь затем было приспособлено под тюремный замок. Пытки были 

неотъемлемой частью судопроизводства того времени: застенок, 

палач, дыба, кнут - все эти предметы были необходимой 

принадлежностью русского судебного розыска в XVII и XVIII 
столетиях.  

     В начале XIX в. тюремный острог был подвергнут ремонту и даже 

частично перестроен, на что Пермской казённой палатой было 
отпущено 1332 рубля. Но, тем не менее, здание быстро дряхлело и к 

1827 г. у верхотурских властей сложилось мнение, что вряд ли стоит 

реставрировать тюремный замок, «как здание построенное не на 
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приличном месте, ибо близко к собору и не соответствующее величию 

крепости, ибо оный складен самой дурной архитектуры и при нём 
имеется снаружи и с двух сторон деревянный тын». По описанию 

тюремный острог имел 5 окон, дверь в южной стене вела в 

«караульню» с лавкой вдоль восточной стены здания. Из неё можно 

было попасть в «чулан с лестницей на чердак». Ещё две внутренние 
двери вели в расположенные анфиладой «покои для содержания 

преступников мужского пола» и «покои для содержания женского 

пола», в которых также были устроены лавки вдоль каменных стен. 
Помещение отапливалось двумя печами, расположенными между 

мужским и женским отделениями. Удобства - «нужные места» - 

находились во дворе. К 1830-м гг. тюрьма перестала удовлетворять и 
нужды полицейского ведомства, тогда-то и принимается решение 

выстроить в городе новый тюремный острог. В 1837 г. на перекрёстке 

Воскресенской и Приходской улиц (ныне улицы Свободы и Серова) 

начали возводить новую тюрьму. Вчерне закончили её в том же году, 
в 1838 г. здание освидетельствовали и приняли готовым, разместив в 

нём пересыльную тюрьму. Что же касается караульни-тюрьмы в 

северо-восточном углу кремля, то она была разобрана во втором 
десятилетии XX в. Новая судьба караульни-тюрьмы будет связана уже 

с музейным комплексом восстанавливаемого верхотурского кремля. 

      Тюремная тематика в практике музейного показа не является такой 
уж редкой. Самый распространенный вариант - превращение бывшего 

тюремного или исправительного учреждения в музей. В настоящее 

время в России довольно много тюремных музейных экспозиций как 

советского, так и досоветского времени. Существуют музеи-тюрьмы и 
в бывших республиках СССР, теперь независимых государствах, и во 

многих странах мира. Мировую пальму первенства по популярности 

держит, конечно, музей в тюрьме Алькатрас в США, где совершаются 
дневные и ночные экскурсии. Самое востребованное у туристов место 

- камера Аль Капоне, а на память о посещении можно купить 

плюшевого мишку в полосатой робе. В настоящее время сложилось 

такое явление как «тюремный туризм», когда посетители, желая 
погрузиться в арестантскую атмосферу, за немалую плату остаются в 

камере на тюремном режиме или даже среди преступников! Также 

вызывают интерес и никого не оставляют равнодушными необычные 
экспонаты - орудия ужасных пыток - вызывая самые разные эмоции и 

рассуждения. 
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     Безусловно, тюремные экспозиции очень зрелищны, они дают 

пережить острые ощущения от экскурсии «по изнанке жизни», а также 
заставляют посетителей задуматься. Тюрьма-музей имеет мощный 

познавательный и воспитательный ресурс, тем более в России, где сам 

народ давно сложил мудрость: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». 

Если же говорить о правовой культуре, то она и сегодня находится в 
зачаточном состоянии. И вот в это дело тюремная экспозиция может 

внести свой вклад, интерпретируя прошлое сквозь призму 

современных проблем, ведя своего рода диалог прошлого и 
настоящего. Кроме того, в каждом историческом периоде и в каждой 

культуре существуют свои представления о том, что хорошо, что 

плохо, и каким образом наказать преступившего закон. То, что раньше 
воспринималось как норма, средство воспитания и зрелище, 

например, пытки, сегодня воспринимается как садизм и преступление 

против человечности. Способы дознания и наказания много могут 

рассказать о существовавших общественных порядках, событиях, 
нормах поведения, менталитете людей. Т.е., тюремная экспозиция 

может дать яркое незабываемое представление о далёком времени, и, 

в то же время, она побудит задуматься о настоящем, о собственном 
поведении, о происходящем в обществе и его будущем в целом.     

     Верхотурский «тюремный острог» станет уникальной музейной 

экспозицией, ничего подобного ему пока в Свердловской области нет. 
Это, несомненно, должно будет привести к увеличению посетителей 

музея-заповедника. Само восстанавливаемое одноэтажное здание 

караульни-поварни имеет довольно удачное расположение для его 

посещения жителями и гостями Верхотурья: в северо-восточном углу 
кремля, причём одно из двух его каменных крылец обращено к 

центральной городской площади и дороге на Николаевский 

монастырь. Второе крыльцо имеет выход на территорию кремля. Уже 
на подступах к музею со стороны центральной площади можно 

воспроизвести небольшой фрагмент деревянной изгороди-тына 

(натуральной высоты и 2-3 м в ширину), который когда-то огораживал 

двор тюремного острога именно с этой стороны, «чтоб из онаго уход 
никто учинить не мог, и чтоб тою оградою уменьшено было число 

людей для стережения». Как именно был устроен «деревянный 

полисад» XVIII-XIX вв. описаний нет, и было бы интересно 
воспроизвести фрагмент «стоячего острога на две иглы» XVII в. 

Высокий тын у кремля, наверняка, заинтересовал бы верхотурцев и 

гостей города и побудил их к дальнейшему осмотру музея.  На 1-м 
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этаже караульни-поварни будет действовать кафе, что также 

немаловажно в деле привлечения посетителей на территорию музея-
заповедника. Собственно два экспозиционные помещения 

располагаются в цокольном этаже, они изолированы друг от друга 

капитальной стеной, и соединяться общим ходом не будут. Высота 

помещений 2,7 м, в каждом из них по одному окну шириной 0,95 м на 
восточной стене (напротив входа). Большой зал площадью 25,54 кв.м. 

(3,8х6,67 м), малый – 12,11 кв.м. (3,3х3,67 м).  

      В основе экспозиции – вещественные и документальные 
памятники из фондов ВГИАМЗ, но необходимо отметить, что на 

сегодняшний день в хранении музея отсутствуют предметы и 

документы, имеющие прямое отношение к караульне или тюремному 
острогу XVIII-XIX вв. и приобретение их, или даже аутентичных 

предметов дело непростое. Но усилия в этом направлении 

сотрудникам и руководству музея необходимо обязательно 

предпринимать, продумав план дополнительного комплектования 
подлинников по теме. Для создания нашей экспозиции пригодны 

представленные в собрании музея предметы повседневного обихода 

XVIII-XIX вв., которые вполне могли быть в быту обитателей 
тюремного острога. По заданной тематике в музее имеется деревянная 

дверь из тюрьмы, построенной в 1838 г., т.е. от более позднего 

тюремного здания. В нём в будущем, возможно, также будет 
создаваться музей и, значит, показывать эту дверь в экспозиции 

кремлёвского тюремного острога мы не можем. Таким образом, для 

создания музейной экспозиции понадобится изготовление 

реконструкций, муляжей, манекенов, комплектование копийных 
документальных и изобразительных материалов, которые будут 

подкреплены в экспозиции имеющимися подлинными предметами 

эпохи. Важным фактором экспозиционного строительства станет и 
создание оригинального музейного оборудования, поддерживающее 

тему. 

      Основная идея экспозиции: наказания без вины не бывает, 

общество и государство нуждаются в защите от преступных деяний 
его граждан. Тюремный сиделец - преступник, это человек, 

преступивший закон и нарушивший общественный и 

государственный порядок (хотя истории, конечно, известны случаи, и 
немало, когда наказание нёс безвинный). Власть, в лице следователя, 

судьи и тюремщика, стоит на защите интересов общества и 

государства. Способы дознания и наказания соответствуют 
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представлениям о жестокости и добросердечии, справедливости и 

несправедливости в российском обществе XVIII-XIX вв., через их 
постижение, в том числе, мы познаём историю. Тем не менее, 

пребывание в тюрьмах было очень тяжелым, подчас смертельно 

опасным из-за нечистоты, зловония, сырости, недоедания и т.д.  

      Для претворения нашего замысла покажем застенок, где велось 
дознание, и тюремную камеру, с сидельцами в ней, а также 

тюремщика или надзирателя. При этом необходимо, гармонично 

соблюсти пропорции зрелищности и научности, оригинальности и 
достоверности, ни в коем случае «не напугать» посетителя. Основным 

методом построения в нашем случае должен стать музейно-образный, 

внутри которого руководствуемся тематико-хронологическим 
принципом. 

      Размещение экспозиции предлагаем следующее: в первом 

большом зале вдоль восточной стены с окном реконструируем «покои 

для содержания преступников мужского пола» с печью, где вдоль 
каменных стен под окном стол и две лавки, на одной из них на ворохе 

соломы, покрытой тряпьём, сидит «тюремный сиделец» из сословия 

побогаче. Перед ним посуда и продукты – он готовится «вечерять». 
Второй сиделец отсутствует, его вывели в застенок, на полу у его 

лавки с соломенной подстилкой и тряпьём лишь дырявые лапти. Окно 

в толстой стене зарешечено, вечереет и в помещении полумрак, горит 
лишь лучина в деревянном светце, на стенах играют тени. В одной из 

стен вделана цепь с шейным кольцом для наказания провинившихся 

сидельцев (для нарушителей порядка в российских тюрьмах 

применялись кандалы, цепи, рогатки, стулья и т.п.) Часть помещения 
отгорожена поперёк от восточной стены стеной с дверью, и 

посетители могут заглянуть и даже зайти за неё. Здесь место 

«тюремщика-надзирателя»: сам он наклонился со связкой ключей в 
руке к обитой железом с железным же засовом двери в камеру. 

«Тюремщик» повернул голову и грозно смотрит на посетителя, как бы 

вопрошая «Кто тут?!». Угол освещён неровным светом переносной 

лампы, стоящей на короткой лавке, на ней же могут стоять 
деревянные шайка с ковшом. На стене рядом с дверью в витрине 

вполне можно разместить денежные знаки и монеты XVIII - XIX вв., 

например, в сумме годового содержания острога или годовой оплаты 
надзирателям, или содержания тюремным сидельцам от казны.  

     Экспозиция для осмотра будет доступна небольшим группам 

экскурсантов до 10-15 человек. Посетители проходят в помещении 
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вдоль западной стены. На этой же стене им доступны для осмотра 

стенды с экспонатами и копии документов по истории верхотурского 
тюремного острога и кремля. Документы «поддержат» историко-

архитектурную тему в экспозиции, «свяжут» тюремный острог с 

историей кремля, внесут в экспозицию чисто верхотурскую нотку.  

     В северной стене имитируем дверной проём, открываем дверь или 
только часть её, и даём посетителям возможность увидеть «застенок-

пыточную». Здесь немного больше света, и посетители видят 

зарешёченное окно в восточной стене, дыбу «состоящую в трёх 
столбах, из которых два вкопаны в землю, а третий сверху поперёк». 

На решётке железной жаровни разложены щипцы и клещи, под ней 

догорает огонь, и краснеют угли, приготовлены веники для пытки 
огнём. Стол подьячего и на нём всё необходимое «для записки 

пыточных речей». Здесь можно разместить орудия пыток, клеймения, 

оковы, хлысты, кнуты, верёвку, ремни и т.д. В помещении находятся 

двое: «пытанной», оголённый по пояс и босой, и «палач-кат», 
«который долгую верёвку перекинет через поперечный в дыбе столб 

и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит, и положа их в 

хомут…» готовится приступить к пытке на дыбе. Такая картина не 
должна напугать, например, детскую аудиторию, хотя вполне может 

разочаровать взрослых посетителей, пришедших увидеть что-нибудь 

более яркое. «Усилить» эффект можно, если показать не подготовку 
пытки, а её процесс: «пытанной» с вывороченными руками на дыбе, 

со спиной, иссечённой кнутом, и «кат», уставший от своей 

чудовищной работы, пьёт воду из ковша, или же «палач» может быть 

у жаровни, где раздувает огонь, готовясь к пытке огнём. В целом, 
получится и достоверно, и зрелищно.   

      В целом, предлагаем для тематической структуры экспозиции 

следующие разделы.  
1-й зал, «Тюремные покои в верхотурском кремле»:  

- внутренне устройство тюремного острога, быт его сидельцев и 

тюремщиков (с частичной реконструкцией и манекенами);  

- история здания «караульни-поварни-тюремного острога» как части 
единственного на Урале каменного кремля. 

2-й зал, «Острожный застенок»: 

- к истории методов дознания XVIII-XIX вв. (с частичной 
реконструкцией и манекенами). 

     Целесообразно было бы ввести в экспозицию современные 

технические средства музейного показа, например, сенсорную панель 
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для показа в полном объёме таких документов как тюремный устав 

Екатерины II и «Обряд како обвинённый пытается», или для 
демонстрации фрагментов художественных и документальных 

исторических фильмов по тематике экспозиции. Для проецирования 

более крупного изображения во время экскурсий, музейных 

мероприятий или занятий с детьми можно использовать и верхний 
зрительский пояс. Оптимально в таком случае было бы крепить 

проектор к потолку и включать его с дистанционного пульта, а часть 

стены под потолком превратить в белый «экран». 
     В основе художественного решения нашей экспозиции будет 

создание и проработка ансамблевых комплексов, достоверно 

воспроизводящих каменные тюремные помещения XVIII-XIX вв. 
Оборудование должно состоять из «очень старых» деревянных лавок, 

столов и дыбы. Стенды на западной стене также должны «работать» 

на создание образа и обеспечивать сохранность предметов. 

Осветительное оборудование, поддерживая общее художественное 
решение, в то же время должно обеспечивать достаточный уровень 

зрительного комфорта при осмотре экспозиции.  

      Реализация предложенной концепции в здании караульни-поварни 
позволит создать  такую музейную экспозицию, которая вполне даст 

представление об истории, устройстве тюремного острога XVIII-XIX 

вв. и жизни его обитателей. При этом элементы театрализации, 
художественные произведения, демонстрация фрагментов фильмов в 

экспозиции создадут условия для эмоционального погружения в 

атмосферу тюремного острога, а документы и подлинные предметы 

эпохи сделают экспозицию информативно насыщенной. В таком виде 
она может стать понятной и интересной самым разным возрастным и 

социальным группам посетителей. Хотя, надо отметить, ей всё-таки 

недостаёт сведений об именах верхотурских тюремщиков, тюремных 
сидельцев и их историй. Необходимо дополнительно исследовать 

архивные документы эпохи для выявления этих материалов.  
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                                                                                Демаков И.Н.,  
                                               заведующий отделом использования  

                            и публикации архивных документов  ГААОСО 

 

Исовский горный техникум 

в годы сталинских репрессий. 

 
     Весной 2012 года исполняется 80 лет со дня создания 

Исовского геологоразведочного техникума – первого в Советском 
Союзе среднего специального учебного заведения для подготовки 

специалистов золотоплатиновой отрасли. 23 марта 1932 года была 

скомплектована учебная группа в 30 человек, которая стала первой 
группой учащихся Исовского вечернего дражно-гидравлического 

горного техникума. За долгие годы существования техникума 

несколько тысяч специалистов горного дела окончили это учебное 

заведение и разъехались по всем уголкам нашей Родины. В 1990 году 
техникум переехал в Нижнюю Туру, сохранив при этом своё название. 

Хотелось бы остановиться на малоизвестных страницах истории 

нашей страны – времени массовых политических репрессий 1930-х 
годов, которые затронули многих жителей посёлка Ис, в том числе и 

студентов, преподавателей и сотрудников Исовского горного 

техникума.  
      Ис, как и многие другие посёлки северных районов 

Свердловской области в годы советской власти активно заселялся 

спецпереселенцами – раскулаченными из западных районов России, 

Украины и иностранными перебежчиками (в основном из Западной 
Украины и Западной Белоруссии). Эти категории граждан попали в 

первую очередь под репрессии, начавшиеся с 30 июля 1937 года после 

выхода оперативного приказа НКВД СССР №00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов». В 1937 году и в начале 1938 года (январь-

февраль) производились массовые аресты жителей посёлка Ис. О 
судьбе некоторых из жителей посёлка, работающих и учащихся в 

техникуме, хотелось бы рассказать.  

      Преподаватель английского языка Степан Константинович 

Шумов родился в 1899 голу в селе Курба (Забайкалье) в семье 
золотопромышленника. После Гражданской войны семья Шумовых 

оказалась в Манчжурии. Степан Константинович Шумов с 1920 по 

1923 год проживал в Японии, куда выезжал для лечения. С 1935 года 
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работал в п.Ис. Степан Шумов был арестован 21 января 1938 года по 

обвинению в принадлежности к японской разведке, по заданию 
которой он якобы собирал сведения о местонахождении 

золотоплатиновых ископаемых Забайкалья, Казахстана и Исовского 

района. В допросе от 26 августа 1938 года он показал: «Данные мною 

показания в основном не соответствуют действительности. Так 
японской разведкой я завербован не был и заданий никаких не 

получал» (1). Степан Шумов был расстрелян 15 сентября 1938 года. 

Реабилитирован 28 апреля 1989 г.   
      Владимир Ефимович Марфунин родился в 1917 году на 

станции Чжалайнор (Мачжурия), в 1931 году приехал в СССР. В 1934 

году поступил на учёбу в Читинский горно-металлургический 
техникум, где учился до 1936 года, когда в связи с реорганизацией 

учебного заведения был переведён на учёбу в Исовский горный 

техникум. Студент-дипломник был арестован 15 мая 1938 года по 

обвинению в принадлежности к японской разведке и в сборе по 
заданию Степана Шумова шпионских сведений о горной 

промышленности. 28 сентября 1938 года В.Марфунин был осуждён на 

10 лет ИТЛ, наказание отбывал в Вятлаге (2). Реабилитирован 20 
марта 1989 г.  

      Григорий Иосифович Иванов родился 8 августа 1899 года в 

деревне Старые Поля Осташковского района Калининской области. 
Раскулачен в 1931 году и выселен с семьёй (женой и двумя сыновьями 

12 и 10 лет на момент ареста). С 1931 по 1936 годы Григорий Иванов 

работал в горно-старательском цехе прииска «Артельный». С 1936 

года – чернорабочий Исовского горного техникума. Арестован 12 
января 1938 года и помещён в Соликамскую тюрьму. Обвинялся в 

поджоге внутренних помещений техникума по заданию польской 

разведки. Согласно справки РО НКВД «за период 1937 года поджога 
здания Исовского горного техникума не установлено и следствия не 

проводилось, нов 1937 году в здании техникума была обнаружена к-р 

листовка о намерении сожжения техникума, авторы которой не 

установлены» (3). Допросы проводились в январе и ноябре 1938 года. 
Директор техникума Федюнёв (4) в справке от 14 января 1939 года 

сообщает Исовскому РО НКВД: «Настоящим по Вашему запросу 

сообщаем, что в течение 1937 года внутри здания техникума никаких 
случаев умышленного поджога не было» (5).  

      На допросе в марте 1939 года Г.Иванов от ранее данных 

признательных показаний в принадлежности к польской разведке 
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отказался. Следователь написал в объяснительной записке: «Протокол 

допроса обвиняемого Иванова написан мной в отсутствие 
обвиняемого, подписание протокола произведено другим 

сотрудником, так как по установленному порядку… (6) одна часть 

работников писала протоколы, а вторая часть вызывала обвиняемых 

для подписания их. Следовательно, протокол не соответствует 
действительности» (7).  

      14 июня 1939 года следственное дело в отношении 

Г.И.Иванова за недоказанностью преступления прекращено, 
обвиняемого Иванова необходимо было из-под стражи освободить и 

водворить в трудссылку по месту жительства его семьи. Но 

освобождение опоздало. В конце апреля 1939 года Григорий Иванов 
умер от туберкулёза в Соликамской тюрьме.  

      Чернорабочий горного техникума Александр Степанович 

Жандаров (Жендаров), уроженец деревни Старые Поля Тверской 

губернии и земляк Г.И.Иванова, был обвинён в участии в 
повстанческой организации, созданной германской разведкой. 

Признательные показания, данные в январе 1938 года, были 

опровергнуты на допросе от 25 октября того же года. Несмотря на это, 
31 октября 1918 года А.С.Жандаров был заключён в ИТЛ сроком на 5 

лет. Отбывал наказание в Вятлаге, затем в Печорлаге. В результате 

камерной обработки в Свердловской тюрьме и обмана следователя он 
вынужден был подписать признательный протокол. В январе 1941 

года после жалобы заключённого Жандарова было принято решение о 

пересмотре дела 1938 года и освобождении его из мест заключения. 

Но решение не было выполнено.  
      В жалобе военному прокурору УрВО в 1959 году Александр 

Степанович Жандаров пишет: «13 января 1938 года, в числе других, 

не связанных между собой жителей посёлка Федино (Исовского 
района) в общем количестве 120 человек, я был арестован и без всяких 

обвинений вывезен в Свердловскую тюрьму… Обвинили, что в случае 

начала войны участвовал в восстании против Советской власти с 

оружием… После содержания в тюрьме в течение 10 месяцев, в 
первых числах ноября 1938 года я был этапом отправлен в Кировский 

лагерь, причём перед отправкой на суд не вызывался и никакой 

Приговор, Решение или Постановление мне объявлялись и только в 
лагере я узнал, что осуждён на 5 лет, но кем и за что, не знаю до сего 

времени» (8). Александр Жандаров пробыл в сталинских лагерях до 

августа 1946 года, так как по окончании срока был задержан до конца 
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войны, а потом до особого распоряжения. И лишь в 1960 году 

приговор Тройки УНКВД Свердловской области от 1938 года в 
отношении А.С.Жандарова был отменён за отсутствием состава 

преступления.  

     Несколько дел арестованных студентов и работников 

техникума закончились относительно благополучно – освобождением 
из-под стражи и прекращением уголовного преследования.  

     Студент 2 курса горного техникума Анатолий Филиппович 

Кузьмин «сознался» в поджоге общежития студентов и отравлении 
питьевой воды. Директор техникума Федюнёв 14 января 1939 года 

пишет ещё один ответ в райотдел НКВД: «Настоящим по Вашему 

запросу сообщаем, что не только в 1936 году, но и вообще за весь 
период существования техникума, фактов отравления питьевой воды в 

общежитии не было и никаких 3-х отравленных студентов в 

Свердловск на лечение не посылалось. Также в 1937 году никакого 

поджога общежития техникума не было» (9). Дело Кузьмина было 
прекращено в январе 1939 года.  

      Студент Александр Тарасович Трубенков «сознался» в 

обрушении шахты в г.Пласт Челябинской области, где он проходил 
практику в 1936 году, в результате чего якобы погибло 2 забойщика, в 

выводе из строя серой драги Исовского района, сожжении мотора 

синей драги. В 1935 году самовольно оставил место ссылки и приехал 
в Москву, где хотел получить образование, был задержан и возвращён 

обратно на Урал.  

     В деле Трубенкова имеется интересный документ, 

свидетельствующий о количественном и социальном составе 
учащихся техникума на 1937 год.  «Выписка из выводов комиссии 

Исовского РК ВКП(б) по Исовскому горному техникуму от 7/II-37 г. 

При наборе студентов техникума со стороны Федюнёва не было 
проявлено достаточной бдительности, в результате чего в числе 

студентов оказалось больше 18 чел. бывших спецпереселенцев, 

причём часть из них до сего времени на посёлке оказывается в числе 

противников Советской власти (Трубенковы). Некоторые студенты из 
бывших спецпереселенцев директором Федюнёвым приняты как 

рабочие (Прейс). Кроме того, в общем составе студентов меньше 

половины рабочих и детей колхозников. Большинство студентов – из 
крестьян единоличников (на 340 чел. всех студентов –  детей рабочих 

156 ч., колхозников 5ч., детей служащих и специалистов 55 ч., 
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крестьян единоличников и их детей и в том числе переселенцев 111 

ч.» (10). Александр Трубенков был освобождён в марте 1939 года.  
      Плотник горного техникума Андрей Кондратьевич Четырбок 

родился в Гродненской губернии в 1878 году. До революции 1917 года 

служил помощником начальника тюрьмы в Сарапуле, 1917-1919 годы 

– начальник тюрьмы в г.Уржуме, 1919-1926 г.г. – начальник тюрьмы в 
г.Малмыже. Андрей Четырбок «сознался» в том, что «в июле 1936 

года с 2-мя сообщниками по заданию агента польской разведки 

Михаила Шварца (11) сожгли три деревянных моста и одну 
деревянную дренажированную трубу по линии Исовской 

железнодорожной ветки. Совместно с ними же в июне и июле м-це 

1937 года мы совершили 4 лесных пожара, которыми уничтожено 150 
га строевого леса» (12). В декабре 1938 года А.К.Четырбок был 

освобождён.  

     Посёлок Ис – маленькая точка на карте Свердловской 

области, но эта земля богата своими природными богатствами, 
людьми, населяющими этот суровый, холодный и благодатный край. 

История посёлка Ис пока ещё не дописана. Наш долг не предавать 

забвению память о тех людях, кто жил, учился и работал в то нелёгкое 
время.  

 
                                   Примечания  
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                                                                             Замоткина Т.Ю.,  

                                                             научный сотрудник отдела 

                                                        научной пропаганды НГИАМЗ  

 

                 Музейное общение как фактор, влияющий  

        на гендерное воспитание подрастающего поколения.  
 

     Укрепление семьи – приоритетная задача общества и гендерное 
воспитание подрастающего поколения – одно из ведущих 

направлений её решения. Гендерное воспитание (от слова «гендер» – 

пол) предполагает развитие у детей поведения, соответствующего 
половой роли человека, формирование представления о значении 

мужчины и женщины в обществе, воспитание «мужественности» и 

«женственности». Способность создавать крепкую семью и быть 

полноценными родителями – качества, которые могут быть 
выработаны лишь целенаправленными усилиями старшего поколения.  

      Музейная педагогика способна и в этом сложном аспекте 

воспитания помочь педагогам и родителям. Был разработан и 
реализован комплекс тематических лекций, проводимых в музее, в 

ходе которых ученики 5-6 классов знакомились с жизнедеятельностью 

невьянцев в 19 веке. Актуальность этих лекционных тем определилась 
в ходе социологического опроса классных руководителей.  

      Они утверждают, что наряду с лекциями, рассказывающими о 

старинных промыслах и ремёслах, постройках того времени, 

наибольший интерес детей и педагогов вызвали лекции «Мужчина – 
хозяин и глава семьи» и «Женщина – хозяйка и мать». Данные лекции 

были разработаны с целью показать роль женщины и мужчины в 

семье горнозаводского поселения 19 века на примере Невьянского 
завода.  

      В ходе лекции дети знакомились не только с занятиями мужчин и 

женщин в те далёкие времена, но и с особенностями воспитания в 
семье мальчиков и девочек, что несомненно, более близко и интересно 

ученикам. В данных музейных лекциях учителя видят помощь в 

решении задач гендерного воспитания.  

      Учителя обращают внимание на постепенное уменьшение разницы 
в воспитании мальчиков и девочек. Многие педагоги озабочены 

проблемой половозрастного воспитания.  
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     Учителя обращают внимание на постепенное уменьшение разницы 

в воспитании мальчиков и девочек. Многие педагоги озабочены 
проблемой половозрастного воспитания. В современном мире 

появилась тенденция уравнивания девочек и мальчиков не только в 

правах и возможностях, но и в образе жизни. Это ведёт к различным 

отклонениям во взрослом состоянии: безответственному отношению 
мужчин к обеспечению достатка своей семьи и воспитанию детей, 

склонности женщин к устройству карьеры вопреки созданию семьи и 

рождению детей, появлению нетрадиционных сексуальных 
ориентаций и т.п.  

     Знакомясь с другим семейным укладом на примере жизни своих 

предков, дети получают возможность увидеть не только 
положительные стороны жизнедеятельности в современном мире, но и 

понять мудрость выстраивания взаимоотношений в семье 19 века. Так, 

в 19 веке мальчики и девочки не имели различий в одежде и образе 

жизни только до семилетнего возраста. Все они ходили в 
подпоясанных длинных перешитых из старой одежды рубашках, за 

что их и звали «бесштанной командой». Называли их чаще не по 

имени, а «мелочь, ребятня», с раннего возраста закладывая фундамент 
уважения к старшим и неоспоримости их действий.  

      С семи лет мальчик, получая свои первые портки, переходил под 

опёку отца, который теперь был ответственным за его воспитание. Он 
обучал его всему необходимому, он же и наказывал за серьёзные 

проступки: воровство, ложь, неуважение к старшим. Педагоги 

отмечают, что в современной семье отец редко берёт на себя 

ответственность за воспитание сыновей.  
      Так, мальчики с удивлением отмечали, что их сверстники 10-12 

лет уже умели тогда запрягать лошадь и управлять ею, плести лапти, 

изготовлять верёвки, чинить обувь, выполнять многие обязанности: 
вывозить навоз, ежедневно мести улицу возле дома, колоть дрова, 

тогда как к ним таких требований нет. По признанию самих же 

мальчиков, домашних обязанностей у них гораздо меньше. Тем не 

менее, сравнивая себя со сверстниками 19 века, мальчики не пытались 
осмеивать тот образ жизни их сверстников, а наоборот, искали те 

положительные стороны своей жизнедеятельности, которые 

показывали бы их пользу и вклад в хозяйствование всей семьи. Ребята 
гордо заявляли, что помогают отцам в ремонте квартиры, машины, в 

строительстве, вместе ездят в лес или на рыбалку.  
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     Девочка, в свою очередь, становилась ребёнком матери, обучаясь 

всем домашним делам, помогая маме в их выполнении. Этот аспект 
семейных взаимоотношений, безусловно, сохранился и в наши дни, но 

уменьшился объём домашних работ.  

     Девочки в аналогичной ситуации отметили, что их помощь маме и 

бабушке в наши дни всё же востребована. Они, как и их сверстницы, 
живущие в 19 веке, помогают маме в приготовлении пищи, уборке 

дома, воспитании младших членов семьи. Несмотря на появление 

многих благ цивилизации (водопровода, стиральных и швейных 
машин, газовой плиты и мн.др.), женщине всё также необходима 

помощь по дому других членов семьи, поскольку в наши дни она, 

наравне с мужчиной большую часть дня тратит на зарабатывание 
денежных средств. Школьницы с интересом слушали о том, как их 

ровесницы носили воду, стирали, готовили пищу всей семье, пряли и 

вышивали, сами готовили себе приданное, были няньками совсем ещё 

маленьким детям. Несомненно, жизнь современной девочки 
разительно отличается, но каждая из слушательниц задумалась, какую 

она может принести пользу семье и какой хозяйкой она вырастет.  

     У современных детей, несомненно, больше возможностей для 
самореализации, беспрепятственного получения среднего 

образования, выбора занятий по интересам и наличие достаточного 

количества свободного времени.  
      До 14-15 лет пути мальчика и девочки не пересекались, в отличие 

от наших дней. Для девочки было позором вести себя как мальчишка, 

а мальчик не прикасался к прялке и другим атрибутам женского труда, 

считая, что утратит мужскую мощь и удаль.  
      После 15 лет юноши и девушки встречались на «сахарных» 

посиделках, фольклор и игры которых также представлены в лекции. 

И современные ребята, поиграв в эти игры, высказывали мнение, что 
сейчас взаимоотношения девушек и юношей более раскрепощённые. 

Педагоги, в свою очередь, отметили у современных детей недостаток 

уважительного отношения к противоположному полу и, как 

следствие, хрупкость семейных отношений в дальнейшем.  
      Создав семью, мужчина становился её главой и хозяином, 

ответственным за судьбу жены и детей, а жена – его заботливая 

спутница, которая делает всё, чтобы мужу не надо было «печалится о 
доме своём». И именно эта мысль – главный вывод школьников, 

которые прослушали эти лекции.  
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      Дети в ходе данной музейной встречи понимают, что у мужчины 

бала тогда не только власть над другими членами семьи, но и 
ответственность за «хлеб насущный», достаток семьи, уплату всех 

податей и сборов, обеспечение кормом домашних животных, 

представление семьи в обществе. И от того, какой образ жизни ведёт 

мужчина, зависит благосостояние всей семьи. Дети сами делают 
вывод о недопустимости пьянства, измены, безработицы отца, как 

факторах, разрушающих семью.  

      Анализируя занятия невьянской женщины 19 века, ученики 
понимают, что именно на ней держался весь дом, всё хозяйство. Ведь 

придя домой, уставший на заводе или в мастерской муж ожидал уюта: 

вкусной пищи, чистоты и комфорта. Поскольку осуществлять 
домашние дела было в то время сложнее, женщины тратили на это 

весь день. Девочки, прослушавшие лекцию, говорили о том, что 

сейчас у женщины больше возможностей для самореализации, 

возможность выбора профессии, но при этом домашних обязанностей 
по прежнему много, не смотря на появление бытовой техники и 

условия жизни, которые их упрощают. Современная женщина часто 

работает наравне с мужчиной, при этом на домашние дела тратит 
вечера и выходные дни.  

      Итак, современные школьники, узнавая из лекций особенности 

этнопедагогики, получают возможность проанализировать и 
соотнести многие стороны жизни: взаимоотношения с родителями, с 

другими членами семьи, с противоположным полом.  

      Такой анализ жизнедеятельности своей семьи в сравнении с 

семьями жителей Невьянска 19 века не оставил равнодушным ни 
одного ребёнка, что и было отмечено педагогами. Дети не только 

получили определённые знания, но и проявили интерес к истории 

родного края и посещению музея, а значит, приобщились к музейной 
культуре. Кроме того, такие лекции помогают расширить кругозор, 

заинтересоваться историей своей семьи, проанализировать уклад 

своей семьи и сделать выводы о своей роли в семье, городе, 

государстве. Но отличает эти лекции от других именно возможность 
задуматься о принадлежности к определённому полу и дети уходят из 

музея с вопросами: «Каким я стану мужчиной, отцом, мужем?» и 

«Какой я буду женой, мамой, хозяйкой?».  
     Известно, что гендерные роли (набор ожидаемых образцов 

поведения для мужчины или женщины) не появляются от рождения. 
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Такое полоролевое поведение нужно планомерно воспитывать в детях 

и музей в этом может стать помощником педегогам и родителям.   
 

                                                                                   Зырянова Т.А., 

                                         библиотекарь центральной городской   

                        библиотек иим.И.А.Мухлынина (г.Верхотурье) 

 

     Из истории народных чтений в Верхотурском уезде 

               (вторая половина XIX – начало XX века). 
 

В девяностых годах прошлого века приходилось встречать в 
дореволюционных документах сведения о народных библиотеках и в 

том числе о народных чтениях. Но в лето 2010 года в руки мне попало 

несколько журналов Верхотурского земства, и я открыла 

удивительные факты из истории народного образования, 
библиотечного дела, народных чтений и продажи книг населению в 

Верхотурском уезде. 

Верхотурское земство и народное образование 
К моменту земской реформы в России Верхотурский уезд Пермской 

губернии обладал огромной территорией. Однако народное 

образование представляло собой довольно печальную картину: из 11 

сельскохозяйственных волостей было всего три школы на 53 тысячи 
населения, из них только одна считалась поставленной на должный 

уровень – в с. Меркушино. 

В июне 1870 года создаётся Верхотурская уездная земская управа. С 
первых шагов своей деятельности земцы главное внимание уделяли 

народной школе, а в 1898 году уже серьёзно ставили вопрос о 

всеобщей грамотности населения. При открываемых школах 
(училищах) сразу же начинают формироваться ученические и 

учительские библиотеки, библиотеки для внеклассного чтения, 

преобразуемые затем в народные библиотеки, которыми пользовались 

кроме учащихся и выпускники училищ, и взрослое население. 
Библиотекарей как таковых ещё не было, а заведовали народными 

библиотеками  учителя тех школ, при которых они состояли. 

Нам, живущим в начале 21-го века, интересно, что же читали наши 
предки из беллетристики сто лет назад? Из «первостепенных авторов» 

- Пушкин, Гоголь, Тургенев, Л. Толстой, Некрасов, Достоевский, из 

«второстепенных» - В. Соловьёв, Данилевский, Салиас, Загоскин, 
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Лажечников, Мамин-Сибиряк, Гаршин и др., из иностранных авторов 

– Ж. Верн, Майн Рид, Вальтер Скотт, Дефо, Гюго. 
На рубеже веков земский опыт в народном образовании показал, что 

кроме народных училищ необходимы и другие земские учреждения 

для привлечения оканчивающих обучение к постоянному чтению. 

Совместными усилиями такая сеть внешкольных культурно-
просветительных учреждений, преследующая цели просвещения 

взрослого населения, подготовки кадров для индустриального 

производства и улучшения нравов, была создана. 

Народные чтения со световыми картинами как средство 

внешкольного образования. 

Общеземский Московский съезд по народному образованию (1911 
год) главным недостатком начальной школы отмечал, что её 

внутреннее содержание и конечные результаты представляют нечто 

весьма незначительное. В то время как начальная школа 

увеличивалась и росла количественно, совершенствовалась в 
архитектурном отношении, приобретала внешний показной лоск, она 

не давала самого главного и существенного на тот момент: навыка 

пользоваться книгой, видеть в ней культурную силу, обращаться к ней 
за ответом на возникающие вопросы. 

В народном образовании школа и библиотека представляли собой два 

связующих звена, поскольку одна без другой в полной мере не могли 
выполнить своего предназначения. Важным связующим моментом 

между ними были народные чтения. Миссию приближения книги к 

внешкольному грамотному и неграмотному населению могли 

выполнить, в успешной степени, правильно поставленные народные 

чтения со световыми картинами при помощи волшебного фонаря, 

а также школы, курсы и классы для взрослых. 

Наработанная в начале двадцатого века практика многих земств 
показала, что народные чтения как средство внешкольного 

образования есть единственный способ воспользоваться знаниями. 

Тут может учиться всё население: грамотное и неграмотное, старое и 

молодое. Народная библиотека неграмотному не нужна, а народные 
чтения помогут ему и какие-то знания получить, и разобраться в 

окружающей жизни.  

Верхотурская земская Управа докладывала 22-му очередному 
уездному земскому Собранию о важности народных чтений: «Если 

народные библиотеки являются одним из важных 

народообразовательных средств, то не меньше пользы могло бы 
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принести делу устройство так называемых народных чтений при 

школах, имеющих уже место и применение в других уездах и идущих, 
как Управе известно из печатных источников об этом, весьма 

успешно, привлекая к себе массу слушателей. Народные чтения могут 

и должны иметь пред народными библиотеками то преимущество, 

что здесь может быть регулируем и выбор материала для чтения, 
тогда как не все читатели из библиотеки берут только те книги, 

которые им по силам, да и самый выбор для них очень труден. 

Проведение в массу населения реальных знаний скорее и вернее всего 
возможно тоже чрез народные чтения, а это имеет весьма важное 

значение и к этому, видимо, стремится и правительство, желая 

сделать народную школу проводником необходимых и полезных 
знаний в массу населения». 

Признав полезность народных чтений духовно-нравственного и 

исторического содержания, в особенности, если чтения эти 

сопровождаются демонстрацией световых картин при помощи 
волшебного фонаря, комиссия предлагает земскому Собранию в 1897 

году ограничиться выпиской одного волшебного фонаря в 100 рублей 

для пробы. Ссылается на трудности получить разрешение на открытие 
подобных чтений в том или другом селении уезда.  Если подобные 

чтения окажутся вполне состоятельными, отмечает комиссия, то 

земство может во всякое время выписать и второй волшебный фонарь. 
Кроме того известно, что во многих школах уезда уже имеются эти 

фонари, но не везде они демонстрируются по разным причинам. 

Как видно из отчётов учителей, народные чтения разрешены при 52 

училищах, но чтений именно таких не устраивалось, а были лишь за 
отчётный год в 22 училищах устроены чтения для учеников с 

сопровождением волшебных фонарей. Последние чтения не 

отличались многократностью: цифра их в указанных 21 училищах 
колебалась — в большинстве от 2 до 4, в немногих — от 6 до 8 и лишь 

в одном — 10. 

Проведение народных чтений, при всём том,  в уезде постепенно 

вводилось. Так, например, в сентябре 1884 года состоялись заседания 
съезда, на который Санитарный Комитет предложил вопросы о 

программе для изучения народных школ уезда в санитарном 

отношении и о программе народных чтений о заразительных 
болезнях. Полагаю, что учителя народных школ должны были 

проводить такие чтения в селениях уезда. 
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Особую роль в организации народных чтений, как и везде, 

Верхотурское земство отводило учителю. Он являлся душой 
народных чтений, поскольку на селе был почти единственным 

образованным человеком. Для народного учителя организация 

народных чтений была дополнительной нагрузкой. Тем не менее, 

многие учителя уезда несли просвещение в крестьянскую и заводскую 
среду, давая народу возможность разумно и с пользой проводить свои 

досуги. 

Сохранились сведения о народных чтениях при Красногорской школе. 
В 1894 году там были организованы религиозно-нравственные чтения 

и литературные вечера. Публичные чтения, сообщает информатор, 

пользовались симпатией населения и охотно посещались 
слушателями.  

В 1896-1897 учебном году, при Красногорском земском училище, 

впервые были организованы народные чтения, с надлежащего 

разрешения. Всех чтений в период времени с 20.10.1896 по 20.04.1897  
было 13. Велись они учителем Красногорского училища В.И. 

Мартыновым. 

Предметом чтений были статьи, разрешённые для народных чтений, 
духовно-нравственного и исторического содержания. Слушателей за 

это время было 970. Максимальное число слушателей было 150, 

минимальное – 29, среднее на каждом чтении – 74 человека. Чтения 
усиленно стали посещаться слушателями с девятого чтения, когда они 

сопровождались демонстрацией световых картин при помощи  

волшебного фонаря. По отзыву учителя г. Мартынова, народные 

чтения, особенно со световыми картинами, пользуются большой 
симпатией населения и служат прекрасным средством для заполнения 

свободного и праздничного досуга населения, отвлекая его от 

пьянства и разгула. 
В виду удачного опыта народных чтений в Красногорском училище, 

удостоверенного инспекцией, Управа, находя весьма полезным для 

населения устройство народных чтений, вносит в смету на этот 

предмет 300 рублей на покупку двух волшебных фонарей с 
картинами, для циркуляции их в особо избираемых районах уезда. 

 По примеру предыдущего года, при Красногорском земском 

училище велись религиозно-нравственные чтения и литературные 
вечера на основании Указа Екатеринбургской Консистории от 

19.06.1896 за № 6867 и разрешения г. инспектора народных училищ. 

Всех религиозно-нравственных чтений в период с 05.10.1897 до 
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29.03.1898  было 8, а литературных вечеров 9. Чтения велись учителем 

Красногорского училища В.И. Мартыновым. 
 Предметом чтений были статьи, разрешённые для народных 

чтений, духовно-нравственного и исторического содержания. 

Слушателей за всё время 807. Максимальное число слушателей было 

75, минимальное 30, среднее на каждом чтении 47 чел. Некоторые 
чтения сопровождались, как и в предыдущем году, демонстрацией 

световых картин при помощи волшебного фонаря, уступленного 

только для этой цели Верхотурским Уездным Попечительством о 
народной трезвости. Световые же картины были взяты из 

Верхотурского городского училища. По отзыву учителя Мартынова, 

народные чтения особенно со световыми картинами пользуются 
симпатией населения и цифру слушателей нельзя считать 

незначительной, принимая во внимание разбросанность селений, 

представляющих выселки в 5-10 домов и ограниченное число жителей 

в с. Красногорском (всего 123 человека обоего пола). 
По примеру прошлых лет велись народные чтения при Красногорском 

и Безсоновском земских училищах. В Красногорском училище за 

отчетный 1899 год было 12 чтений, в том числе 5 религиозно-
нравственного и 7 светского содержания. С демонстрацией световых 

картин было 7 чтений. На некоторых чтениях принимал участие хор 

учеников под управлением помощницы учителя госпожи 
Мартыновой. Чтения велись учителем В.И. Мартыновым. 

«Максимальное число слушателей было 118 человек, минимальное - 

31, посещений - 771. Слушатели приходили преимущественно из 

других селений, расположенных от села Красногорского в радиусе 6 
верст. Господин Мартынов сообщал, что население, очень 

сочувственно относится к чтениям и слушатели уже 5-й год с 

неослабевающим интересом посещают аудитории и в грязь, и в холод, 
и в снег, несмотря иногда на отсутствие столь сильной приманки, как 

световые картины».  

В Безсоновском училище из-за эпидемии скарлатины и начинавшейся 

тифозной горячки было лишь два чтения со световыми картинами; 
общее число слушателей - 195 человек: на первом чтении - 92 

человека - на втором -103. Чтения велись учительницей Костинской. 

Слушателями были местные жители и жители окрестных деревень. По 
заявлению госпожи Костинской, слушатели всегда оставались весьма 

довольны чтениями.  
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На отпущенный 27 собранием кредит был приобретён один 

волшебный фонарь, который с большим успехом употреблялся при 
внеклассных чтениях в Безсоновском училище. В местности, где 

доселе население почти враждебно относилось к школе, неохотно 

отпускало детей в школу, чтения сразу вызвали такой интерес, что 

здание училища не вмещало родителей и родственников учащихся, 
желавших послушать, наравне со школьниками, чтение с картинами. 

Однажды, когда слушатели узнали, что учителю приходилось (до 

получения ассигнований от управы) на свои средства покупать 
керосин для освещения фонаря и аудитории чтений, Безсоновские 

обыватели по своей инициативе собрали небольшую сумму, 

необходимую для этого. 

Верхотурским земством в последней четверти девятнадцатого века 

были приобретены для некоторых школ волшебные фонари; 

световыми картинами и брошюрами школы пользовались от уездного 
Комитета Попечительства о народной трезвости, склад которого 

находился в г. Верхотурье. Световые картины представляли собой 

дешёвый и подвижный вид иллюстраций, обладавших большими 
преимуществами перед обыкновенными картинами.  

 По смете на 1898 год ассигновано 100 рублей на покупку 

волшебного фонаря. Управой приобретён фонарь от А.Д. Минь 

стоимостью в 17 руб. и, кроме того, выписано для него 32 картины, 
ценою по 1 р. 25 к., всего же израсходовано на этот предмет из 

ассигнованной суммы 71 р. 14 к., считая в том числе и почтовые 

расходы. Такой сравнительно недорогой фонарь Управа решилась 
выписать по примеру Пермского Уездного Земства, которое таковой 

же фонарь демонстрировало и нашло его весьма пригодным. 

 В 1900 году Управа сочла необходимым вводить народные 

чтения с демонстрацией световых картин во всех земских училищах, 
для чего в смету на 1901 год внесла 200 рублей на покупку фонарей с 

картинами и брошюр для чтения к ним. 

В 1901 г. народные чтения были разрешены в 59 училищах, из них 
действовали только в 45, в остальных 14 училищах чтения не 

производились из-за отсутствия подходящих помещений. Аудиторией 

для чтений служили помещения народных училищ, общее количество 
чтений доходило до 324. Чтения разделялись на две категории: 1) 

иллюстрированные световыми картинами при помощи волшебного 

фонаря и 2) без иллюстрации световых картин. Наибольшее число 

слушателей привлекали чтения 1 категории, они, кроме показывания 
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световых картин, почти всегда сопровождались пением учеников и 

любителей, как, например, при училищах: Красногорском, Нейво-
Шайтанском и др. Население охотно посещает их, видя полезное 

развлечение и разумное препровождение времени, часто не стесняясь 

дальностью расстояния, неудобством путей сообщения и т.д. в 

сельских аудиториях, например, Красногорской и многих других, 
главный контингент слушателей составляли преимущественно 

женщины, дети и подростки, потому что в течение всего года почти  

всё мужское население занималось отхожими промыслами. В числе 
чтений было устроено два литературных вечера в память Гоголя и 

Жуковского. Лекторами чтений выступали преимущественно лица 

учительского персонала и священники. Материалом для народных 
чтений служили книги и статьи в периодических изданиях, 

разрешённые Министерством народного просвещения для прочтения 

в народных аудиториях. Наибольшее число чтений относилось к 

области истории священной и гражданской, русской беллетристике, и 
наименьшее к области естествознания. Число слушателей было 

различно, всего зарегистрировано 30660 чел., в среднем на каждое 

чтение приходилось 94 чел. Теснота аудиторий, а также неимение 
собственного волшебного фонаря при некоторых училищах, когда 

приходилось почти каждый раз пользоваться таковым из других 

училищ или из инспекции, были одним из препятствий в устройстве 
народных чтений. 

Картины для чтений высылались в училища Инспекцией из общего 

склада, образованного из картин, принадлежащих, главным образом, 

Комитету трезвости, частью обществу попечения о народном 
образовании в Верхотурском уезде, Земству, народным училищам и 

разным частным лицам.    

Управа сочла необходимым вводить народные чтения с 
демонстрацией световых картин и в других земских училищах, в 

смету на 1903 г. внесла 150 р. на покупку фонарей с картинами и 

брошюр для чтения к ним.  

 И в смету 1914 года, по примеру прошлого, Управа внесла на 
покрытие расходов по устройству чтений 200 рублей. 

О внешкольном образовании  

Верхотурская Управа указывала Земскому Собранию на весьма 
слабую постановку в уезде внешкольного образования и 

необходимость его развития по определённо разработанному плану. 

Редакционно-сметная комиссия по внешкольному образованию 
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отмечала: «Ознакомившись с постановкой дела внешкольного 

образования в Верхотурском уезде, комиссия пришла к заключению, 
что в этом отношении уездной земской Управой в прежние годы 

почти ничего не сделано, несмотря на то, что на этот предмет было 

ассигновано в 1910 году 3914 рублей и в 1911 году 6980 рублей. 

Из этих ассигнований в действительности израсходовано только 4651 
рубль 09 копеек, а 3242 рубля 91 копейка перенесено к 1912 году. 

Такую отсталость в деле внешкольного образования Управа объясняла 

отсутствием в распоряжении Управы сведущих лиц, способных 
выполнить эту серьёзную и сложную задачу. Признав это объяснение 

заслуживающим уважения, комиссия полагала бы 

 Приняв к сведению данные и объяснения Управы по 
внешкольному образованию, поручить Управе в будущем принять все 

меры к успешному введению в жизнь ныне предлагаемых к 

утверждению Земского Собрания мероприятий в этой сложной 

отрасли народного образования. 
 Принять к сведению доклад заведывающего внешкольным 

образованием в Верхотурском уезде господина Сильвестрова». 

О Петре Евгеньевиче Сильвестрове 
Этого человека нельзя обойти молчанием. П.Е. Сильвестрова можно 

считать первым организатором самостоятельных библиотек и первым 

комплектатором их фондов в Верхотурском уезде, в том числе и 
народных чтений. Ведь до 1912 года этими делами ведал отдел 

народного образования и надо полагать, что главной заботой для него 

были народные училища, а библиотеки и организация народных 

чтений – это как бы на втором плане.  
Земством учреждалась должность заведующего внешкольным 

отделом, на которую с 01.04.1912 по соглашению с инспектором 

народных училищ для организации работы в этом направлении был 
приглашён состоявший в должности народного учителя П.Е. 

Сильвестров, окончивший курс Духовной Семинарии. Управа 

поручила ему разработать план мероприятий по внешкольному 

образованию. Для изучения дела внешкольного образования на местах 
он был предварительно командирован в Екатеринбургский, Пермский 

и Оханский уезды, земства которых накопили уже определённый опыт 

развития внешкольного образования. 
Вновь назначенный заведующий отделом  ознакомился с постановкой 

дела и в этих уездах, и в других по печатным материалам, а также и с 

трудами Московского общеземского съезда по народному 
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образованию (1911 г.). Затем  П.Е. Сильвестров составил 

библиотечную сеть с финансовым планом на пять лет, проект 

развития народных чтений, учреждения воскресных школ для 

неграмотного взрослого населения, повторительно-дополнительных 

школ и расширения продажи книг, снабдив их особым докладом. 

Знакомясь через сто лет с трудом этого человека, поражаешься тому, 
насколько грамотно и профессионально он действовал, каким 

широким кругозором обладал, и какой аналитический объёмный труд 

им был создан. 
По окончании этой работы господин Сильвестров должен был 

заняться составлением каталогов, выпиской книг для новых библиотек 

и пополнения прежних на имеющиеся в распоряжении Управы 
кредиты, но, не закончив этого, от службы отказался и принял сан 

священника (с. Башкарское). Чем было вызвано это принятое им 

решение, сейчас можно только предполагать. Так, например, в 

докладе Управы Земскому Собранию (1912 г.) прозвучало: «Как бы 
Земское Собрание не отнеслось к представляемому на его 

рассмотрение и одобрение проекту развития внешкольного 

образования…». Не есть ли это отзвук проблемы ещё в те времена 
«остаточного принципа»? Тем не менее, начало внешкольному 

образованию, а в дальнейшем и культурно-просветительной и 

библиотечной деятельности было положено П.Е. Сильвестровым. 

Народные чтения как составная часть плана внешкольного 

образования 

В 1912 году на 43 очередной сессии Верхотурского уездного земского 

собрания был принят план внешкольного образования в Верхотурском 
уезде. Этим планом разработана библиотечная сеть, предусмотрены: 

организация народных библиотек и библиотек-читален, народные 

чтения со световыми картинами, воскресные школы для 
неграмотного взрослого населения, повторительно-дополнительные 

школы (классы), продажа книг населению. Указывалось и на 

необходимость повышения образования учительского персонала 

начальных училищ. 
П.Е. Сильвестров внёс предложения земству по организации 

народных чтений, представив проект деления уезда на фонарные (64) 

и картинные (10) районы. Во-первых, он предложил разделить все 
училища уезда на так называемые фонарные районы, причислив к 

каждому, исходя из местных условий, от одного до семи училищ. В 

каждом таком районе необходимо иметь волшебный фонарь. 
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Несколько фонарных районов объединялись в более крупную единицу 

– картинный район, в котором должен быть склад картин. Таким 
образом, земство позволило бы каждой аудитории своевременно 

иметь и показывать нужный материал. 

Каждый фонарный район составляет программу чтений на 

предстоящий учебный год по разным отделам науки, природы и 
жизни. Представители фонарных районов, собравшись в центральном 

пункте картинного района, обсуждают отдельные представленные 

программы и намечают общую программу чтений. Такая программа 
должна быть обязательной для всех училищ картинного района. Она 

включает серии картин, которые потребуются данному картинному 

району для иллюстрации чтений. Затем Управа рассматривает 
представленные программы и снабжает каждый район просимыми 

картинами из имеющегося в её распоряжении кредита. 

Такая постановка народных чтений требовала больших расходов. 

Земству необходимо было располагать на местах 64 волшебными 
фонарями по числу фонарных районов. Столько фонарей уже имелось 

в наличии, они принадлежали земству, Комитету Попечительства о 

народной трезвости, были приобретены на местные средства, 
пожертвованы училищам частными лицами и обществами. Расход же 

на приобретение световых картин для волшебных фонарей должен 

был быть значительным. П.Е. Сильвестров докладывает: 
«Первоначальный расход по приблизительным соображениям должен 

выразиться в сумме до 4 тысяч рублей, считая, что каждое училище 

картинного района устроит в течение года до 25 чтений, 

иллюстрируя каждое 20 картинами, а всего, стало быть, на 
картинный район потребуется до 500 картин. Средняя стоимость 

картины 75 копеек, а 500=375 рублей; всех же картинных районов 10, 

а потому и расход должен выразиться в 3750 рублей. Чтобы 
избежать слишком резкого повышения сметы на народные чтения, я 

полагал бы испросить на будущий 1913 год ассигнование на этот 

предмет в 1000 рублей». 

Народные чтения без волшебных фонарей и картин в деревне и селе 
должны потерпеть полную неудачу, резонно считал заведующий 

внешкольным образованием. 

П.Е. Сильвестров ходатайствовал перед Земским Собранием о 
следующем: 

1) Одобрить план распределения училищ по фонарным районам, 

а последних по картинным; 
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2) Одобрить порядок выработки программ народных чтений на 

местах; 
3) Ассигновать в распоряжение Управы 1000 рублей на 

приобретение световых картин и 200 рублей на покрытие расходов по 

устройству народных чтений, а всего 1200 рублей. 

Земское Собрание полностью удовлетворило ходатайство 
заведующего внешкольным отделом. А также постановило поручить 

Управе (в видах объединения организации по устройству народных 

чтений в уезде) обратиться к Уездному Комитету Попечительства о 
народной трезвости, а если потребуется, то и в Министерство 

Финансов с ходатайством о передаче в распоряжение Земства 

имеющихся у него волшебных фонарей, картин, брошюр, библиотек и 
денежных средств. 

Через год Управа докладывала, что она ходатайствовала перед 

Уездным Комитетом Попечительства о народной трезвости о передаче 

в распоряжение Земства имеющихся у него материальных ценностей  
для использования их в организации народных чтений. Ответа не 

было получено. 

Однако на практике порядок выработки программ народных чтений 
(по предложению П.Е. Сильвестрова) — путём порайонных 

совещаний учащих — оказался не выполненным, потому что Указом 

1911 года за № 2966 Правительствующий Сенат разъяснил, что такие 
совещания учащих на местах равняются равносильными 

предложению устраивать периодические съезды учителей вне 

установленных для сего правил. Всякие порайонные совещания 

учащих (учителей) могут происходить только под непосредственным 
и ближайшим наблюдением инспектора народных училищ. Инспектор 

народных училищ не мог, по недостатку времени, что либо сделать в 

этом отношении; даже теперь, с открытием в Верхотурском уезде 
должности 2-го Инспектора, трудно надеяться на то, чтобы 

осуществить скоро и вполне идею порайонных совещаний.  

Чтобы не оставлять этого дела, слишком полезного, пришлось 

прислушаться к мнению отдельных учителей, регулярно ведущих 
чтения со световыми картинами, а также воспользоваться опытом 

других земств, чтобы приняться за выработки каталога брошюр и 

картин, не прекращая в то же время удовлетворять потребности тех 
школ, где дело с народными чтениями наладилось. Картины и 

брошюры распределялись согласно фонарно-картинной сети. 



 116 

План внешкольного образования был рассчитан на 1913 – 1917 гг. 

Средства на народные чтения ассигновывались земством в течение 
всей его деятельности до 1917 года, несмотря на трудные годы первой 

мировой войны и революции. 

Каждая мама читала сказки своим детям, когда они были малы и сами 

читать ещё не умели. Из произведений классиков русской литературы 
мы знаем о чтениях вслух в кругу семьи. Громкие чтения активно 

практиковались в работе массовых библиотек в советский период, 

особенно до Великой Отечественной войны. Помню, как в начале 
семидесятых в читальном зале Верхотурской районной библиотеки я 

читала из Мамина-Сибиряка для группы людей пожилого возраста с 

проблемами зрения. Библиотекари района почти до перестройки 
посещали производственные участки и проводили там громкие чтения 

по актуальным для данного времени темам. Да и сейчас не 

уподобляется ли чтение различных докладов громким чтениям? 

Например, в центральной библиотеке имени Ивана Александровича 
Мухлынина уже тринадцать лет подряд проходят Мухлынинские 

краеведческие чтения. Проводятся они, кстати, тоже в форме громких 

чтений. Народные чтения, громкие чтения… 
                    
                                     Использованная литература  

 

1. Отчёт Верхотурской Уездной Земской Управы о движении сумм и 

капиталов за 1914 год. Г. Верхотурье, типография Н.С. Ананьина. 1915.  

2.Приложения к журналам Верхотурского Уездного Земского Собрания 43-й 

очередной сессии 1912 г. Доклады и другие бумаги по народному 

образованию.- Верхотурье. - Типография Н.С. Ананьина. - 1913. - 149 

с.+прилож.  

 

                                                                                   Карпушева Е.Т.,  

                                                                         магистр образования, 

                                      директор АНО «Логос» (г. Североуральск) 

 

Развитие познавательного туризма на Северном Урале:  

из опыта работы детско-юношеской этноэкологической 

экспедиции «Былина в Заозёрье». 

 
Целью детского познавательного туризма является знакомство с 
достопримечательностями родного края, его природой, историей, 
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культурой.  Детско-юношеский познавательный туризм – одно из 

средств воспитания в подрастающем поколении любви к Родине. На 
протяжении десяти лет мы организуем путешествия для детей и 

юношества с краеведческой, экологической, этнокультурной 

направленностью. Мы называем такие путешествия экспедициями, 

потому что именно экспедиция позволяет организовать комплексную 
работу с детьми и подростками в контексте  конкретной этнической, 

культурной среды в естественных природных, ландшафтных 

условиях. Важными элементами экспедиций являются, во-первых, 
привлекательный для юного возраста, но «разумно организуемый», 

безопасный экстрим, приключения. Во-вторых, новизна получаемой 

подростками информации, их открытие мира мотивирует школьников 
на написание исследований, рефератов, проектов.   

Детско-юношеская этноэкологическая экспедиция «Былина в 

Заозёрье» имеет три формы проведения: «путешествие», 

«стационарная экспедиция» и «заезд выходного дня». 
Маршруты экспедиций-путешествий разрабатываются совместно с 

общественной организацией «Этноэкоцентр «Былина», (руководитель 

В.В. Московкин, г. Екатеринбург). С 2008 года были организованы 
сплавы по реке Чусовой,  итогом которых стали  работы 

североуральских школьников: «Дневник сплавщиков 1938 года» и 

«Эколого-краеведческий путеводитель по реке Чусовой, ставший 
дипломантом Всероссийского конкурса «Моя малая родина».  

В течение летних сезонов года нами были организованы экспедиции 

по России: «По следам Строгановых» с посещением городов севера 

России (Сольвычегодск, Великий Устюг) и Пермского края (Усолье, 
Соликамск, Чердынь). История рода Строгановых, их выдающееся 

умение сочетать духовное и материальное богатство заставило 

участников  экспедиции всерьёз задуматься над девизом  рода 
«Богатство – Отечеству, имя – себе!». Итогом экспедиций «По следам 

Строгановых» стала работа восьмиклассницы  с таким же 

названием - «По следам Строгановых», которая была представлена на 

Международном литературном конкурсе «Лицо России». 
Экспедиция на Ясенскую косу (Азовское море) ознаменовалась 

помещением 11 городов России, включая такие, как: Ярославль, 

Ростов Великий, Волгоград, Таганрог, Ростов-на-Дону. Лето 
прошлого года подарило школьникам Екатеринбурга, Североуральска 

и Ивделя путешествие на Белое море и Кольский полуостров. Наш 

маршрут пролегал по духовно-историческим местам России: Ладога, 
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Карелия, Соловки. Отличительной особенностью таких путешествий 

является знакомство «в живую» с родной страной, её природой, 
историей, народом.  

Летом 2009 года наша экспедиция пополнилась ещё двумя 

маршрутами по родному краю: «Хребет Кумба» и «Былина Северная». 

Во время первой ребята изучали первоцветы, вели наблюдения за 
птицами. Вторая была посвящена памятнику природы Пермского края 

- водопадам Жигаланы и вершинам Главного Уральского хребта 

(Казанский Камень, Сосьвинский Камень), являющегося природной 
границей Европы и Азии. Среди основных задач экспедиции были 

мониторинг состояния  территории водопадов в предгориях  хребта 

Кваркуш и экологический десант на туристических полянах  вблизи 
Сосьвинского Камня. Участники экспедиции такие десанты проводят 

во всех местах своего пребывания по собственной инициативе. 

Развитие детско-юношеского познавательного туризма на Северном 

Урале мы связываем с Заозёрьем. Там мы организуем «стационарные 
экспедиции».  Заозёрьем в XVIII-XIX веках называли нынешнее село 

Всеволодо-Благодатское и его окрестности.  Село расположено в 50 

км на север от г. Североуральска, и в 20 км от государственного 
природного заповедника «Денежкин Камень». Интересна судьба села: 

возникшее в начале XIX века, оно  сохранилось практически в 

первозданном виде. Сохранилась его изначальная планировка, 
постройки. С 1946 Заозёрье  исторически входит в сферу  научных 

интересов и наблюдений заповедника «Денежкин Камень». Среди 

прилегающих к селу природных объектов - три памятника природы 

областного значения: озера Верхнее и Светлое, уникальная пещера - 
шахта Светлая. На озерах Верхнем и Нижнем открыты 

археологические памятники эпохи мезолита и неолита. При 

разработке экскурсионных программ для «стационарных экспедиций» 
нами учитываются такие факторы, как: 

 исторические события, связанные с освоением и развитием 

края, с именами Строгановых и  Всеволожских, А.С. Пушкина; 

 научная ценность (Всеволодо-Благодатское  в разное время 

посещали  ученые, путешественники, исследователи А. Регули, Н.В. 

Сорокин, Э.К. Гофман).  В селе находилась контора заповедника 
«Денежкин Камень», научный отдел, возглавляемый Н.Н. 

Семечкиным (1946 – 1961 г.г.); 

 эстетическая ценность территории; 

 сохранность   исторического облика села; 
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 наличие памятников природы на территории объекта, близость 

заповедника «Денежкин Камень» (25 км от села),  уникальных горно-

таежных комплексов хребтов Шемур (28 км от села), Хоза-Тумп (45 
км от села); 

 близость и доступность интересных туристических 

маршрутов: комплекс пещер Чёртово городище и Тренькинская, 

которые являются археологическими памятниками, а вторая – ещё и 

памятником природы; 

 возможность воссоздания (при наличии финансирования) 

традиционного промысла местных жителей, вогулов и зырян, - 

оленеводства. 

«Стационарные экспедиции» организуются в течение всего 
календарного года с использованием пяти радиальных эколого-

краеведческих маршрутов (два из них адаптированы для детей с 

ограниченными физическими возможностями) по программам:  
 «Зимний учёт птиц», «Рождество в Заозерье» - с 3 по 8 января; 

«Южный Шемур» - с 22 по 27 марта; 

«Тропами Заозёрья» - с 31 октября по 4 ноября;  

«Путешествия по Заозерью» - с 25 июля по 1 августа;  
«Заозерье – хребет Шемур» - с 1 по 14 августа.  

За период с августа 2004 по январь 2011 в них участвовали 818 

школьников из Североуральска и других городов Свердловской 
области и России. По итогам экспедиций школьниками было 

разработано 36 исследовательских проектов экологической, 

краеведческой, этноэкологической направленности. 
Третья форма организации познавательного туризма в Заозёрье – это 

«заезд выходного дня». Заезды организуются для школьников и их 

родителей с использованием акустических, витагенных, 

контемплятивных технологий [1]. Тематика таких заездов 
многообразна и рассчитана на разные возрастные группы посетителей. 

Этноэкологическая - «Масленица», «Зеленые святки», «Рождество». 

Творческие мастерские - «Кукла в народной традиции», «Роспись по 
дереву». Историческая - «Пушкин и Всеволожские», «Золото 

Северного Урала», «Князь Кутимский». Эколого-краеведческая - 

«Памятники природы Заозерья», «В гостях у Девы Леса», «На 

экологической тропе», «Земля Заповедная», «Что хранит в себе «печь 
солнца».  Практикумы «Огонь – друг, умей общаться!», «Русская 

культура путешествий» [2], «Легенды Манси-Ма». В среднем в 
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течение года осуществляется 18-20 заездов, участниками которых 

становятся не менее 300 человек.  
База для проведения познавательных экспедиций - «домик в деревне», 

обычная изба с печным отоплением, баней  и «удобствами» на улице. 

Детско-юношеская этноэкологическая экспедиция «Былина в 

Заозёрье» финансируется за счёт спонсорской помощи, материальной 
помощи родителей, а также грантов.  

В перспективе при хорошей финансовой поддержке мы планируем 

создание в Заозёрье «Детско-юношеского центра путешествий и 
экскурсий».  
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           Театрализованные экскурсии как одна из форм 

    организации работы с посетителями в Невьянском музее.   

 
  Без сомнения, современный музей – это настоящий научно-

исследовательский институт, оказывающий разнообразные услуги 

посетителям. Об одной из таких услуг, предоставляемой Невьянским 
музеем, я хочу рассказать.  

  Но прежде напомню, что одно из основных направлений музейной 

работы – это культурно-образовательная деятельность, 

способствующая развитию творческого потенциала посетителей1. 
Этим видом музейной деятельности в нашем музее занимаются, в 

основном, сотрудники двух отделов: отдела по работе с посетителями 

и отдела научной пропаганды. В их ведении находится работа с 
местным населением (учащимися и взрослыми), а также 

обслуживание посетителей музейных экспозиций и выставок.  
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  Содержание  культурно-образовательной  деятельности  выражается  

в формах организации работы с музейной аудиторией, которые весьма 
разнообразны2. Прежде всего, это традиционные экскурсии и лекции. 

Невьянский музей предлагает экскурсии по нескольким музейным и 

внемузейным объектам (из которых наибольшим спросом пользуется 

экскурсия на знаменитый памятник архитектуры XVIII века – 
наклонную башню Демидовых). Кроме того, музейные педагоги для 

учащихся общеобразовательных школ города и района проводят 

обширный цикл лекций по невьянской тематике.  
  Кроме традиционных форм культурно-образовательной деятельности 

в последние годы активно внедряются в музейную жизнь такие 

довольно необычные жанры экскурсий, как театрализованные 
экскурсии, экскурсии-беседы, экскурсии-уроки и др.3 Я бы хотел 

остановиться подробнее на театрализованных мероприятиях, 

организуемых сотрудниками нашего музея.  

  Первая театрализованная экскурсия на Невьянскую наклонную 
башню «Прием гостей Акинфием Демидовым» была разработана 10 

лет назад. Суть ее в следующем: посетителей на крыльце знаменитой 

наклонной башни встречает сам хозяин Невьянского завода Акинфий 
Никитич Демидов (актер И. Ампелонов), высказывает свои пожелания 

и напутствия перед подъемом на башню. Разработанная к 300-летнему 

юбилею Невьянска и проводимая как разовая акция, театрализованная 
экскурсия на башню, благодаря ее популярности у посетителей, была 

вскоре включена в прейскурант музея.   

  В последующие годы Акинфий Демидов стал главным действующим 

лицом еще нескольких театрализованных мероприятий. Это «Наказ 
молодоженам» (свадебная фотосессия и чествование молодоженов 

Акинфием Демидовым), «Демидовский наказ учащимся» 

(поздравление Акинфия Демидова учащихся на школьной линейке 1 
сентября с началом нового учебного года) и др.  

  Кроме театрализованных экскурсий для гостей города сотрудники 

сектора музейной педагогики проводят занятия с элементами 

театрализации для учащихся общеобразовательных школ. Например, 
на занятии, посвященном 50-летнему юбилею полета первого 

человека в космос, дети под руководством астронома могли 

полюбоваться в подзорную трубу звездным небом, а также совершить 
виртуальное путешествие на Луну4.  



 122 

  Большинство театрализованных мероприятий проводятся ежедневно, 

в зависимости от поступающих заявок. Но, кроме этого, есть 
мероприятия, привязанные к временам года и к народным праздникам.  

  В начале весны – это «Широкая масленица» (разработка заведующей 

сектором музейной педагогики Т. В. Тюкиной)5.  

  Проходит мероприятие на территории историко-культурного 
комплекса. Для детей подготовлена очищенная от снега площадка, на 

которой вылеплена снежная баба, построена ледяная горка, а рядом 

устроено место для веселых игр, поиграть в которые приглашает 
сказочный скоморох. Бурю восторга вызывает появление 

«Масленицы», да не одной, а вместе с народными загадками, на 

которые учащиеся должны дать правильный ответ. А в конце 
праздника, как и полагается, возвещая скорый приход весны, дети под 

присмотром взрослых сжигали соломенное чучело.  

  В последние дни мая для выпускников школ проводится праздник «В 

день последнего звонка» (разработка научного сотрудника сектора 
музейной педагогики Е. Г. Постоноговой)6.   

  На своей знаменитой башне хозяин Невьянского завода Акинфий 

Демидов чествует выпускников и вручает каждому грамоту. Если 
вначале участниками праздника были учащиеся невьянских школ, то 

теперь к нам на мероприятие приезжают выпускники из других 

городов области.  
  В последнюю субботу августа Невьянск созывает гостей на 

традиционный уже праздник – День чествования наклонной башни 

Демидовых. Проводимое с 2003 года, мероприятие в настоящее время 

стало значительным культурным событием в жизни Свердловской 
области.  

  Каждый год День чествования наклонной башни посвящен какому-

либо историческому событию, связанному с Невьянском и 
Демидовыми. Например, в 2006 году отмечалось 350-летие со дня 

рождения Никиты Демидова, в 2007 году – 275-летие со дня 

изготовления набатного колокола башни, в 2010 году – 300-летие со 

дня рождения Прокофия Демидова. Кроме официальных мероприятий 
(открытие выставок и новых экскурсионных маршрутов, чествование 

дарителей), в программе праздника присутствуют мероприятия с 

элементами театрализации. Например, на последнем Дне башни 27 
августа этого года по территории историко-культурного комплекса 

прогуливались коробейники, предлагая посетителям свой товар, и 

зазывая их принять участие в праздничных действах. Для зрителей 
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было представлено несколько исторических реконструкций. 

Сотрудники музея и приглашенные актеры представили действо «По 
страницам невьянской истории» (самые яркие эпизоды 300-летней 

истории Невьянска) (разработка старшего научного сотрудника отдела 

по работе с посетителями А. Н. Карфидова)7. Среди персонажей – 

царь Петр I, кузнец Никита Демидов с сыном Акинфием, скоморох 
Кирша Данилов, писатель Алексей Толстой, студентом проходивший 

практику в Невьянском заводе, и другие. У подножия Невьянской 

башни, соорудив импровизированную кузницу, мастера-кандальники 
чеканили «фальшивую» монету под бдительным присмотром хозяина 

– Акинфия Демидова.  

  Традиционно с 2003 года в День чествования наклонной башни с 21 
часа проводятся ночные театрализованные экскурсии на башню 

«Легенды Невьянской башни» (разработка старшего научного 

сотрудника отдела фондов В. М. Мешковой)8.  

  В ходе экскурсии, во-первых, основное внимание уделяется 
легендам, связанным с Невьянской башней, которые всегда вызывают 

интерес, а, во-вторых, посетители, благодаря продуманному 

оформлению интерьера и используемой подсветки, погружаются в 
атмосферу демидовской эпохи. На одном этаже приказчик (актер И. 

Зайцев) читает письмо – наказ от хозяина возвести башню «по образцу 

коей в граде Пизе есть», и которой «народ бы дивился». На другом 
этаже Акинфий Демидов (актер И. Ампелонов) играет в карты с 

императрицей (актриса В. Елина), расплачиваясь фальшивыми 

серебряными рублями. На верхнем часовом ярусе башни посетители 

наблюдают инсценировку по мотивам первого рассказа Алексея 
Толстого «Старая башня», написанного на основе невьянских легенд.  

  Наконец, в конце декабря – начале января проводится 

театрализованное мероприятие «Демидовская елка» (разработка 
старшего научного сотрудника отдела по работе с посетителями А. Н. 

Карфидова)9.  

  Новогоднее действо разворачивается на втором этаже музея истории 

Невьянского края, на время превращенном в демидовский дом. В 
центре праздничной залы установлена красавица-елка, а стены 

украшены бумажными гирляндами, игрушками. Гостей, как и 

положено, встречают хозяева – Акинфий Никитич Демидов с 
супругой Евфимией Ивановной. А уж хозяева постарались на славу – 

приготовили множество увеселений. Это танцы в стиле XVIII века под 

старинную музыку, игры познавательные и развлекательные, 
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поздравления с Новым годом от царя Петра I, приказчика, 

мастерового, скомороха и других персонажей демидовской эпохи и, 
конечно же, непременный хоровод вокруг елки. Кроме этого, дети под 

руководством «Марьи-искусницы» в демидовской «Рукодельне» 

изготавливают  игрушки для елочки.  

  При проведении «Демидовской елки» в конце 2009 года впервые 
было показано представление кукольного театра. На эту мысль 

(использовать кукол) натолкнули старинные балаганы, в которых 

главным действующим лицом был Петрушка. И вот мы оформили 
ширму кукольного театра, музейный художник-реставратор 

Л.Александрова изготовила кукол – царя, патриарха, боярина, купца, 

мастерового и необходимые декорации. Зрителям была представлена 
сценка празднования Нового года в допетровской Руси, которую 

супруга Акинфия Демидова предлагает посмотреть своему мужу и 

всем гостям.  

  Интерес, проявленный посетителями к новогоднему празднеству и 
кукольному балагану вдохновил на создание отдельной пьесы для 

кукольного театра. Написанная по невьянским мотивам, пьеса 

получила название «Сказка про чудо из чудес, мастерового Софрона и 
про то, что в Невьянске случилось во время оно» (автор старший 

научный сотрудник отдела по работе с посетителями А. Н. 

Карфидов)10.  
  Сюжет сказки я сейчас пересказывать не буду (как говорится, лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать) замечу лишь, что при ее 

создании была использована известная легенда об асбестовой 

скатерти, которой Никита Демидов однажды удивил царя Петра I. 
Персонажи сказки – реальные исторические лица: Софрон Согра, 

первым нашедший камень-асбест в окрестностях Невьянска, 

«последний скоморох Руси» Кирша Данилов, живший и слагавший 
песни в Невьянском заводе, заводчик Акинфий Демидов. Кроме них, 

это приказчик, купец и кузнец, которых тоже можно было встретить в 

Невьянском заводе XVIII века. Единственный вымышленный 

персонаж сказки – Хозяйка Асбестовой горы, импульс к появлению 
которой дала знаменитая героиня сказов П. П. Бажова Хозяйка 

Медной горы.  

  В День города-2010 на музейной сцене состоялась премьера сказки. 
Первыми ее зрителями стали семейные группы невьянцев и гости 

города, приехавшие к нам на праздник.  
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  Еще раз добавлю, что, как и сама сказка, куклы, декорации, 

оформление сцены кукольного театра и зала, где проходят 
праздничные действа, озвучивание кукол и актерская игра – все это 

создается силами сотрудников нашего музея.  

  На мой взгляд, подобные нетрадиционные формы работы с музейной 

аудиторией, как театрализованные экскурсии и мероприятия, 
позволяют, если можно так сказать, неакадемично познакомить 

посетителя с историей Невьянска, наглядно, легким, доступным 

языком рассказать о демидовской эпохе. Например, посмотрев 
представление кукольного театра «Сказку про чудо из чудес…», 

ребенок, да и взрослый в игровой, доступной форме получит 

представление о камне-асбесте и производстве изделий из него.  
  При этом посетители становятся полноправными участниками 

действа, а не пассивными созерцателями. Погружение в прошедшую 

эпоху, непосредственное участие в театрализованном мероприятии, 

несомненно, лучше способствует закреплению определенных знаний у 
посетителей, взрослых и детей, и, может быть, даст импульс к новому 

посещению музея – театрализованной или обычной экскурсии или же 

просто пройтись по экспозиционным залам.   
  Может, это громко сказано, но, находясь в интерьере памятника 

архитектуры XVIII или XIX веков, участвуя в народных играх или 

танцуя в паре с Акинфием Демидовым старинный менуэт, посетители 
музея «вживаются» в прошлое, у них зарождается связь со своими 

корнями.  

 
                                         Примечания  
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                                                                                     Колбина Э.М., 

                                                                            научный сотрудник  

                                                      исторического отдела ВГИАМЗ 

 

                                        Улицы помнят. 

 
 Верхотурье – город исторический. О его небезынтересном 

прошлом могут рассказать  старые документы, архитектурные 
памятники и даже улицы. 

 6 ноября 1919 года коммунисты Верхотурья собрались на 

торжественное заседание, посвященное второй годовщине Октября, на 
котором с докладом о международном и внутреннем положении 

Советской республики выступал председатель уездного исполкома 

А.И.Ларичев. Затем в знак упрочнения Советской власти в городе 

коммунисты единодушно решили: «В честь второй годовщины  
Октября переименовать главные улицы Верхотурья» . Так, улицу 

Большую назвали Советской, Торговую – имени К. Маркса, 

Свияжскую – Коммунаров, Воскресенскую – Свободы, 

Постниковскую – им. Ленина, Степановскую – Республиканской.  

Настоящее города тесно связано с его историей. Несколько улиц 

нашего города носят имена героев гражданской войны на Урале: 

Володарского (бывшая Китарская), Свердлова (Знаменская), Урицкого 
(Покровская), Ханкевича (Нагорная), Ивана Малышева (Богословская) 

(1). Вот краткие биографии некоторых из них. 

          Малышев Иван Михайлович родился 9 сентября 1889 года в 
городе Верхотурье. Погиб 22 июня 1918 года на станции Тундуш близ 

Златоуста. Член Коммунистической партии с 1905 года. Родился в 

семье рабочего, учитель. С 1915 года член екатеринбургского 
комитета РСДРП(б) и заместитель председателя Совета в 

Екатеринбурге. И.М.Малышев был областным комиссаром труда, 

председателем Уральского обкома партии и членом облисполкома 

Советов Урала,  комиссаром Верх-Исетской  рабочей дружины и 
штаба по борьбе  с белоказаками, военкомом, затем командующим 

Златоустовской группой советских отрядов, действующих против 

белочехов (май-июнь 1918 года). Захвачен белогвардейцами и 
расстрелян. 

          Мальцев Данила Илларионович. Родился в Верхотурье, сын 

пимоката. За неповиновение  офицеру царской армии отбывал ссылку 
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в Вятской губернии. После Февральской революции получил 

освобождение. Вскоре и в Верхотурье победила новая власть. В 
городе начал организовываться красногвардейский отряд. Одним из 

первых вступил в него Данила Мальцев. Он принимал активное 

участие  в подавлении и разгроме контрреволюционных кулацких 

мятежей в уезде. В октябре 1918 года город заняли белые. Данила 
Илларионович в это время был дома. По доносу его арестовали. 7 

ноября 1918 года он был расстрелян за городом. 

         Анисим Власович Ханкович (так звучит настоящая его 
фамилия), сын белорусского крестьянина. В 1903 году он вступает в 

ряды  РСДРП(б). С этого времени и до конца жизни он ведёт 

революционную работу, за которую неоднократно арестовывался. 
Анисим Власович был профессиональным революционером. Он погиб 

в невьянской тюрьме во время контрреволюционного мятежа 12 июня 

1918 года (2). 

        Сенянский Донат Евгеньевич, матрос-большевик Балтийского 
флота, в 1918 году с мандатом, подписанным соратником В.И. Ленина 

Н.И. Подвойским, прибыл в Верхотурский уезд для организации 

работы по созданию отрядов Красной армии. Большевики 
распределились по волостям и крупным селам. Сенянский поехал в 

село Прокопьевская Салда Верхотурского уезда. В Прокопьевской 

Салде, Красной Горе и Меркушино началось крестьянское восстание. 
Когда 22 июня большевистские агитаторы прибыли туда, они были 

убиты. Среди них был и Донат Евгеньевич Сенянский. 

       Баянов Николай Алексеевич – родился и вырос в Заречной 

части города Верхотурья. До революции батрачил, работал по найму. 
С приходом Советской власти  вступил в ряды большевиков. Работал 

в городской милиции, затем в Управлении городского коммунального 

хозяйства.  Погиб здесь же в Верхотурье. 30 сентября 1918 года его 
расстреляли на Троицком камне . 

        Ершов Зотей Максимович – родился 30 декабря 1889 года в 

деревне Сосновка Осинского уезда Пермской губернии в семье 

крестьянина. Закончил 3 класса начальной школы.  С 1912 года жил  и 
работал в Новой Ляле. Во  время Первой мировой войны, в 1915 году, 

был призван в армию, обучался в Екатеринбургском офицерском 

училище. Примкнул к большевикам.  В августе 1917 года 
Уралобкомом РСДРП(б) направлен  в Верхотурье для организации 

красногвардейского отряда в помощь местному Совету, командовал 
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отрядом  до февраля 1918 года (2). В сентябре 1918 года  в селе 

Измоденово Топорковской волости он погиб (3). 
         Василий Дементьев родился в семье мастерового. В 1918 году 

был избран председателем уездно-городского комитета ССРМ 

(Социалистического Союза Рабочей Молодежи). Участвовал в боях 

под Кунгуром.  В конце сентября 1918 года пришло сообщение о его 
гибели (4). 

         Дидковский Борис Владимирович  родился в 1883 году в 

городе Житомире, на Украине. Окончил Киевский кадетский корпус, 
но военным не стал. В 1902 году Б. Дидковский стал членом социал-

демократической партии. За границей, в Женеве окончил университет, 

получил звание бакалавра наук.  В Россию вернулся в 1913 году. 
Работал на Урале – вёл разведку платины и золота в Павдинском 

горном округе. Здесь, на Северном Урале, застала Б.В. Дидковского 

Февральская революция.  В марте 1917 года он организовал волостной 

Совет рабочих депутатов Павды и Кытлыма. Дидковский был 
делегатом первого областного съезда Советов в Перми и первого 

Всероссийского съезда Советов в Петрограде. В мае 1917 года 

Дидковский приехал в Верхотурье и возглавил продовольственную 
управу. В конце августа 1917 года создаётся Совет рабочих депутатов 

в Верхотурье. Первым председателем городского Совета был избран 

Б.В. Дидковский. Впоследствии он был избран председателем 
Верхотурского уездного исполкома. В ожесточенной борьбе 

большевиков с местной контрреволюцией становилась и укреплялась 

Советская власть в городе Верхотурье и уезде.  Дидковский обратился 

за поддержкой в Верхнюю Туру, Кушву, Надеждинск, Лялю. Только 
после этого, в марте 1918 года в городе была окончательно 

установлена Советская власть. В октябре 1918 года белогвардейцы 

заняли Верхотурье – важный стратегический пункт, из которого 
открывались пути в обход Перми. Необходимо было задержать 

дальнейшее наступление противника, обезопасить левый фланг и тыл 

3-й Красной Армии. Эту задачу предстояло выполнить 

добровольческим партизанским отрядам. Для проведения 
мобилизации  трудящихся и формирования партизанских отрядов 

Уралобком РКП(б) направил в район Верхотурья Дидковского. Почти 

два месяца – ноябрь и декабрь 1918 года – партизаны вели бои с 
белогвардейцами. Кытлымский отряд во главе с Дидковским был 

вынужден пробиваться к своим в невероятно тяжелых условиях, по 

бездорожью, через труднодоступный горный хребет. Не хватало 
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продовольствия, страдали от холода. Но партизаны продолжали 

оказывать упорное сопротивление противнику и только под угрозой 
окружения отошли в район Соликамска и Усолья. В конце января 1919 

года партизанские отряды были переформированы в 23-й Верхне-

Камский полк, а сам Дидковский  был назначен временно комиссаром 

полка. Полк в составе 52-й  дивизии В.К. Блюхера вёл наступательные 
бои, освобождая Урал и Сибирь. Б.В. Дидковский был назначен 

начальником  снабжения 3-й армии, а затем комиссаром 

Красноуральской дивизии, участвовал в боях за освобождение Перми 
и Омска. После окончания Гражданской войны он принимал участие в 

восстановлении горной промышленности Урала. Б.В. Дидковский – 

один из  организаторов Уральского государственного университета, а 
в 1921 году был избран ректором этого университета. Затем Б.В. 

Дидковский  был председателем Уралплана, а в 1930-1936 годах 

возглавлял работу Уральского геологического управления. В период 

сталинских репрессий Б.В. Дидковского необоснованно 
репрессировали. В январе 1937 года его арестовали, а в августе 

расстреляли. Он очень многое сделал, чтобы наш  уральский край стал 

индустриальным, процветающим. Первый председатель 
Верхотурского городского Совета и первый председатель 

Верхотурского уездного исполкома  Борис Владимирович оставил 

большой след на Уральской земле (5).  
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                                                                          Екатеринбургский  

                                   военно-исторический клуб «Горный щит» 

 

                    Сражение за Верхотурье в 1918 году.  

 
      Во время Гражданской войны на Урале в 1918 г. уездный город 

Верхотурье имел большое значение для противоборствующих сторон. 
Тот, кто владел Верхотурьем, мог контролировать пути сообщения, 

идущие на Северный Урал и с запада на восток в Зауралье. Удерживая 

район Верхотурья, красные войска сохраняли целостность своего 
фронта на Горнозаводском Урале. Для наступающих белых войск 

взятие Верхотурья означало разрыв красного фронта и овладение 

заводами Северного Урала. Бои за город развернулись в юго-

восточных и центральных областях Верхотурского уезда. В этой 
покрытой лесами местности вести боевые действия, передвигаться, 

размещать войска на ночлег и кормить их можно было только вдоль 

транспортных коммуникаций, где находилось подавляющее 
большинство населенных пунктов. 

     Исходя из этих требований, в юго-восточной части уезда боевые 

действия велись только по двум направлениям: вдоль старого 

Сибирского тракта, идущего от Алапаевска к Верхотурью, и по 
дорогам вдоль реки Туры. Центральная часть уезда с городом 

Верхотурье была более обжитым районом. Через нее с юга на север 

проходила Богословская железная дорога, на северо-запад отходила 
старая Бабиновская дорога, а на юго-запад шел Нижнетуринский 

тракт, вдоль которых и развивались основные боевые действия. После 

выхода белых войск к Старолялинскому заводу появилось еще одно 
направление – по узкоколейной железной дороге станция 

Лесопильная – станция Выя. 

     Сражение за Верхотурье длилось почти два месяца и имело три 

ярко выраженных этапа: 
1) наступление Северной колонны правительственных войск и 

оставление красными Верхотурья (2–13 октября); 

2) попытки красных войск отбить Верхотурье и оборона его белыми 
(17 октября – 15 ноября); 

3) контрнаступление белых войск и их выход на исходные позиции 

для удара по Кушвинскому плацдарму (16–22 ноября).  
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Наступление Северной колонны правительственных войск 

и оставление красными Верхотурья  2–13 октября 
     Сразу же после взятия Алапаевска 29 сентября 1918 г. для группы 

белых войск генерала Г. А. Вержбицкого открылась возможность 

удара в глубокий тыл левофланговых (1 и 2-й Уральских) дивизий 3-й 

красной армии. Момент для этого был самый благоприятный, так как 
все силы 2-й Уральской дивизии Р. П. Эйдемана и два полка 1-й 

Уральской дивизии Г. И. Овчинникова были скованы в сражении за 

Нижний Тагил (1). 1-я бригада 1-й Уральской дивизии отходила из 
Алапаевска вдоль железной дороги на Нижнюю Салду, Салку и Тагил, 

где вскоре была отрезана от остальных войск своей дивизии и с 

большим трудом вышла из оперативного окружения. Наступление по 
старому Сибирскому (Ирбитскому) тракту от Алапаевска на 

Верхотурье должно было проходить по местности, где совсем недавно 

полыхали антибольшевистские крестьянские восстания и основная 

масса населения не только сочувствовала, но и ждала прихода белых. 
Так что у последних не было недостатка в добровольцах и 

проводниках. 

     Направление на Верхотурье прикрывали отряды, подчинявшиеся 
исполкому Верхотурского уезда и еще в июне 1918 г. отправленные на 

юго-восток от уездного города для подавления крестьянских 

восстаний. Вдоль Сибирского тракта у села Измоденово действовал 
отряд военного комиссара Верхотурского уезда З. М. Ершова, 

удерживающий Измоденовский участок фронта. У границы 

Туринского и Верхотурского уездов действовал находящийся на реке 

Туре отряд начальника уездной милиции А. С. Волкова, 
удерживающий Болотовский участок фронта. В глубоком тылу у этих 

отрядов, в районе Кушвинского завода, находились выводимые туда 

на пополнение штаб и часть полков 1-й Уральской дивизии, 
некоторые из них были еще в пути и не могли оказать своевременной 

помощи отрядам Верхотурского уезда. Таким образом, старый 

Сибирский тракт, идущий от Алапаевска на северо-запад к 

Верхотурью, оказался не прикрыт надежными войсками достаточной 
численности. 

      Группа белых войск, предназначенная для удара по Верхотурью, 

носила название Северной колонны правительственных войск, ее 
командующим был назначен командир 16-го Ишимского Сибирского 

стрелкового полка капитан Н. Н. Казагранди. Колонна была разделена 
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на два отдельных отряда, которым предстояло двигаться к единой 

цели – Верхотурью. 
      Еще с середины сентября вдоль реки Туры действовал 2-й 

батальон 16-го Ишимского полка капитана А. Г. Метелева. В 

нескольких стычках ишимцы нанесли ряд поражений отряду А. С. 

Волкова и отбросили красных вдоль реки Туры к деревне Санкино. 
Основная часть Северной колонны, которая должна была наступать по 

старому Сибирскому тракту, состояла из 1 и 3-го батальонов 16-го 

Ишимского полка и однобатальонного 19-го Петропавловского 
Сибирского стрелкового полка капитана А. А. Куренкова. Кавалерию 

колонны, помимо полковых команд конных разведчиков, составляла 

3-я сотня 2-го Сибирского казачьего полка, а артиллерию – 2-я и взвод 
4-й легкой артбатареи (три трехдюймовых орудия) (2). 

1–2 октября колонна капитана Н. Н. Казагранди начала наступление 

по тракту. 3 октября в первом же столкновении у деревень Топорково 

и Измоденово отряд З. М. Ершова был разбит и в беспорядке 
отступил. Есть несколько версий этого боя и гибели в нем З. М. 

Ершова (3). По наиболее достоверным сведениям, в тыл красному 

отряду ударила группа местных крестьян-повстанцев, и З. М. Ершов 
был ими убит. В это же время с фронта наступали ишимские стрелки. 

Смерть командира и наступление белых произвели такую панику, что 

красноармейцы оставили свой обоз и не вынесли тело убитого З. М. 
Ершова (4). 

     Низкая боеспособность красных неудивительна: организация 

красных отрядов на Верхотурском направлении была из рук вон 

плоха. По странному совпадению, как раз в этот же день, 3 октября, 
начальник 1-й Уральской дивизии Г. И. Овчинников указывал 

Военному совету уезда, что их отряды совершенно не понимают 

возложенных на них задач, а их начальники как «истые 
революционеры» несостоятельны в военном деле (5). На помощь 

отряду З. М. Ершова штаб 1-й Уральской дивизии отправил отряд 

моряков Грошева, но «главковерхом» А. С. Волковым моряки были 

двинуты в другом направлении (6). Несмотря на усилия военспеца Г. 
И. Овчинникова местные большевики, составлявшие Военный совет, 

вряд ли могли руководить отрядами и наладить дело. В ноябре, уже 

после оставления Верхотурья, члены Военного совета: председатель 
Верхотурского исполкома В. К. Киляков, комиссар юстиции Н. П. 

Сушков и начальник отрядов Верхотурского фронта «главковерх» А. 

С. Волков, – «за пьянство, расхитительство, арест и издевательства 
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над членом Военсовета К. И. Кирсановой» (7) были исключены из 

партии, и дело на них было передано в ревтрибунал (8). 
     Продвигаясь по тракту вслед за отступающими красными, колонна 

капитана Н. Н. Казагранди 6 октября переправилась у деревни Ковали 

через реку Тагил, а на другой день заняла село Махнево. Красные 

были оттеснены к реке Пия, откуда в свою очередь были вынуждены 
отойти в район Салдинская – Красный Яр. Для подкрепления 

отступающих были высланы резервы. После боя 10 октября остатки 

красного отряда (9) отступили в район деревни Торговая Гора, где к 
ним присоединился отходящий вдоль реки Туры отряд А. С. Волкова. 

Отброшенный к деревне Санкино, он был окружен стрелками 

капитана А. Г. Метелева. С большим трудом выйдя из окружения, 
отряд продолжил отход вверх по реке. 7 октября стрелки капитана А. 

Г. Метелева заняли село Болотовское, а 10 октября – село Меркушино 

и продолжали наступать. 

     В районе деревень Торговая Гора – Путимка к объединившимся 
красным подошло подкрепление: отряд рабочих Сосьвинского завода  

с пулеметами и орудием и отряд бывшего алапаевского военкома С. 

А. Павлова. В общем красные, пытавшиеся оборонять Верхотурье, 
располагали 1100 штыками, 200 конными, пулеметами и одним 

орудием (10). Отряды заняли оборону у деревни Путимка. Тем 

временем колонна капитана Н. Н. Казагранди также соединилась со 
своим 2-м батальоном капитана А. Г. Метелева, подошедшим вслед за 

отрядом А. С. Волкова по Меркушинскому тракту. 

     Бой 11–12 октября у Путимки реконструируется следующим 

образом. Красные занимали достаточно удобную позицию на 
Торговой и Пушкаревской горах, их левый фланг прикрывала река 

Тура, правый – густой лес. Первую атаку белых удалось отбить 

ружейным и пулеметным огнем. Вторую атаку белое командование 
подготовило значительно лучше, накрыв артиллерийским огнем 

окопы и засаду красных. В начавшемся правильном бою лучше 

обученные и имевшие некоторое превосходство в силах сибирские 

стрелки сломили сопротивление красных, и последние начали 
отходить к Верхотурью (11). 

     Впрочем, судьба обороны города была решена уже несколько дней 

назад, когда 8 октября все партийные и советские руководители уезда 
оставили Верхотурье и эвакуировались по железной дороге в сторону 

Перми, на Нытвенский завод (12). В городе оставались только 

военные и сотрудники уездной чрезвычайной комиссии, которые 
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спешно очищали Верхотурье от заложников и контрреволюционеров 

и только 12 октября изловчились расстрелять девятнадцать человек 
(13). Зная о том, что руководители эвакуировались вместе с семьями, 

красноармейцы не испытывали особого желания защищать город и 

спешили поскорее оставить его. 13 октября белые заняли Верхотурье 

и, не задерживаясь в нем, атаковали станцию. Подошедший отряд 
моряков Грошева не стал вступать в бой, и станция Верхотурье была 

также оставлена. Перемешавшиеся остатки красных отрядов 

отступили в район станции Корелино и частично на северо-запад, в 
сторону Старолялинского завода (14). Занявшие город и станцию 

белые части начали организовывать оборону по рекам Актай и Тура. 

Попытки красных войск отбить Верхотурье и 

оборона его белыми   17 октября – 15 ноября 

      Взятие города Верхотурье удалось белым относительно легко, в 

первую очередь, благодаря жестокому поражению красных войск 1 и 

2-й Уральских дивизий в сражении за Нижний Тагил. 6 октября 
разбитые части красных были сведены в одну – Сводную Уральскую 

дивизию, и естественно, что несколько дней ушло на 

переформирование. Одновременно с этим, 6–8 октября, из 
оперативного окружения восточнее Нижнего Тагила выходили по 

лесам и болотам полки 1-й бригады М. В. Васильева. Им был 

необходим отдых, да и бои на Лайско-Баранчинском направлении не 
прекращались, поэтому только с середины октября у красного 

командования появилась возможность направить под Верхотурье 

более-менее крупные силы. С 15 октября Сводная Уральская дивизия 

укреплялась на баранчинских позициях и готовилась к боям в районе 
станции Корелино (15). Тем временем, пользуясь затишьем к югу от 

Верхотурья, белое командование спешило занять заводы Северного 

Урала и укрепляло оборону (16). 
      К переброске в Корелино у красных была предназначена вновь 

созданная 3-я бригада Сводной Уральской дивизии под руководством 

Ф. Никулина (17). В состав бригады входили Волынский и 1-й Горный 

советский полки, Питерский красный батальон, кавалерийский 
дивизион В. В. Алексеева, артиллерия и бронепоезд № 5. Командир 1-

го Горного полка С. Г. Пичугов вспоминал, как примерно 15 октября 

он получил приказ от начдива перебросить полк из Кушвинского 
завода на Верхотурье и занять город (18). Части 3-й бригады 

стягивались в район станции Корелино, белые после занятия 

Верхотурья активных действий в сторону Кушвинского завода не 
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предпринимали (19). 17 октября части Волынского и 1-го Горного 

полков стали наступать на передовые дозоры белых, которые 
размещались в пятнадцати верстах юго-западнее станции Верхотурье 

в районе Выселка Фоминского и Шведова (20), и на следующий день 

выдвинулись к Верхотурью. По узкоколейной железной дороге 

Большая Выя – Маломальская – Нясьма – Лесопильная в район 
Старой Ляли перебрасывались кавалерийский дивизион В. В. 

Алексеева и Питерский красный батальон, с задачей обойти с северо-

запада линию обороны белых по реке Актай. Красный бронепоезд № 5 
И. И. Быстрова подошел на две версты южнее железнодорожного 

моста через реку Туру. Артиллерия красных начала обстреливать 

город Верхотурье (21). 
     В боевой линии за реками Тура и Актай белые имели десять рот 

пехоты при поддержке пулеметов и трех артиллерийских орудий. В 

резерве у капитана Н. Н. Казагранди были еще четыре роты (22). 

Несмотря на артиллерийский огонь по позициям белых, 19 октября 
они отразили разрозненные атаки полков 3-й бригады. От обстрела 

красной артиллерии пострадал только город, имевший довольно 

много деревянных домов, которые легко горели. По линии реки 
Актай, около ее впадения в реку Туру, и севернее железнодорожного 

моста на Туре образовалась линия обороны, которую красным 

войскам преодолеть не удалось. 
     Убедившись в твердости обороны белых, красное командование 

приказало своим войскам также занять оборону и стало подтягивать 

дополнительные силы. 24 октября войска под Верхотурьем были 

усилены Китайским батальоном Жень Фучена. 25 октября командир 
3-й бригады И. П. Вырышев издал приказ № 10: войскам Правого 

боевого участка С. Г. Пичугова исправить железную дорогу через 

мост и наступать на станцию с юга, войскам Левого боевого участка 
П. С. Моргунова, используя бронеавтомобиль, наступать на станцию 

по тракту. Питерский красный батальон и кавалерийский дивизион 

должны были обойти позиции белых с северо-запада (23). Но 

наступление 26 октября сорвалось из-за неподготовленности войск и 
ограничилось перестрелками. 

     Решающий удар перенесли на 28 октября. Белые также готовились: 

их силы увеличились на две роты 15-го Курганского Сибирского 
полка, были подвезены боеприпасы. Всего у капитана Н. Н. 

Казагранди имелось 1900 штыков, 240 сабель, 24 пулемета и три 

артиллерийских орудия (24). Численность красных войск 3-й бригады 
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достигала 3300–3500 бойцов при поддержке семи артиллерийских 

орудий. Согласно приказу № 12 от 27 октября, в Левый боевой 
участок предназначались Китайский батальон и 2-й батальон 1-го 

Горного полка, которые должны были наступать по тракту и занять 

станцию и город. В Правый боевой участок входили 1-й батальон 1-го 

Горного полка, артиллерия и бронепоезд, которые должны были вести 
атаки вдоль железной дороги. Бомбардировку и наступление на 

позиции белых предписывалось начать в 5 часов утра. Отдельный 

кавалерийский дивизион и Питерский батальон должны были выйти к 
железной дороге южнее станции Новая Ляля и двигаться к 

Верхотурью вдоль Богословского тракта. Волынский полк должен 

был находиться в готовности для развития успеха (25). 
      Операция началась, как и предписывалось, с утра 28 октября и 

протекала неудачно: все атаки красных были отбиты с большими для 

них потерями. Командование 3-й бригады всячески старалось обелить 

себя. В 17 часов 35 минут в штаб дивизии был направлен рапорт, в 
котором говорилось, что противник был выбит из двух рядов окопов, 

его «потери были громадны, а наши незначительны», «дух наших 

молодцов» был очень высоким, но ввиду неисправности 
железнодорожного моста продвигаться дальше было невозможно (26). 

Не отставали от комбрига И. П. Вырышева и работники штаба 

Сводной Уральской дивизии. 29 октября начдив М. В. Васильев 
доносил в штаб армии, что Китайский батальон, перейдя по мосту 

через реку Актай, отбросил противника к Верхотурью, отступление 

«белых банд» происходило в полном беспорядке, им были нанесены 

серьезные потери, но развить успех не удалось из-за медленной 
переброски резервов через реку Актай, мост через которую держался 

под артиллерийским обстрелом (27). Таким образом, из рапортов 

комбрига в штаб дивизии и начдива в штаб армии получалось, что 
«красноармейцы-молодцы» нанесли громадные потери белым и 

заставили их отступать в беспорядке. Из-за какого-то моста (правда, 

неясно, какого?), Верхотурье не взято, но потери красных 

незначительны. 
     Что же в действительности произошло с Китайским батальоном и 

2-м батальоном 1-го Горного полка в этом сражении? Незадачливый 

тактик И. П. Вырышев, не имеющий опыта руководства такими 
операциями, бросил свои войска в лобовую атаку через реку Актай по 

единственному мосту на противника, который занимал укрепленные 

высоты на противоположном берегу, расположенные метрах в 
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трехстах-четырехстах от восточной оконечности моста. Естественно, 

что атакующие «молодцы» китайцы и красноармейцы 2-го батальона 
1-го Горного полка расстреливались белыми сибирскими стрелками из 

винтовок и пулеметов в момент прохода через мост, где можно было 

идти только колонной. И вместо того чтобы отстранить И. П. 

Вырышева от командования бригадой, начдив М. В. Васильев лишь 
мягко журил своего неудачливого подчиненного: 

     По последним сведениям, 1-й Горный полк и Китайский батальон 

понесли огромные потери в то время, как совершали переход через 
железнодорожный мост на реке Туре и мост на реке Актай. Эти мосты 

– в виду противника, занимавшего позиции на командных высотах, и 

перебрасывать части через них было очень необдуманным шагом с 
вашей стороны. Ведь вы таким образом могли уничтожить все свои 

части. 

     Впредь примите к сведению, что лобовые атаки, да еще через 

переправы, никогда не могут иметь успех, и в подобных случаях надо 
искать решение боя на флангах. Эта азбука вам не должны быть 

неизвестна. Донесите о численности и моральном состоянии частей и 

ваши ближайшие намерения (28). 
     Неуспешным было и наступление Питерского красного батальона, 

который должен был взять село Караульское, но был отражен 

контратаками рот 19-го Петропавловского полка и отступил к деревне 
Мелехино. Питерцы потеряли двух красноармейцев убитыми, в том 

числе начальника пулеметной команды Богданова и трех ранеными 

(29). 

      До сих пор неизвестно общее число убитых и раненых 
красноармейцев 3-й бригады в неудачном бою 28 октября, но по 

отрывочным сведениям они были немалыми. Китайский батальон 

потерял 33 убитыми, 44 пропавшими без вести, 55 ранеными. 2-й 
батальон 1-го Горного полка не досчитался 40% личного состава, 

следовательно, не менее сотни человек. В 1-м батальоне 1-го Горного 

полка оставалось 220 штыков (30). Помимо потерь личного состава 3-

я бригада лишилась немалого количества вооружения, в том числе и 
артиллерии, о которой комбриг И. П. Вырышев доносил, «что у меня в 

бригаде семь орудий пришли в полную негодность, так что стрелять 

можно только из двух орудий, привязывая к ним веревки» (31). 
     В правильно организованных войсках такой командир бригады на 

этом бы и закончил свою карьеру, но, видимо, не так считало 

командование Рабоче-Крестьянской Красной армии. И. П. Вырышева 
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только пожурили и оставили. Он натворил еще немало бед и через 

месяц потерял всю свою бригаду на станции Большая Выя. 
Со следующего дня 29 октября на всем участке под Верхотурьем 

наступила тишина, прерываемая лишь перестрелками и поисками 

разведок. Обе стороны продолжали усиленно укрепляться. 2-й 

батальон 1-го Горного полка и Китайский батальон были сменены 
Волынским полком и отведены на отдых и пополнение в район 

деревни Ванюшино. Белые также отвели большую часть своих 

стрелков на отдых. Спокойствие на фронте продолжалось больше 
недели. 

      6 ноября комбриг И. П. Вырышев отдал приказ № 24, в котором 

потребовал от своих войск 7 ноября «в день праздника русской 
революции» начать демонстрацию, а потом наступать на противника, 

выбить его из окопов и преследовать. Волынский полк должен был 

обойти Верхотурье с северо-запада и севера, перерезать железную 

дорогу Ляля-Верхотурье и наступать на станцию Верхотурье с севера. 
1-й батальон 1-го Горного полка – обойти Верхотурье с юга и после 

взятия деревни Прянишникова ударить на город с юго-востока. 

Бронепоезд № 5 должен был обстреливать станцию, а артбатарея 
Болотова – окопы противника, станцию и город. Питерский батальон 

и кавдивизион по-прежнему должны были действовать в районе села 

Караульское (32). 
     В конце приказа И. П. Вырышев оптимистично заявил, что «скоро 

огневая полоса кольцом охватит противника» (33). Но из всей этой то 

ли демонстрации, то ли наступления вновь ничего не вышло (34). На 

этот раз большого шума не было, видимо потому, что все внимание 
штаба 3-й красной армии и начдива М. В. Васильева уделялось боям у 

Кыновского завода, более важным, чем у Верхотурья. 

     Тем временем, командующий Северной колонной капитан Н. Н. 
Казагранди начал переходить к активным действиям. Весь 19-й 

Петропавловский Сибирский стрелковый полк капитана А. А. 

Куренкова начал подтягиваться к селу Караульское и вести 

усиленную разведку в южном и западном направлениях. Появление в 
этом районе значительных сил белых создавало угрозу левому флангу 

3-й бригады (35). Получив эти сведения, командир 3-й бригады отдал 

10 ноября приказ № 28 о переходе своих войск к обороне. Китайский 
батальон был оставлен в бригадном резерве в Ванюшино, а 

начальникам Левого, Среднего и Правого участков было приказано 

удерживать занятые позиции и вести наблюдение (36). 12–13 ноября 
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19-й Петропавловский стрелковый полк разбил и отбросил Питерский 

красный батальон и занял Старолялинский завод. Продолжая 
наступать, белые стрелки захватили конечную станцию узкоколейной 

железной дороги Лесопильная, где был взят небольшой подвижной 

состав (37). Попутно с этим у деревни Мелехово был разбит и 

красный партизанский отряд Б. В. Дидковского (38). 
      Очень недовольный неудачными действиями 3-й бригады начдив 

Сводной Уральской дивизии М. В. Васильев решил передать задачу 

овладения Верхотурьем командиру 2-й бригады П. В. Клокову. 13 
ноября начдив приказал выделить из состава 2-й бригады самый 

боеспособный 1-й Рабоче-Крестьянский полк и перебросить его к 10 

часам 14 ноября на станцию Корелино. Самому командиру 2-й 
бригады вместе с начальником штаба было приказано переехать на 

эту же станцию и принять общее командование 2 и 3-й бригадами. 

Войска, подчиненные П. В. Клокову, должны были наконец-то взять 

Верхотурье, для чего 1-й Рабоче-Крестьянский полк должен был 
двинуться в обход города с юга на деревню Прянишниково с 

намерением атаковать Верхотурье с юго-востока. Все части 3-й 

бригады должны были перейти в наступление после занятия деревни 
Прянишниково (39). 

      Выполнение приказа столкнулось с совершенно непредвиденными 

случайностями. Во-первых, комбриг П. В. Клоков перебросил под 
Верхотурье не 1-й Рабоче-Крестьянский, а 3-й Екатеринбургский 

полк, который был значительно менее боеспособным, во-вторых, 

новый руководитель не нашел общего языка с командирами полков 3-

й бригады и повел себя с ними самолюбиво и грубо (40). Поздно 
вечером 14 ноября П. В. Клоков отдал приказ на наступление, в 

котором указывал, что Волынский полк с бронемашиной двинется по 

тракту, 1-й Горный – на железнодорожный мост, а 3-й 
Екатеринбургский во главе с командиром полка Г. И. Пустарнаком 

пойдет в обхват на деревню Прянишниково (41). 3-й 

Екатеринбургский полк, маршируя по лесным дорогам, наткнулся на 

сильную засаду белых и, понеся потери убитыми и ранеными, 
рассеялся по лесу. Командир полка потерял управление 

подразделениями и подвергся нападению озлобленных неудачей 

красноармейцев, которые избили его (42). Неудача постигла и 
волынцев. Они потеряли бронеавтомобиль «Красный Питер», который 

свалился в канаву, и его не удалось поднять и вытащить. Экипаж 

бросил его, сняв все ценное. Правда вскоре выяснилось, что идущие в 
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контрнаступление белые используют эту же машину и успешно теснят 

Волынский полк на юго-запад, вдоль тракта. 

Контрнаступление белых войск и их выход на исходные позиции   

для удара по Кушвинскому плацдарму 16–22 ноября 

      Утром 16 ноября белые части нанесли сильный удар по 

Волынскому и 1-му Горному полкам 3-й бригады и отбросили их 
верст на десять юго-западнее Верхотурья. Трофеями белых, кроме уже 

упоминавшегося бронеавтомобиля, стали четыре пулемета, винтовки, 

патроны и другое военное имущество (43). Несмотря на прибытие из 
резерва Особого отряда моряков в триста человек полки 3-й бригады 

продолжали отход. Контратаки не удавались. 17 ноября два батальона 

1-го Горного полка вели арьергардные бои на 86-й версте вдоль 
железной дороги (44) и у деревни Фоминское по тракту (45), а его 

один батальон прикрывал узкоколейку у станции Белая. 3-й 

Екатеринбургский полк, Китайский батальон и Особый отряд моряков 

приводились в порядок на станции Корелино. Волынский полк и 
Питерский красный батальон были отведены на переформирование на 

станцию Большая Выя (46). 

       Чтобы оправдаться за неудачу, комбриг 2-й бригады П. В. Клоков 
пытался свалить все свои промахи на командира 1-го Горного полка 

С. Г. Пичугова. Последний был вызван на станцию Корелино, 

отстранен от командования и арестован. Бригадная следственная 
комиссия обвинила С. Г. Пичугова в неподчинении приказам 

комбрига и срыве наступления на Верхотурье. Командир 1-го Горного 

полка был приговорен к расстрелу и отправлен в штаб дивизии. 

Прибывшая из 1-го Горного полка делегация для выручки уважаемого 
ими командира потребовала освобождения С. Г. Пичугова. В ответ 

комбриг П. В. Клоков сообщил комиссару 29-й дивизии (бывшей 

Сводной Уральской) С. В. Мрачковскому о бунте в 1-м Горном полку. 
С. В. Мрачковский дал приказ полк расформировать, личный состав 

раскассировать по другим полкам, а командиров арестовать (47). 

     И хотя дивизионная следственная комиссия за отсутствием состава 

преступления освободила С. Г. Пичугова, 1-й Горный полк был все же 
расформирован под предлогом неисполнения приказа о занятии 

позиций. 1 и 2-й батальоны ушли на пополнение 1-го Крестьянского 

коммунистического полка Красных орлов, 3-й батальон – 4-го 
Уральского полка, Приказ по дивизии № 11 от 25 ноября в отношении 

1-го Горного полка требовал выявить и расстрелять десять виновных 
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красноармейцев, а командный состав 1-го батальона предать военно-

полевому суду (48). 
     Белые части продолжали наступать. 18 ноября были взяты станция 

Корелино и деревня Ванюшино, красные отступили в район станции 

Платина и села Новотуринское. В оборону были поставлены 

Китайский батальон и отряд моряков. Наступавшие вдоль 
узкоколейки стрелки 19-го Петропавловского полка отбросили 

батальон 1-го Горного полка к станции Маломальская. Роты двух 

других батальонов 1-го Горного полка были отведены на станцию 
Большая Выя. Утративший боеспособность 3-й Екатеринбургский 

полк, красноармейцы которого отказывались выполнять приказы, был 

переброшен на станцию Верхняя, где также вскоре был 
расформирован (49). 3-я бригада разваливалась на глазах. 20–21 

ноября белые части заняли село Новотуринское и станцию 

Маломальскую (50). 22 ноября была взята станция Платина. 

      Таким образом, к исходу 22 ноября части Северной колонны 
правительственных войск находились в 18 верстах к северу и в 14 

верстах к северо-востоку от станции Большая Выя, на которой были 

сосредоточены оставшиеся части 3-й бригады 29-й дивизии. На 
фронте наступило затишье. Обе стороны готовились к сражению за 

Кушвинский плацдарм, поражение красных в котором окончательно 

закрепило Верхотурье в руках белых.  
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                                          Деревня Лопаево. 
 
      После присоединения Среднего Урала к Московскому 

государству, вогуличи  проживающие по бассейну р.Ляли, были 

обязаны платить в казну налог – ясак «и соболями, и лисицами, и 

бобрами, и куницами, и всякой мягкой рухлядью». По 
территориальному делению Лялинские ясашные вогулы были 
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разделены на две волости. К первой волости относилась территория 

по средней части р.Ляли, ко второй – верховья р.Ляли и леса по реке 
Лобве. Позднее, в 1693-1695 годы в Сибирском приказе 

предписывалось о выселении вогул с верховьев р Ляли в леса 

промысла (ЦГАДА, центральный государственный архив древних 

актов, Ф. 1111, оп. 2, д.645, лл. 3 – 15). Предположительно, согласно 
этого указа, несколько вогульских юрт были переселены в пустующие 

вотчины на р.Лобве. Несколько ранее на реке Лобве выше Ломового 

острова (где примерно с.Коптяки) имел вотчину ясашный вогул 
Калмак. Его сын крестился в православную веру и был записан 

оборочным крестьянином Ваской Козминым, который по закладной 

кабале уступил половину своей вотчины выше по реке до устья речки 
Рыбной косьвинским оборочным крестьянам, братьям Петрушке и 

Власке Коптяковым. А ниже Ломового острова, примерно в пяти 

верстах, в пустующей вотчине поставил юрт ясашный вогул из 

Вагранской волости Яраска Секин, выше всего на полверсты от 
существующей ныне д.Лапаевой. Затем здесь проживала семья его 

сына Сенки Яраскова, а второй сын Моторка Ярасков, поставил свой 

юрт ниже при старице на правом берегу р.Лобвы. В 1690 же году 
Сенка Ярасков при каких-то обстоятельствах был убит, оставив после 

себя долги стрельцам Бессоновым. 

      В этом же году стрелецкий сын Мишка Бессонов подаёт 
челобитную в Верхотурскую приказную палату: «… быть ему Мишке 

в ясачном платежу, вместо умершего Сенки Яраскова, а окладу 

платить ему Мишке пол-ясака (пять соболей) с лялинскими 

вагуличами вместе, а вотчинами ево Сенкинами владеть ему Мишке, 
чем он Сенка владел». Но по каким-то причинам переход вотчины 

Сенки Яраскова к Мишке Бессонову не произошёл и тяжба за долги 

длилась ещё пять лет с братом погибшего Моторкой Ярасковым. 
      В 1698 и 1699 годах в Верхотурье поступила челобитная от 

ясачных вогул второй Лялинской волости на ясачных вогул 

Вагранской волости Яраску Секина, его сына Моторку Яраскова и 

племянника, которые приходят в чужие вотчины и изгоняют хозяев из 
их вотчин. Моторка Ярасков упоминается и в 1700 году, но 

предположительно его вместе с отцом и племянником всё же 

выселили из второй Лялинской волости на р. Лобве, а вотчину 
передали – Федору Лапаеву. 

      Евлавля Глебовна, 1898 г.р., слышанное от отца о начале 

основания деревни пересказала: «Первые жители поселились на левом 
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берегу,но их дворы разливом реки топило, и они переселились на 

правый высокий берег». 
      «Первый юрт вогула, был через реку напротив дома Ивана 

Ивановича 1-го» (Со слов Василия Николаевича и его отца Степана 

Николаевича 18…г.р.» 

(Архив Ленинградского отделения института истории ЛОИИ Ф. 28, 
картон 27, № 1079, л. 1; картон 49, д. 17; картон 3, д. 18, лл. 74 – 76). 

     На копии старинной карты Верхотурского уезда составленной в 

начале 18 века по всей видимости со слов ясашных людей и без 
масштаба, в верховьях река Лобва обозначена достоверно, а в 

низовьях она названа как Лозва. На этой же карте показана река Ляля, 

а ниже по течению она именуется Павдой.  На левом берегу р.Лобвы 
вблизи устья речки Латы указан вагульский юрт «Матюшкина»?. 

Выше его на левом берегу русское селение «Коктабова»?, надо 

полагать Коптякова. И выше устья речки Кушвы на левом берегу юрт 

«Танакова»? созвучно – Коптякова. На этой же карте указана речка  
Лямпа – именуемая на ней  р.Лапутьей. На копии с карты 

Верхотурского уезда 1736 года, где уже был дан масштаб в вершках 

(один вершок равен 4.4 см) на левом же берегу р.Лобвы указаны две 
деревни Коптяковы, а вместо юрт Матюкина – деревня Лабинская.  

      Коренные жители д. Лапаевой рассказывали, что первоначально 

три брата поставили дворы на левом низком берегу р.Лобвы, ниже 
старицы Ерёминой. Но их часть топило и избы начали ставить на 

противоположном берегу. Лапаева Надежда Ивановна, 1900 г.р., 

утверждала слышанное от стариков, что на левом берегу поселился 

какой-то беглый, и у него было три сына: Иван, Василий и Стафий. 
Стафий  - похоже прозвище, «стафичата» и сейчас проживают в 

Новолялинском районе. Был и Иван – сын Федора Лапаева. Лапаев 

Василий на те годы документально не упоминается. Алексей 
Миронович, 1904 г.р. со слов своего отца Мирона Яковлевича, 

рассказывал «что в 1850 году в нашу деревню прибыли какие-то три 

беженца. Приобрели семьи и их дворы стояли на низком левом берегу, 

вблизи же у Мирона Яковлевича был первый покос». 
      Достоверно установлено, что у Фёдора были сыновья Сидор 

Фёдорович сын Лапаев и Иван Федорович сын Лапаев – рудознатцы. 

Они в разных месяцах и числах 1761 года отыскали залежи железной 
и медной руды новостроящемуся Павдинскому заводу. При этом Иван 

Федорович участвовал в поиске с сыном Фёдором Ивановым. В 

подтверждение сего есть архивный список с найденными ими 
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железными и медными приисками. (ГАСО, Ф. 24, оп. 1, д. 1734, лл. 

157 – 156 об.). Они же, десятник Сидор Фёдорович и Иван Фёдорович 
Лапаевы были доверенные от второй Лялинской волости при отводе 

вогульских земель заводчикам на речке Павде – Ливинцову и 

Походяшину сроком на 30 лет (там же лл. 163 – 164 об.). 

      Учёный и путешественник Пётр Симон Паллас после осмотра 
пещеры в Белой горе, в которой вогуличи совершали свои языческие 

обряды, из Нижнее-Лобвинского зимовья (Верхняя-Лобва) отправил 

верховых коней и повозки в с.Коптяки (где уже было 20 дворов), а сам 
поплыл туда вниз по реке. Из Коптяков 19 июля 1770 года « в низ 

Лобвы, пять вёрст ехали мы и через глубокий ручей Лату 

переправившись, въехали в вогульскую деревню, а далее до речки 
Коноплянки, а к вечеру добрались до д. Белкиной, что над р. Лялей». 

Паллас не записал название деревни, но по названной местности это 

была д.Лапаева на правом крутом берегу. 

      По сведенью Лялинского (Караульского) погоста церкви 
Богоявленской за 1800 год в д.Лапаевой было 6 дворов.  Один двор 

принадлежал вдове Агафье Тимофеевой, 1728 г.р. (жена выше 

названного Ивана Фёдорова). В четырёх дворах проживали семейства 
её сыновей: Семёна, Фёдора, Федота и Герасима Ивановых, 

соответственно 1753, 1747, 1746 и 1758 г.р.  И шестой двор вдовы 

Ксеньи Романовой, 1745 г.р.(жена Афанасия Сидорова). Во дворе 
Ксеньи Романовой проживали три её сына Пётр, Иван, Игнатий и дочь 

Евдокия – 1769, 1774, 1786 и 1783 г.р. 

      По ревизской сказке 1816 года сыновья Афанасия Сидорова 

Лапаева числились уже в д.Жаркие, где было всего три двора. Двор 
Василия Петрова (сын Петра Афанасьева), двор Ивана Афанасьева и 

третий двор Игната Афанасьева. Все они и их дети примерно до 1860 

года значились как Лапаевы, а в последствии им дали фамилию по 
селению – Жарких.  

      До правительственного сената дошло известие, что вогуличи 

продали часть своих земель Походяшину, не найдя  никаких указаний 

о землях вогуличей в Тобольском наместничестве (архив сгорел в 
1787 году). Правительство в 1795 году определённое количество 

земель, занимаемых Пермскими вогулами, отвело к Петровскому и 

другим заводам, а остальное приписала к казённым заводам. 
Походяшины успели к 1790 году продать казне свои заводы. 

(Владимир Павловский. Книга «Вогулы»: г. Казань, 1907 г., стр. 52 – 

53; 902/П121 – библиотека Белинского  или музея в храме был.) 
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      Как коренные и малочисленные народности, вогуличи от 

государства получали различные послабления при уплате налога, 
были освобождены от рекрутской повинности. По указу 

Государственного Совета от 1815 года на одну мужскую душу им 

полагалось по 30 десятин лесных угодий. Затем было дополнение от 

10 февраля 1824 года. В 1839 году вогуличи Пермской губернии были 
приняты в число сословий, стоящих в заведывание бывшей палаты 

государственного имущества.  

      Список мест, обитаемых вогулами в 1839 году, по сведениям 
статистического комитета Пермской губернии в Верхотурском уезде. 

Лялинская волость: д. Лапаева мужчин – 68, женщин - 62; д. Жарких 

мужчин – 5, женщин – 6; с. Спасское мужчин – 6, женщин – 8.  (Отчёт 
Н. Малиева, он в 1872 году исследовал дд. Лапаева, Жарких). С 1843 

года местные жители были переданы в ведение кабинета Его 

Императорского Величества. С 1876 года начались съёмки вогульских 

земель. (Газета Пермские ведомости, пятница 12 марта 1910 г.) 
      На 1876 год усадьбы в деревне уже были в одностороннем порядке 

на протяжении одной версты, а четыре двора стояли, где позволяла 

местность, как бы двухстороннего порядка. Ближе к р.Лате на 
Кардоне три двора  и три двора в 200 саженях от реки среди пашни, а 

два двора ещё далее в 400 саженях от реки тоже среди пашни. За 

пашнями урочище «Болвашик», несколько южнее его урочище «в 
Пихтовнике», ещё юго-западнее за «Болвашиком» речка Ближний 

Мосток, она пересекала дорогу из Караула, южнее в 150 саженях 

речка Боровая (обе правые притоки р.Лобвы). По правому берегу 

р.Боровой урочище «Под Бором», южнее его урочище «На Бору» и 
несколько западнее его урочище «На Камнях» – Камешки. Ниже речка 

Крутой Лог, а ниже её мыс Киндякова и два участка пашни на нём в 

400 саженях от нижнего конца деревни. Через полоски пашни на 
правом же берегу 4-е полевые дороги. Когда-то примерно посреди 

пашни, как бы вдоль реки проходила так называемая Походяшинская 

межа. Спустя годы, когда уже всё было распахано, даже в 1950-е годы, 

едущего на подводе мужика спрашивали куда едешь, он отвечал: «За 
Походяшинскую межу». 

По правому же берегу ниже деревни, напротив левого мыса «Оскино» 

выходила из р. Лобвы старица Моторкина и шла ниже на 600 саженей, 
затем напротив левобережного урочища «Писанное» (где тоже был 

участок пашни в даче деревни) входила в р. Лобву. Все эти земли 

граничили с казённой государственной Вагранской лесной дачей. 
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      В 1876 году при межевании, по левому берегу р. Лобвы в черте 

деревни. Несколько выше старицы Медвежья, Ерёмича, а южнее 
последней «Озеро-Старица». Затем ещё южнее в ста саженях 

показаны две усадьбы (существующие и на 1887 год) против 

центральной части деревни Лапаевой и 18 небольших участков 

пашни, за ними был первый покос Мирона Яковлевича Лапаева. В 
нижнем конце деревни по левому  берегу река делала поворот на 

север, эта «петля» именовалась «В мысу». Ниже шёл мыс 

«Киндякова», против озера «Калачик». Следующий мыс «На 
Матюшиным» чуть ниже «Оскино». 

       Покосы Лапаевского  общества продолжались и ниже на р. Лобве 

у мысов Нововолок (Новая дорога), Юркича (Два брата), на 
Тараканкиным, у мысов Богатырёвом, у Шитика, следующий 

общеизвестный мыс Батраково, Кривое, Пентерюхино, у Коноплянки, 

Мешихино уже в  восточной стороне нынешнего посёлка Лобва. За 

Мишихино, в следующий мыс с правой стороны впадает речка 
Коноплянка. Этот же мыс с северо-востока огибало озеро (старица) по 

названию «Проточное», так как имела вход и выход в р.Лобву. На 

старице Проточной в 1910 году был основан Лобвинский лесозавод. 
За старицей Проточной урочище Контурово со множеством следов 

бывших стариц, где в 1905 году на покосах Артемия Ильича возведена 

железнодорожная станция Лобва и посёлок при ней, а с 1910 года 
началась застраиваться нынешняя центральная часть посёлка. 

      На противоположном правом берегу, где ныне заречная часть 

посёлка были покосы в урочище «У Дедушкиной семьи». Далее по 

обоим берегам были покосы в урочище  «У Лямпы», урочище «У 
Варюшкиной Курьи» и урочище «У Медвежьего перебора» - отхожая 

дача и вниз по реке следующий мыс в урочище «У Карпихи» сразу. 

Ниже его, как левый приток р.Лобвы речка «Уломи». 
Через 200 саженей вниз по левому берегу несколько озёр и стариц в 

урочище «У Старого лому», затем покосы по обоим берегам в 

урочище «У Посалу», затем лишь по левому берегу в урочище «У 

Избы» и «У Листвени». Тут же  около озера старица и покосы 
заканчивались у урочища «У Островков». От устья р. Лямпы до 

урочища «У Островков» примерно 6 верст за гранью покосов казённая 

Вагранская лесная дача. 
      Присельное (ближнее) владение в даче д.Лапаевой равнялось 

территории в 907,7 десятин и плюс в отдельных местах: на р. Лате – 

285,1 дес; в урочище «У Карпихи» - 51,4 дес; в урочище «У Лямпы» - 
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45,8 дес; в урочище «Островков» - 5,2 дес.  Итого всего – 1192,8 

десятин. И был лесной надел: в урочище « На Питательских», выше по 
реке Лобве, под д. Жарких – 13,9 дес, на  р. Лате – 25,2 дес.  И второй 

участок по р.Лате – 48,7 дес., в урочище «На Бору», р. Крутой Лог, у 

озера Старица, у Моторкиной курьи – 180,0 дес. Итого 268 десятин 

лесного надела. Всего 1192,8+268,0 =1460,8 десятин. От устья Лямпы 
5 саженей =1 версте. До урочища «Островков» примерно 6 верст, до 

реки Уломи – 1 верста. 

      Газета «Екатеринбургская неделя», № 10 от 02.01. 1880 года 
сообщала: «Близь Богословска есть д. Лапаева населённая 

исключительно ясачными вогулами, хотя их ещё отцы уже перестали 

вносить ясак. Вогульского в них, только одно название. Они до того 
обрусели, что вы ни по типу лица, ни по одежде не отличите их от 

русского мужика. Они охотно нанимаются и по умеренной плате в 

богословский завод на рубку леса и доставку его на своих лошадях. 

Вывозят из куреней уголь и прочее. Дело своё ведут честно и 
добросовестно». 

      В последующие годы уездное земство для развития земледелия в 

1884 и 1893 годы постановляло «О выдаче хлебных ссуд» ясачным 
вогулам Лялинской волости, на приобретение яровых семян.  

      Сильные дожди вызвали наводнение рек Лобвы и Ляли 15 июня 

1893 года и 1 июля 1894 года.  И предположительно одно наводнение 
за другим побудило перенести два двора с низкого берега на правый 

высокий. (Горный журнал № 2, стр. 300) 

      На 1898 год в деревне было 45 дворов, в которых проживало 292 

человека обоего пола. Все православные. Располагалась в деревне 
особое Лялинское волостное правление, в которое входили и селения 

Юрты и Жаркие. Уроженец деревни Егор Тарасович Лопаев, 1899 г.р., 

рассказывал: «Существовали в деревне свои порядки и неписанные 
законы. Полновластными хозяевами были староста и старшина. 

Лесных границ не было. Под пашни вырубали деревья, корчевали, а 

затем  сеяли рожь, овёс, ячмень. Пшеницу начали выращивать много 

позднее. Пашни были не более одной десятины и зерновых собирали 
мало, приходилось уходить на заработки. Возили кладь (груз) из 

Кушвы и Гороблагодатской в Богословск и на Туринские рудники по 

Богословскому тракту на собственных конях, летом работали на 
золотых приисках. Примерно к 1875 году в деревню приехал на 

тройке с колокольчиками какой-то важный господин в енотовой шубе. 

Его под руки вывели из кибитки и ввели в дом, где обычно собирали 
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сходку. По просьбе приехавшего мужики рассказали, как они живут, 

чем занимаются. Он внимательно выслушал всех и сказал: «Хорошо с 
этого времени вы будете называться земскими обывателями» (как 

одно время назывались жители с.Коптяки) и уехал. И пошло. В ту же 

осень из деревни забрали в солдаты двух парней, через год 

ограничили деревню лесом. Обществу были вручены планы на 
землепользование за подписью землемера и старшины». 

      Приезд важного чиновника, был связан с тем, что жители деревни 

уже давно не платили ясак, а по-прежнему именовались ясачными 
вогулами. Но именоваться сельскими обитателями лапаевцы, 

назывались лишь частично, и до 1902 года по-прежнему считались 

вогулами. Действительно в 1876 году из деревни впервые на 
действительную службу были призваны Глеб Васильев и Артемий 

Ильин Лапаевы. Дочь Глеба Васильевича, Евлалья Глебовна, 1898 

года рождения, в возрасте 82 лет сообщала: «Отец был призван на 22 

года жизни, их двоих из деревни на службу увезли, на почтовых 
конях. Служили в Томске. В армии денег давали мало, их хватало 

вокурат на свечки, а они были нужны, так как отец и Артемий Ильич 

вечерами учились читать и писать. Служили пять лет. Из армии шли 
полтора месяца пешком. Попадут в деревню, зайдут, поработают, 

заработают денег и опять вперёд». Глеб Васильевич и Артемий Ильич, 

как первые солдаты были особо уважаемые жители деревни и на 
протяжении всей их длительной жизни, помнят их и сейчас. 

      В д.Лапаевой примерно к 1888 году возвели Пророко-Ильинскую 

деревянную часовню. В 1933 – 1934 годы к ней произвели, пристрой 

из бывшего жилого дома Павла Фёдоровича Лопаева и открыли клуб, 
который стоял до 2006 года. И на этом месте поставили памятник 

погибшим лопаевцам в годы Великой Отечественной войны. 

       О состоянии Лапаевской часовни (Косолапов). Постановили: 
принимая во внимание, что заключенный договор с общиной 

верующих не выполняется, ремонт здания не производится, каковое 

ввиду ветхого состояния угрожает опасностью, договор считать 

расторгнутым. Учитывая, что служба в указанном здании проводится 
1 раз в год, ходатайствовать перед Окрисполкомом о закрытии 

вышеуказанной целей. Акт о нехватке церковного имущества 

направить в Народный суд для взыскания». Протокол № 10/58 
заседание президиума РИК 04.12. 1929 г. (Н-Тагильский архив. Ф.Р. – 

21, оп. 1, д.980, л. 24) 
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      На уездном генеральном плане Верхотурского уезда был и план 

дачи д. Лапаевой. На копии плана земли ясачных вогул д. Лапаевой, 
составленного в 1876 году и пополненного в 1888 году, показаны 

пространства и границы первоначально в вершках, а с 5 декабря 1895 

года в дюймах. Этот план коллежским советником Д. Богословским и 

производителем работ по составлению владенных записей топографа 
Погорелова от Министерства земледелия и государственного 

имущества после 5 декабря 1895 года был вручён Уполномоченным от 

вогул д.Лапаевой. Уполномоченными от общества были Артемий 
Ильи, Глеб Васильев, Василий Терентьев, Степан Артемьев, Иван 

Семёнов, Илья Михайлов Лапаевы (их личные подписи на плане). И 

сторонние добросовестные свидетели вогулы д. Жарких: Сергей 
Евдокимов, Зиновий Константинов, Степан Семёнов Жарких. За 

неграмотных Жарких расписался вогул д. Юрты Матвей Андреев 

Попов и Лялинский вогульский волостной старшина Пётр Иванов 

Лапаев. В 1901 году обществу к плану и в натуре был выделен 
дополнительный надел вблизи селения к северо-западу от урочища 

«Болваник». 

      После 1905 года в лесах между деревней Лапаевой и Богословским 
трактом были основаны переселенческие участки: 

1. п.Лосинский, на одноимённом ручье правом притоке р. Латы (в 

1932 г. в посёлке был организован колхоз «Путь бедняка»), 
2. п.Андриановский, несколько южнее Лосинского, на левом берегу р. 

Крутой Латы при впадении её в р Лату, 

3. п.Александровский, тоже южнее предыдущего на левом берегу 

ручья, впадающего  в р. Крутую Лату, 
4. п.Ольховский, южнее Александровского, на одноимённом ручье, 

левом притоке р. Крутой Латы, почти у Богословского тракта, 

5.  120-й участок Болотный, южнее Ольховского, на падуне (ключике) 
в 4 – 5 км от почтовой станции Ключи по Богословскому тракту. 

      При основании переселенческих посёлков Лапаевское общество 

лишилось многих охотничьих угодий в государственной даче. 

Особенно в урочище Долгий (Большой) Ельник именуемый позднее 
120 посёлком, где и в последующие годы велись лоси и медведи. 

Часть покосов общества ниже по реке Лобве у Островков отошли к 

переселенческому посёлку № 7 Рыбному, из–за чего были конфликты 
общества вплоть до ружейной стрельбы, но без жертв.  

      Покосы, отошедшие к переселенцам в низовьях р. Лобвы: 
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1. «Обрезные» - 45 га, покосы были на лугах ниже от моста 

седьмовского, по обоим берегам реки Лобвы; 
2. «Колгановские» - 15 га, бывшие Лапаевские покосы, около 

Круглого озера, тоже ниже моста по обоим берегам реки Лобвы, ниже 

«Обрезных»; 

3. «Неокладные поляны» - 8 га; 
4. «Кондукторские» на левой стороне реки Лобвы, ниже моста. 

      Продавали домашний скот переселенцам, в частности на 7-ой. 

Переселенцев лапаевцы называли новосёлами. Их в Караульской 
волости на 1910 год было – 4465 человек, а коренного населения – 

2458 человек (Приложение 41-й очередной сессии Верхотурского 

земского собрания. 1910 г., л. 145). В волости действовали два участка 
земского начальника и один призывной пункт. 

      На 1908 год в селении было две торговые лавки Максима 

Евсеевича и Степана Артемьевича. В лавках торговали бакалейными и 

колониальными товарами (Уральский торгово-промышленный Адрес 
– календарь. 1913 г.). Одна мукомольная водяная мельница (на р. 

Лобве и посреди деревни жернова-камни и сейчас лежат на дне). К 

1917 году мельницей владел Иван Васильевич Азанов из Лобвы, затем 
её купил Лев  Константинович, а тот продал  Семёну Левонтьевичу. 

Дворов в деревне – 68, в них жителей обоего пола – 514 человек. 

Средства к жизни население извлекало от рубки и вывозки дров к 
Коптяковским углевыжигательным печам, старательством и 

звероловством. 

     В 1908 году 14 марта начальником второго участка Верхотурского 

уезда А. Кошаровым и верхотурским лесничим были на плане 
произведены пространство и границы при межевании наделов 

предъявленных государственным крестьянам д.  Лапаевой по реке 

Лобве выше от деревни Питательское на 18 вёрст, на урочище 
«Питательское». Ранее эти земли занимали самовольные поселенцы 

зимовья Латинского (Питателевского). И третий надел на реке Лате и 

в непосредственной близости от Зимовья Питатели, где было всего 10 

дворов, при впадении речки Питателевки в р. Лату. На третьем наделе 
был сенный покос Ивана Михайловича Лапаева и его старшего сына 

Александра Ивановича. Выше по реке Лобве на урочище 

Питательское, где были владения самовольных поселенцев Зимовья 
Питателей, затем отошедшие, как загранное пользование казённого 

участка д. Лапаевой.  
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     Первый участок, отведённый на урочище Питательское, начинался 

вниз по реке Лобве от устья речки малой Северки (правый приток 
р.Лобвы). Далее до устья правого же притока р. Алексеевки и далее 

вниз всего около трёх вёрст (в 1 версте – 500 саженей, 1 сажень – 2,1 

м). Затем на 1,5 версты по обоим берегам р.Лобвы были земли 

казённой Вагранской дачи. После разрыва опять же по левому берегу 
были отведены обществу покосы полосой до 300 сажень  на 

протяжении 650 сажень.  Далее на 18 вёрст шла дача с. Коптяки. При 

передаче плана от общества были выделены уполномоченные: 
неграмотные Иван Егоров, Михаил Степанов Лапаевы. По 

безграмотности за них и за себя расписался Василий Терентев Лапаев. 

Грамотные: Глеб Васильев, Артемий Ильин, Степан Артемьев 
Лапаевы. Сторонние добросовестные крестьяне деревни Жарковой: 

Степан Зиновьев, Зиновий Константинов, Иван Васильев Жарких 

неграмотные, а за них и личной просьбе расписался Лапаевский 

сельский староста Фёдор Лапаев. Все три надела производились 
накануне строительства Лобвинского лесозавода. 

      К началу 20 века донашивали последние бобровые шапки, а соболь 

из ближних лесов уже давно ушёл севернее. Но ещё в достатке 
водился лось, заяц, белка. Ставились слепцы и колодцы, ещё и в 

послевоенное время (1945 – 1950 гг).  И было множество 

водоплавающей и боровой птицы. На охоту уходили в ближние леса и 
даже до Прорвы. Занимались сбором ягод, грибов и, особенно в 

урожайные годы, кедровым орехом. Ежегодно плодоносили травяные 

ягодники: земляника, морошка, княжичка, костяника, брусника, 

черника, голубика, клюква. И съедобные грибы различные. Но охота и 
сбор дикорастущих были в семьях побочным занятием. 

      Деревня начала подниматься с начала строительства Богословской 

железной дороги, так как появилась работа, а вместе с ней и 
заработанные деньги. Богословская железная дорога при пересечении 

реки Лобвы проходила по территории урочища Контурово, где были 

покосы общества. По договору с обществом и по закону того времени 

Богословский округ перечислял  в Пермское отделение 
Государственного банка определённый неприкасаемый капитал, с 

которого Лапаевское крестьянское общество в силу необходимости 

получало проценты. 
      Мужики на двухколёсных конных таратайках возили грунт на 

полотно железной дороги. Добывали камень вблизи деревни, в так 

называемом «Каменном карьере» и по предварительно проложенному 
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подъездному пути (дороге) подвозили к месту строительства. При 

строительстве железной дороги нанимали и баб крупного 
телосложения «ходить в копре», то есть забивать сваи примитивным 

ручным копром. 

     В 1909 году Верхотурское уездное земство поставило учредить в 

с.Коптяки вместо существующего там филиального отделения 
самостоятельный фельдшерский пункт, так как село Коптяки с 

населением в 605 человек от ближайшего фельдшерского 

Караульского пункта находился по зимней дороге 30 , а по летней 40 
вёрст. Медицинской помощью население с. Коптяки обеспечивалось 

недостаточно, так как для приёма больных на филиальном отделении 

караульский фельдшер по недостатку времени и дальности расстояния 
выезжать белее одного раза в две недели не мог. В таком же 

положении находилась д.Лапаева с населением в 479 человек, 

находящаяся в 6 верстах от Коптяков и д.Жарких с населением в 37 

человек, находящаяся в 17 верстах от с. Коптяки.  Кроме того, на 
расстоянии от 11 до 25 вёрст от с.Коптяки с населением около 192 

человек проживало в 8-ми переселенческих посёлках. Население этих 

посёлков в ближайшие годы будет являться плательщиками земских 
налогов и подача медицинской помощи ему будет составлять 

обязанность земства. За Коптяковским обществом недоимок земских 

сборов не наблюдалось и с марта 1910 года в с. Коптяки был открыт 
самостоятельный фельдшерский пункт, содержание квартиры 

которого с отоплением приняло на себя местное общество. 

Фельдшером сначала был определён В.С. Шушков, переведённый 

затем с 18 июля в Туринскую больницу на место фельдшера 
Третьякова, а последний перемещён в с. Коптяки. В 1911 году приём 

вёл фельдшер Корчёмки  

      Участвовали лапаевцы в строительстве Лобвинского лесозавода. И 
чтобы не гонять коней на работу и с работы за 9 вёрст, строили 

невзрачные балаганы для жилья и временные загоны для коней. В 

последующие годы некоторые из состоявшихся жителей посёлка 

организовали постоялые конные дворы, один из которых был в 
Теребиловке, на усадьбе нынешней ул. ХанкевичаВ 1920-е годы на 

выходные и праздничные дни все возвращались в родную деревню. 

Попутно доставляя в семью различные товары, полученные за труд 
при заводе. 

В летние дни: «Только телеги по деревни бренчали». ( Михаил 

Никифорович, 1905 г.р.) 
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      Ещё до организации колхоза население деревни подвергалось 

расслоению на бедняков, средников, кулаков. Появились в деревне 
«лишенцы», то есть лишённые избирательных прав за проступки в 

годы Гражданской войны или за связь с духовенством, владельцы 

торговых лавок и т.д. К кулачеству местная власть относила семью 

Лапаева Трифона Степановича, 1879 г.р. Он был высокого роста, 
крупного телосложения настоящий богатырь. В его семье было 8 

сыновей, девятая дочь. В летний период семья работала на золотых 

приисках, в зимний на Лобвинском лесозаводе.  Содержали более 9 
лошадей. В деревне долго помнили, с каким лихачеством на конях 

Трифонские сыновья возвращались домой на выходные дни. По 

решению заседания Н-Лялинского РИКа от 23.03.1925 года была 
составлена опись имущества Т.С. Лапаева, за якобы неуплату 

сельхозналога за 1924/25 год (Н-Тагильский архив. Ф.Р. – 21, оп. 1, 

д.103, л.54). 

      С двумя сыновьями Трифон Степанович был арестован и 
отправлен в Новую Лялю. Но в то время проездом Новую Лялю 

посетил М.И. Калинин и всех невинно арестованных 

реабилитировали. Потрясения, а затем и сыпной тиф сказались на 
здоровье Трифона Степановича и в 1931 году он скончался. Семья 

разъехалась. В его большом доме многие годы было правление 

колхоза, а затем второго отделения совхоза. 
      В деревне был создан крестьянский комитет (Крестком), в котором 

значилось 180 избирателей. На 26.03.1927 года были назначены 

перевыборы Кресткома, но выборы не состоялись из-за малого 

количества явившихся избирателей (Окружная газета «Рабочий», 
01.04. 1927 года). 

      В ноябре 1929 года Лапаевскому Сельскому Совету (с/с), который 

на это время возглавлял Мальшаков Василий Мартемьянович, 
районным руководством было рекомендовано, принимать участие в 

восстановлении сгоревшего Лобвинского лесозавода. 

      На начало 1930 годов в Лапаевский с/с входили вновь 

организованные колхозы: «Новая жизнь»; «им. Сталина» - д. 
Родильная; «им. Ворошилова» - д. Трёхниколаевка; «Седьмое Ноября» 

- посёлок 120 – й. 

      На начало 1930 г. в деревне было 120 дворов – хозяйств. Основная 
масса после создания колхоза числилась, как единоличники и были 

обложены большим сельхозналогом, но в колхоз не шли. Мария 

Васильевна, родилась 03.08.1924 г., рассказывала: «Мой отец Василий 
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Степанович был на действительной службе ещё царской службе, 

участник 1 Мировой войны. Воевал против колчаковцев вместе с 
односельчанином Василием Артемьевичем, оба были тяжело ранены в 

ноги. В 1920-е годы отец возил на своём коне кладь (груз) на 

Сухогорье. В основном этим и зарабатывал на жизнь семье. Домой 

привозил сахар «головками» круглыми, связки кренделей и вешал их 
на стенку. Однажды придя с собрания,  отец сказал матери: «Анна, 

колхоз будет в деревне, жизнь будет плохая». И вскоре у нас забрали 

лошадь и корову. Из-за ранения отец не мог работать в колхозе, и 
вскоре умер. Начался в нашей семье голод. Помню, младшая 

сестрёнка Тоня 3 – 4 лет теребит меня, просит хлеба. Я по деревни по 

миру ходила, но Тоня с голоду померла». 
     Колхоз « Новая жизнь» в д. Лапаевой был организован 23 февраля 

1930 года. Первым в него вступил Константин Фёдорович Лапаев, а 

первым председателем колхоза был избран Василий Иванович Лапаев. 

На начало организации колхоза было объединено 31 хозяйство из 64 
человек. Они по социальному составу значились: 37 бедняков, 26 

середняков, 1 батрак. На следующий год было 32 хозяйства. От 

единоличников в колхоз поступили сложные машины: три сеялки, 
одна молотилка, четыре косилки, две жатки и двое конных граблей. 

Посев с 29 га был расширен до 49,65 га. 

      В 1932 году колхоз выполнил хлебозаготовки на 102,7%, ссыпал 
семена на 100%, на трудодни было выдано до 5 кг зерна. В 1934 году 

закупили 10 породистых свиней, а в 1936 году уже имели свиноферму 

в 120 голов и 80 голов крупного рогатого скота. Имелась овцеферма, 

птичник (птицеферма)                                        и пасека (газета 
«Лялинский Пролетарий», № 149, 07.11. 1936 г.). На 01.07.1936 г. 

колхозу «Новая жизнь» был вручён государственный Акт на вечное 

пользование землёй. На праздник приехала агитбригада с 
Лобвинского лесозавода, во главе с Осолодковым. 

       Урожайность составляла: овёс – 14 центнеров, ячмень – 15 

центнеров с гектара. Валовой сбор зерновых культур – 70 ц. На едока 

валовой сбор приходился по 5,56 ц. Членам колхоза за труд всего 
было уплачено – 8401 рублей. Валовой доход в колхозе составлял на 

едока 77,66 руб., на работника – 172, 34 руб. Оборот колхоза за год 

составил – 14825 руб. 
     Деревня разделилась на единоличников и колхозников. И между 

ними начались конфликты. Районная газета «В атаку» за 1932 год 

сообщала: «Лапаев Алексей Михайлович избил колхозника – бедняка 
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Степана Елисеевича, при этом присутствовали Василий Трифонович – 

сын лишенца и тесть Семёна Михайловича – Иван Иванович (2-ой) и 
Лапаев Гаврил Степанович – брат лишенца». 

      «Единоличник Павел Максимович с оружием (вилами) кидался на 

колхозников». 

Счетовод колхоза Лапаев Н., бывший монах, белогвардеец втянул в 
пьянку председателя и правление колхоза. Инструктор РКС Рябов (от 

райколхозсоюза) находившийся на это время в деревне тоже 

участвовал в пьянке и был организатором пьянки». 
       С 08.06. 1931 г. по 10.09. 1931 г. председателем с/с был избран 

Шаров И.А., секретарь с/с – Лапаев Егор Львович. 

       На 09.03. 1932 года председатель с/с Ванеев Николай Гаврилович 
и в этом же 1932 году с/с возглавил Бусаргин, но он оказался 

оппортунистом и вскоре был освобожден.  При Лапаевском с/с на 

1932 год секретарём служил Лапаев Семён Иванович, и он же был 

председателем секции РКИ и заведующим пихтового завода. Семён 
Иванович в годы Гражданской войны – красноармеец, в боях был 

тяжело ранен и лишился левой руки. 

      В деревне все семьи, так или иначе, были в родственном 
отношении, и большинство отрицательно реагировало на требование 

районного руководства. С 03.06.1933 года председателем с/с 

назначают Блецера (он был по национальности немец из п. Угольный 
– Карпинск). Почти с первых дней был уволен секретарь с/с Лапаев С. 

И. 

      «По деревне часто ходила Федотья Львовна (её муж Семён 

Никитич в 1915 г. был сельским староста в деревне, она мать Дмитрия 
Михайловича), сторожиха сельсовета и палкой стучала по окошкам, 

звала на очередное собрание. Её страшно боялись, так как знали, что 

обязательно вызовут и прибавят  налог. Но отец в колхоз не шёл, жили 
единолично. Сильно прижимали налогами, выручала только 

картошка. Садили её целое поле и всю осень с ней возились. 

Продавали в Лобве и где придется по пять рублей ведро (а водка 0,5 

литра стоила 6 рублей, а если пробка корковая, то 6 рублей 5 копеек, 
сахар стоил 4,5 рублей). И почти все вырученные деньги несли в с/с на 

платёж налога. В 1936 году переехали в Лобву. Поселились на 

Верхней Гавани. Было две лошади, одну продали и на эти деньги 
купили засыпной дом (сейчас ул. Луговая, 2, а был № 5). Затем купили 

сруб дома в деревне у Ивана Петровича, правда, этот сруб перешёл 

уже в сельсовет. По реке сруб сплавили в Лобву и за два года 
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поставили дом. Работали с отцом на биржевом хозяйстве леспромхоза, 

где вместе трудились лапаевские мужики Михаил и Антон 
Филипповичи, и тоже братья Василий и Александр Константиновичи, 

и Александр Иванович. В один год в Лобву на заготовку 

пиломатериала и тарного кряжа прибыли лица еврейской 

национальности. Они платили хорошие деньги. Иногда зарабатывали 
у них по две тысячи в месяц.  И налогу на меня насчитали не 500 

рублей, а 12000 тысяч, пришлось продать лошадей. Некоторые 

мужики даже ревели» (Алексей Романович Лопаев, 1920 г.р.) 
     При создании колхозов они были обязаны вести не только 

коллективное сельское хозяйство, но и выполнять гужообязанность на 

лесозаготовках, но на коней не выдали овес. Возмущённый таким 
отношением Никита Глебович участвующий на лесозаготовках, при 

колхозниках сказал: «Таких председателей с/с, как  Блецер, надо 

уничтожать.» Это дошло до Блецера и было опубликовано в районной 

газете «В атаку».  Пришлось Никите Глебовичу ночью тайком 
погрузив лишь самое необходимое: муку и крупу, выехать в соседний 

Надеждинский район на 149-й разъезд. 

      К 1934 – 1936 годам начался массовый выезд семей 
единоличников, да и колхозников. Большая часть, бросив добротные 

дома и хозяйственные постройки, перебрались в Лобвинский 

лесозавод, на многочисленные лесопункты леспромхоза, на 149 
разъезд, на Печи, г. Серов и другие посёлки Надеждинского района. 

       В Лобве селились компактно по Заречной улице, на Ветке 

Тагилстроя, на Верхней и Нижней гавани. Только на одной 

Железнодорожной улице в отдельных домах проживало 15 семей  
Лопаевых. Население деревни резко сократилось. Колхоз «7 Ноября» 

на 120 посёлке ликвидировали (на декабрь 1932 г. председателем 

этого колхоза был Широких Е.Ф.) и семьи трёх братьев Широких, 
Зориных, Каретниковых перевели в пустующие дома д. Лапаевой. 

      В 1932 году колхоз возглавлял Антон Иванович Лопаев (брат 

Василия Ивановича), затем Власов. На председателя колхоза 

Салтыкова П.И. в деревне было даже покушение. Со слов его сына 
Николая Павловича, в тёмное время суток неизвестный выстрелил в 

Павла Ивановича из шомпольного ружья, но промахнулся. Павел 

Иванович не испугался и бросился преследовать стрелявшего, 
который бросил ружьё и по переулкам скрылся в темноте. Павел 

Иванович подобрал ружьё и оно в последующие годы находилось в 

его доме. Сын Николай Павлович это ружьё использовал в ребячьих 
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играх. Салтыков П.И. участник Гражданской войны, затем 

устанавливал сельское хозяйство. Жил в д.Лапаевой и Ляля-Титово. 
Был позднее осуждён на 15 лет. В годы Великой Отечественной 

войны был направлен в 1942 году на фронт. Погиб под Сталинградом 

в 1943 году у деревни Вайхоор. 

      В годы Великой Отечественной войны в колхозе «Новая жизнь» 
земельных угодий под пашню насчитывалось 285 гектаров. Из 

Новолялинской МТС (машинно-тракторной станции) для обработки 

пашни направлялись два маломощных с железными колесами 
трактора. Вспахать поля требовалось в сжатые сроки и одновременно 

с тракторами эту работу производили подростки на лошадях, которых 

в колхозе имелось до 70-ти голов. Имел колхоз около 100 голов 
крупного рогатого скота, содержал свиноферму и овцефермы и 

пасеку. В колхозе было две полеводческие бригады по 50 человек 

каждая. Всего же колхозников с овощеводами и животноводами было 

около 200 человек. Пахали, боронили, собирали урожай на лошадях, а 
то и в ручную. «Работали до темна, а возвращались с полей с 

песнями» - вспоминает Людмила Поликарповна. В сенокосную пору 

жили непосредственно на лугах, в специально выстроенном балагане, 
крышей которого служила драница. 

      Весной 1945 года в деревне началось строительство 

электростанции. Оборудование для неё приобрели у артели 
«Северный Урал». Выстроили новое здание, установили паровой 

котел, паровою машину и генератор переменного тока. Над 

строительством шефствовал лесокомбинат. На 1 мая 1945 года 

загорелась лампочка Ильича в 12 избах, в сельском совете, избе-
читальне и на конном дворе. 

     Население деревни значительно пополнилось за счёт 

эвакуированных из Карело-Финской автономной республики и 
партизанских семей из Ленинградской области. Мужиков 55-60 

летнего возраста в деревне осталось лишь шесть человек. При том 

двое из них Лопаев Василий Артемьевич и Братенков Прокопий 

Павлович были инвалидами Гражданской войны. И один из шести 
Лопаевых Иван Иванович 1-й всю войну был председателем колхоза. 

Иван Иванович в годы войны был обязан мобилизовать всех 

колхозников, не считаясь со временем произвести посевную к осени, 
убрать урожай в самый короткий срок и без потерь. Правление 

колхоза вело разъяснительные работы среди колхозников о победах 

нашей доблестной Красной Армии. Соцсоревнованием на 100% были 
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охвачены все колхозники. Велась борьба с расхитителями 

социалистической собственности. При этом требовалось выявлять и 
придавать Советскому суду за каждый грамм зерна. 

      В 1951 году в соответствии с решением партии правительства 

СССР БЫЛО ПРОВЕДЕНО ОБЪЕДИНЕНИЕ КОЛХОЗОВ. Колхоз 

имени Ильича д.Коптяки и имени Ленина д.Лопаевой (на 10.11.1952 г. 
председатель Лопаев Александр Михайлович) объединили в колхоз 

имени Ленина (д. Лопаева). В 1958 году вновь разделили: имени 

Ленина – д. Лопаева, имени Ильича – д. Коптяки. 
      «В 1951 году мы с мужем приехали к родителям в Лобву и вместе 

с отцом пошли пешком посмотреть деревню и свой бывший дом. 

Деревня мне показалась похожей на древнюю беззубую старуху. 
Много было пустых домов» (Воспоминания Лопаевой-Сосниной 

Александрой Егоровной, 1923 г.р.). 

      В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 

03.05.1957г. в некоторых районах области начался переход колхозов в 
подсобные хозяйства ближайших  предприятий. В связи с этим с 

01.05.1958г. Лопаевский колхоз имени Ленина был переведён в состав 

подсобного хозяйства ОРСа Лобвинского лесокомбината. С 
09.02.1961 г. началась реорганизация подсобного хозяйства ОРСа 

Лобвинского лесокомбинат в Лобвинский  совхоз и с 10.03.1961 г. 

трудящиеся Лопаевского участка подсобного хозяйства были в 
порядке перевода зачислены в Лобвинский совхоз. 

     На 1958 год в д. Лопаевой работало 120 человек. Была 

молочнотоварная ферма,  курятник. Позднее кур ликвидировали, 

свиней перевели в первое отделение совхоза (где свинарник  перестал 
существовать в 1994 г.), осталось одно молочное стадо, для которого 

не хватало не только кормов, но и помещения. Денег на строительство 

не выделяли. Сами на воскресниках строили скотник при 
управляющем Н.Г. Буллах. Через исполком получили поля 

заброшенных деревень Питателево, Ольховки, Александровки, 48-го 

посёлка. 

      Строительство жилья тоже не велось. Старое ветшало, а ещё ранее 
часть домов из деревни были перевезены в Лобву и даже в Серов и 

Верхотурье. И какую-то часть пустующих домов вместе с 

хозяйственными постройками ещё ранее пустили на дрова. 
В 1980-е началось строительство двухквартирных домов. Некоторые 

семьи вернулись в деревню. Молодёжь уже не покидала родное 

селение. К 1990 году в Лопаевском отделении насчитывалось 70 
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человек работающих и 70 – пенсионеров. По признанию 

управляющего отделением Н.А. Корепанова и на поле, и на ферме 
людей не хватало. На ферме насчитывалось 156 коров, пахотной 

земли было 529 га.  Выращивали пшеницу на фураж и на семена, овёс, 

картофель, которого на хранение в овощник закладывали до 428 тонн. 

К этому времени в отделении уже получили возможность самим 
судить, сколько и какой скот стоило держать. Убрали старых, яловых, 

низко продуктивных  коров, то есть тех, кто ел сено, а молока не 

давал. Раньше зимой за день на ферме надои составляли до 400 литров 
молока, это на стадо в 200 голов. В 1990-е годы не ниже 700 литров, 

хотя численность голов была многим меньше. В планах отделения 

было увеличение поголовья за счёт удойных племенных коров до 230 
голов, постройки отдельного (родильного) отделения и контрольного 

двора. 

     Появилась перспектива ещё увеличить землю. Лобвинский КЛПК  

выделил под разработку 210 га. Уже весной 1990 года начали 
разработку полученной площади под засев многолетними травами. 

Сена планировалось убрать с 360 заготовляемых ранее до 700 тонн. 

Понадобятся и дополнительные рабочие, а значит и жильё, и детский 
сад, и школа. В деревне был и ранее выстроен Детский сад, но всего 

на 12 детей дошкольного возраста. На 1990 год в нем уже на той же 

площади размещалось 35 детей. Благоустроенное жильё, школа, 
детский сад, хороший клуб - вот, что требовалось сельчанам. И тогда 

считал управляющий Николай Александрович Корепанов, люди в 

деревню пойдут и не надо будет упрашивать лентяев, пьяниц и 

разгильдяев выйти на работу. Но нужно ещё пересмотреть и расценки  
за труд, которые не менялись с 1969 года. Повысили расценки при 

заготовки сена, так ещё с осени люди просятся в сенозаготовительные 

звенья. Появились предложения раздать землю, но ничего из этого не 
получится. По простой причине никто её не возьмёт.  Кроме опыта, 

трудолюбия нужны ещё и механизация, и денежные вложения. 

    На апрель 1994 года директор совхоза «Лобвинский» В.Е. Зыков, гл. 

инженер А.В. Шибрик. На 1999 год управляющим уже 12 лет 
попрежнему был в Лопаевском отделении Н.А. Корепанов. Лет пять 

назад в деревне была построена последняя новая животноводческая 

ферма в районе. Ещё существовал кадровый костяк людей, которые 
работали давно и весьма надежно, сознательно. Но какая-то часть 

постоянно менялась, люди приходили и уходили. Уже получалось, на 

удивление, несколько обитателей деревни даже не возделывали свои 
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огороды, забросили. На 8 февраля 2005 года отделение Лобвинского 

совхоза в с.Лопаево было закрыто. На 1 апреля 2011 года  в Лопаево 
проживало 240 жителей.  

 

                                                                         Муртузалиева Л.Ф.,  

                                                       старший научный сотрудник 

                                                       исторического отдела СОКМ 
                                 

«Да здравствует ликвидация звона!» 

 
      При просмотре архивных материалов по Верхотурью 20-х гг. ХХв. 

удалось выделить несколько основных тем, волновавших местное 
общество.  

      Прежде всего, это материалы религиозной тематики. Именно этой 

теме 13 июня 1929г. было посвящено собрание партийного, 

комсомольского, профсоюзного и делегатского актива. Основным был 
доклад руководителя уездного отдела образования т.Потоцкого «О 

роли религии в классовой борьбе». Самое активное участие в прениях 

приняли местная интеллигенция, крестьяне окрестных сел, делегаты. 
      Так, по мнению врача Собянина,  «…сохраняемые пока в бывшем 

монастыре мощи Симеона Верхотурского следовало бы сжечь, 

поскольку они разлагаются и распространяют зловоние». Ему вторил 
учитель местной школы Яшников, который считал, что звон 

колоколов монастыря мешает учебному процессу, поэтому все 

колокола нужно снять и использовать на нужды индустриализации. 

Свою речь он закончил призывом «Да здравствует ликвидация 
звона!».  По мнению «делегатки» Берсеневой следовало оставить в 

Верхотурье одну какую-нибудь  церковь  для верующих, в Троицкой 

церкви устроить музей, остальные 9 продать на слом. На вырученные 
средства отремонтировать гимназию и начать строить местную 

электростанцию (1). Представитель Пионергородка просил передать 

Покровскую церковь для устройства в нем клуба для воспитанников, а  
день празднования Пасхи объявить рабочим днем. Итоговая 

резолюция данного собрания, по желанию присутствующих, была 

переслана в Центральный совет общества  воинствующих 

безбожников.         
          Пионерский городок им.Парижской коммуны начал свое 

существование в Верхотурье с 1924 г. на территории бывшего 

Покровского женского монастыря. Директором городка был назначен   
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некто Загайнов. В городке проживало 564 человека, в основном 

сироты, в возрасте от 3 до 16 лет. Имелась своя пекарня, где  при 
выпечке хлеба помогали  сами дети.  Периодически  уездный 

женсовет инспектировал деятельность Пионергородка, помогал с 

починкой детского белья. Так в июне 1929 г. руководству городка 

было сделано замечание, что помещения следует побелить, отменить 
наказания детей. Оказалось, что детям выданы зубные щетки, но 

поскольку зубной порошок так  и не получен, чистка зубов  не 

производилась. При общении с детьми было отмечено, что они 
вежливы (2). 

         Следующей темой, волнующей верхотурцев, было упорядочение 

советского быта и всего, что с ним связано. Так, 176 членов партии и 
35 кандидатов, состоящих на учете в Верхотурской уездной 

парторганизации (3) предлагали  перенести выходной день с 

воскресения на среду, поскольку именно в этот день когда-то была 

совершена Октябрьская революция. Более того, летоисчисление 
Республики Советов следовало начать с чистого листа – со времени 

Октябрьской революции.  

                 Руководство города этого периода считало,  что для 
развития культурной деятельности в городе есть возможности. В 

самом Верхотурье 42 красных уголка, причем 3 из них 

радиофицированы, радиофицированы также 240 квартир, созданы 
курсы радиолюбителей, имеется библиотека на 4485 книг, по уезду –7 

изб-читален и 12 клубов. В клубах насчитывается 32 кружка. 

Наибольшей популярностью у населения пользуются драматические 

кружки, таковые имеются в каждом клубе уезда.  
        Немало архивных страниц посвящено вовлечению женщин в 

общественную жизнь. Руководитель уездного Женотдела по работе 

среди работниц и крестьянок М.С.Усарева сетовала при этом, что 
местные коммунисты мало вовлекают своих жен в эту самую 

общественную жизнь. Отмечалось, что в этом аспекте имеются 

достойные примеры. В Верхотурском уезде среди председателей 

сельских Советов – 2 человека женщины. В целом в составе советов – 
30 женщин, есть женщины народные заседатели, уполномоченные по 

страхованию, продавцы в кооперативе. При местном отделении 

Красного креста  созданы курсы сестер милосердия, работают кружки 
по ликвидации неграмотности, в том числе и среди женщин. Для этой 

цели предлагается осуществить коллективную  подписку на журналы 

и газеты, например выписать  на все село журнал «Крестьянка».  
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Женсоветы видят свою задачу в объединении женщин, вначале путем 

проведения собраний, не реже 2 раз в месяц, в вечернее время, куда 
женщины вызываются повестками. Свою помощь в проведении таких 

собраний предложил комсомол. Верхотурская  ячейка Союза 

молодежи предложила организовать «домовничания» - т.е. девушки-

комсомолки предлагали побыть с детьми, пока их матери будут 
заняты на собраниях. Благодаря этому, на женское городское 

собрание в Верхотурье 7 марта 1929 года пришло 54 человека и 

длилось это собрание с 12 час. дня до 6 час. вечера. За это время  в 
городе был торжественно открыт Уголок матери и ребенка, начал 

свою работу кружок кройки и шитья. 

      В с.Красная Гора именно 8 марта была открыта изба-читальня. Ее 
первыми гостями стали женщины, где для них местные школьники 

приготовили спектакль с угощением. В с.Дерябино также был открыт 

Уголок матери и ребенка, пришедшие женщины получили в подарок 

красные косынки (4). Кроме этого,  в день 8 марта три женщины - 
жительницы Верхотурья   вступили в партию. А уезд собрал три 

«красных» хлебных обоза в 60 подвод. 

      Свою роль в помощи Пионергородку  активные общественницы-
женщины  города видят в объявлении  весной 1929 г. месячника 

помощи детям, живущим там. В период месячника желающие чинят 

детское белье, помогают с костюмами для спектаклей, собирают 
средства по подписным листам для покупки детям к летнему периоду 

удочек. 

                                                      
Примечания 

 

1.ГУ ЦДООСО. Ф.77, оп.1, д. 111, л. 79,80  

2.ГУ ЦДООСО. Ф.77, оп.1, д.126, л.60   
3.ГУ ЦДООСО. Ф.77, оп.1, д.19, л.48 

4.ГУ ЦДООСО. Ф.77, оп.1, д.126, л.76     

 

                                                                                      Мылов Е.П.,  

                                                              краевед (г.Североуральск) 

 

      Никита Всеволжский и село Всеволодо-Благодатское. 
 

      В литературе имя Никиты Всеволожского часто звучит рядом с 
именем великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в 

связи с совместным участием в обществе "Зеленая лампа". 
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Упоминаются слова Никиты о том, что его отец Всеволод Андреевич 

владеет имением где-то на Северном Урале. Здесь его именем было 
названо село Никита-Ивдель (ныне город Ивдель). Но Никита и в 

истории нашего района оставил свой след. 

      Об этом узнаем, благодаря известной писательнице Маргарите 

Кузьминичне Анисимковой. Она подарила редакции часть своих 
архивных материалов о Всеволожских, которыми пользовалась при 

написании романа "Эхо". О чем же говорят документы? 

Первое упоминание об открытии медной руды в районе Всеволодо-
Благодатского относится к 1735 году. Это был Заозерский медный 

рудник. Имя первооткрывателя неизвестно. Нет сведений и о том, как 

он использовался до продажи Заозерской дачи Всеволожским. 
      Первым поселением в Заозерской даче был Истоцкий завод на реке 

Исток (по дороге на Екатерининку), где намеревались выплавлять 

медь. Со слов старожилов известно, что рабочие там сильно болели. 

Считается, что причина была "в гнилой воде". Строительство 
прекратили и место забросили. Но еще и сегодня жители Всеволодо-

Благодатского называют это место деревней Исток. 

      В поселении Заозерского рудника не было проточной воды. 
Занимало оно небольшую площадь и, по рассказам местных жителей, 

находилось на месте, где теперешняя дорога из города входит в село 

Всеволодо-Благодатское. Для строительства завода и работы на 
руднике переселили сюда Всеволожские людей с Пожевского и 

Майкорского заводов, с других мест, которыми владели. Но открытие 

рассыпного золота изменило планы хозяев... 

      По поручению своего отца Всеволода Андреевича в июле 1833 
года Никита Всеволожский прибыл в Пожевской завод (ныне поселок 

Пожва в Пермской области), где находилось главное правление 

имений Всеволожских на Урале. Свое первое предписание 
Всеволодоблагодатской конторе он отправил 12 июля 1833 года, в 

котором рекомендовал управляющему Николаю Воеводину прибыть 

для доклада немедля, имея все сведения о Заозерской даче, а в случае 

болезни прислать Сигова. Именно Сигов и прибыл на доклад к Никите 
23 июля. 

     Петр Федорович Сигов был воспитанником Всеволода Андреевича 

Всеволожского и получил медицинское образование в Москве. После 
его крупной ссоры с Никитой Всеволожским он в наказание был 

отправлен отцом Никиты на работу в шахту, а затем возглавил поиск 
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золота на Северном Урале. 6 августа 1824 года на речке Стрелебной, 

левом притоке Сосьвы, он открыл богатейшие россыпи. 
     Натянутые отношения между Никитой и Сиговым сохранились и 

после встречи в Пожве. Свое неудовольствие ими молодой 

Всеволожский высказал Н.Воеводину, назвав донесение Сигова 

бестолковым. 
     Управляющий Николай Воеводин вместе с семьей отца жил в 

крепостной зависимости от Всеволожских до 1818 года. Его отец 

Василий Петрович был крупным по тем временам механиком-
гидротехником, а также управляющим имениями Всеволожских. 

После освобождения от крепостной зависимости продолжал работать 

у своих бывших хозяев до кончины в 1829 году. 
      В августе 1833 года Никита письмом во Всеволодск предложил 

Николаю Воеводину заняться делами Всеволожских в 

присутственных местах Перми и временно для управления имением в 

Заозерской даче оставить Самсона Механошина (ныне эта фамилия 
часто встречается среди жителей Североуральска и Ивделя), но не 

Сигова.  

     В своем новом предписании от 4 августа 1833 года Никита 
поставил перед управляющим Всеволодоблагодатскими золотыми 

промыслами задачи их развития. Одной из них было строительство 

дороги до устья реки Улс (впадает в Вишеру), которая бы 
обеспечивала благонадежность и выгодность транспортировки 

провианта для жителей Заозерного селения. 

      Для выбора надежного пути был отправлен из Пожвинского завода 

ученик геодезии Петр Воронин. Перед ним были поставлены задачи: 
промерить глубины и быстроту течения реки Вишеры от устья Улса 

до устья Колвы; изучить пригодности дороги, построенной еще во 

времена Походяшина до Петропавловского завода и Воскресенского 
рудника. По этой дороге зимой доставляли провиант из Чердыни и 

Соликамска. Дорога шла по скату Денежкина Камня. 

     От походяшинской дороги ещё по указанию Всеволода 

Алексеевича Всеволожского была проложена дорога к Заозерcкому 
руднику по сухим скатам Журавлева и Денежкина Камня и в одном 

месте через Березовское болото. После смерти Всеволода Алексеевича 

никто из людей Всеволожских на ней не бывал. В своем донесении 
Петр Воронин, ссылаясь на рассказы вишерских крестьян из селений 

близ устья Улса, докладывал, что дорога удобна и поправки большей 
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не требует. Протяженность её от устья Улса до Всеволодо-

Благодатского составляла 150 верст. 
     В обязанности Петра Воронина входил также выбор места 

строительства зимовья для отдыха ямщиков. Одно из таких было не 

реке Шарп (впоследствии называлось кордоном). По рассказу Татьяны 

Ивановны Сапегиной, уроженки села Усть-Улс, дорога шла через 
Золотанку, Кутим, Сольву. Шарпинский кордон действовал до 1952 

года. 

     Петр Воронин получил также инструкцию по измерению покосов 
под расчистку по берегам Тальтии от устья Бобровки до впадения 

Тальтии в реку Ивдель. Расчистка берегов Тальтии дала возможность 

увеличить заготовку сена со 150 пудов до 25000 пудов. Для вывоза 
сена с берегов Тальтии по предложению Петра Воронина была 

приведена в удобное состояние старая дорога от Светлого озера до 

реки, протяженностью 25 верст. Никита одобрил намерение 

Всеволодоблагодатской конторы покупать сено, а не заготовлять его 
своими работниками. Так было дешевле. 

     Обратил внимание Никита и на проблему обеспечения рудников 

продовольствием. За год до его приезда, летом 1832 года, в 
Тобольскую губернию были посланы для найму вольных людей 

смотритель Яков Змеев и штейгер Василий Субботин. Они проплыли 

по Лозьве и Тавде до села Таборинского 900 верст и видели немало 
селений, где было развито хлебопашество, скотоводство и рыбная 

ловля, а продажа производилась по низким ценам. В Гаринской и 

Пелымской волостях мука ржаная стоила от 1 рубля до 1 руб. 20 

копеек, коровы и быки - от 8 до 10 рублей за голову, рыба свежая - от 
80 копеек до 1 рубля, сушеная - от 1 руб. 50 коп. до 2 рублей за пуд. 

     Никита повелел отправить туда двух опытных геодезистов, чтобы 

разведать, сколько можно закупить провианта и как, каким путем 
удобнее его доставить на рудники. Но был конец лета, и геодезисты 

были заняты составлением планов для "обозревающего по 

Высочайшему повелению горные заводы хребта Уральского" графа Де 

Сентъ-Альдегонта. И только в следующем году по предписанию от 16 
июня 1834 года были отправлены из Всеволодоблагодатского завода 

ученик геодезии Иван Прохорович Набалов и смотритель Яков Змеев 

вниз по Лозьве и Тавде до Антроповской волости Тобольской 
губернии. 

     Выполнив поручение, Набалов и Змеев составили отчет со 

сведениями о населенных пунктах и расстояниях между ними и до 
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Всеволодо-благодатского завода сухим и водным путями, о 

количестве ржаной муки, овса и рыбы. В примечании отметили 
глубину двух переборов по реке Лозьве, отсутствие судов и незнание 

населением искусства судоходства. На гужевую перевозку находилось 

мало охотников ввиду отдаленности золотых промыслов. При зимней 

перевозке жители из ближайших мест требовали 50 копеек с каждого 
пуда, а из дальних мест - по 60 копеек. Позднее этот водный путь был 

освоен. И еще в начале 20-го столетия на Лозьве действовали две 

пристани: одна возле Екатерининки - Кедр, другая - в бывшем 
Першинском Юрте около села Никита-Ивдель. 

     Не оставил Никита Всеволожский без внимания организацию 

хозяйственной деятельности Всеволодоблагодатских золотых 
промыслов. А на просьбу Н.Воеводина начать разработку меди на 

Заозерском руднике ответил отказом, посчитав, выгоднее "отложить 

сие до более удобного времени", и вот почему: 

"а) Число работников в золотоносных песках слишком ограниченно, 
чтобы доставало рук для добывания медной руды и приготовления 

потребного количества квартирных дров на целый год до 2920 сажен, 

требуемых неослабя в одно время добывания и промывку 
золотоносных песков. 

б) Не кончив тяжебное по сей даче дело, опасно предпринимать что-

либо положительное... 
в) Затруднится крайне Пожевское Правление на отделение в 

Заозерскую дачу потребного количества дроворубов, каковые за всем 

тем, не прибавят возможности и рук для разрабатывания, как выше 

сказал, медной руды...". 
     Какое "тяжебное дело" (пункт "б") имел в виду молодой хозяин - в 

документе не сказано. Дело в том, что в 1812 году сенатским Указом 

было разрешено частным людям отыскивать и разрабатывать 
месторождения золота, и разворотливые купчишки ринулись в наши 

края. Некоторым повезло, и они старались закрепиться на богатых 

золотом пустующих землях. 

    "Но земли эти принадлежали князьям Всеволожским, на них 
трудились их крепостные крестьяне. Узнав, что здесь стало 

возможным заниматься добычей золота частным лицам, 

Всеволожские начали ссориться с купцами, претендующими на 
пустынные земли Северного Урала. Они судились с землевладельцем 

Лазаревым, графинями Голицыной и Шеховской и даже со 

Строгановыми - магнатами-совладельцами, до этого мирно 
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существовавшими рядом много лет, хотя в юридическом плане эти 

территории всегда были спорными". Вот так комментирует эту 
ситуацию в своем романе "Эхо" Маргарита Анисимкова: 

     Ясно, что Никита имел в виду одно из таких незаконченных 

судебных разбирательств, потому и не решился расширять добычу на 

Всеволодоблагодатском руднике. Но, как явствует из последующего 
текста документа, серьезные шаги к этому уже были предприняты 

ранее: "Впрочем, как ныне при сем руднике учреждены уже две 

паровые машины, готовые к действию, то надобно воспользоваться 
столь драгоценным средством и пустить их хоть недели на три, в 

каковое время сделать внутреннюю разведку о положении состоящих 

рудных жил и совокупно о их содержании...". 
      Он предложил выделить на эти работы по 10 человек, что не 

повлияет на добычу золота, потому что с Пожевского завода в 

Заозерное будет отправлено "за наказания более 20 человек разного 

звания должностных людей". И приступить к разведке рудных жил 
следует после того, как они сюда прибудут. 

     Назвав паровые машины "драгоценным средством", молодой 

хозяин имел в виду, возможно, и то, что изготовление их в Пожве и 
доставка через горы обходились недешево. И тем не менее одобрил 

желание Н.Воеводина иметь две машины для откачки воды на 

Преображенском руднике. Заметил при этом, что одна машина "уже к 
тебе отправлена", а по второй дано предписание управляющему по 

механической части в Пожевском имении господину Тету "очень 

озаботиться" о ней, как и об одновременном возведении на 

Петропавловском промысле плотины. 
      Никита согласился с расчетами Н.Воеводина для постройки теплой 

фабрики для промывки "ивановских песков" в зимнее время в 

верховьях речки Половинной, назвав предложение выгодным, и 
разрешил управляющему действовать по своему усмотрению. А на 

просьбу послать с Пожевского имения дополнительно 60 человек "для 

новой шурфовки" (расширения поисков и добычи) ответил отказом и 

посоветовал поискать вольных людей вблизи соседних мест, заключив 
с ними контракты. Таковым было желание его отца.  

      Поскольку при Заозерском руднике не было проточной воды, 

Воеводин просил разрешение строить жилье на берегах Светлого 
озера. Вот ответ Никиты: "Должен тебе сказать, что точно может и по 

необходимости должно быть допущено, но следовало бы 

первоначально опробовать все средства к открытию в самом 
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Заозерском селении проточной воды как месте, служащем твердым 

основанием всего имения от Главного прииска медной руды и затем, 
если все поиски останутся тщетными, то в таком случае донеси 

немедленно батюшке и проси скорейшего разрешения". 

     Ясно, что так называемая "канава" на территории села Всеволодо-

Благодатского является следствием попытки подать воду через село из 
Верхнего озера в Нижнее, предположительно для бытовых целей. Но 

это не стало выходом из положения. Воду и сейчас берут только из 

колодцев и скважин. И вряд ли она была бы чистой, если б 
продолжили добычу медной руды. Консервация рудника и источники 

подземных вод решили проблему воды для жителей. Так Никита 

Всеволожский сохранил Светлое озеро для потомков в его 
первозданном виде. Возможно, он посчитал слишком затратным 

создавать там поселение, но вполне вероятно, что это была и забота о 

сохранении красоты на своей собственной земле. Как бы там ни было, 

он дал и нам возможность порадоваться великолепием родной 
природы. 

     Никита Всеволожский отметил "старательность и благоразумную 

распорядительность по всем статьям" Николая Воеводина, обещал 
ходатайствовать перед своим отцом о награждении его и 

должностных лиц, которые представлены " по реестру в докладе", и 

выразил надежду, что своего рвения "служить к пользе батюшке" 
всеволодоблагодатский управляющий не ослабит.   

 

 

                                                                            Набиуллина В.Р., 

                                                                      заведующий отделом  

                                                      научной пропаганды НГИАМЗ 

 

               «Экологическое воспитание в детском саду  

                       средствами музейной педагогики».  
 
     Дошкольный возраст является важнейшим этапом в экологическом 

образовании и воспитании детей. Именно в это время формируются 

экологические представления, являющиеся основой систематических 
знаний о природной среде и бережном к ней отношении.  

     Цель образования и воспитания дошкольников в области 

окружающей среды – формирование их экологической культуры, 
включающей в себя знания о природе, о взаимосвязях в ней и 
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способах ее сохранения; эстетические и этические чувства; интерес к 

природе и проблемам ее охраны; деятельность по сохранению и 
улучшению природной среды; навыки культурного поведения в 

природе, а также мотивы, побуждающие к соблюдению норм 

поведения в природе.  

       Работу по формированию бережного отношения детей к природе 
провожу на занятиях, во время экскурсий по экологической тропе на 

территории детского сада, а также экскурсий-походов в окрестностях 

родного города Невьянска.  
      В 2008г. была разработана «Рабочая программа по курсу «Край 

родной» для детей старшей и подготовительной группы. Используя 

возможности музея и учитывая то, что данный детский сад работает 
по комплексной программе «Детство», была составлена  

«Технологическая карта организации образовательного процесса» для 

старшей и подготовительной группы, включающей в себя такие 

разделы: 
1.Месяц, тема, цель занятия 

2.Совместная деятельность 

3.Условия для самостоятельной деятельности (внешние стимулы) 
4.Взаимодействие с семьей 

5.Учет и контроль за занятие 

      Например:  занятие по теме: «Путешествие к охраняемым 
растениям», проводимое в сентябре, предполагает знакомство 

дошкольников  (старшая группа) с охраняемыми растениями 

Невьянского района. После совместной вступительной беседы и 

демонстрации «Красной книги Свердловской области», для более 
эмоционального и зрительного восприятия новой информации, 

вниманию детей предоставляется видеофильм «Давайте думать 

вместе». Это фильм-сказка об охраняемых растениях, 
продолжительностью 18 минут. Перед фильмом дети получают такое 

задание: 1)запомнить, какие охраняемые растения были показаны в 

фильме; 2)назвать, какие животные охраняли эти растения. Учитывая 

возрастные особенности аудитории, фильм комментируется и 
проводится физкультпауза. По окончании фильма идет работа над 

заданием, с которым дети легко и с удовольствием справляются. С 

большим интересом дети называют охраняемые растения, фото 
которых демонстрируется в конце занятия (ведь они только что их 

увидели в фильме). На занятии особо обращается внимание на 

уникальность охраняемых растений, их роль в природе и жизни 
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человека. Содержание занятия воспитывает чувства восхищения 

красотой родной природы и бережного отношения к ее богатствам. В 
конце занятия дается творческое домашнее задание: сделать вместе с 

родителями листовки по охраняемым растениям и оформить стенд 

«Сохраним живую природу!» Обязательно демонстрируется образец 

листовки. Такое творческое задание должно пробудить чувства 
сопричастности к родной природе и необходимости бережного к ней 

отношения.   

     Уже четыре года с детьми подготовительной группы совершаем 
увлекательные экскурсии-походы в окрестностях родного города. 

Таких походов – 4, это: «Путешествие в бабушкин парк» (экскурсия в 

городской парк), «У природы нет плохой погоды» (экскурсия на 
метеостанцию), «Голубое сокровище города» (экскурсия на 

Невьянский пруд), «Зеленые улицы Невьянска» (экскурсия на 

Михайловку). Красной нитью здесь проходит мысль об уникальности 

природы родного края. Одной из задач этих походов, является 
воспитание чувства гордости и уважения к людям нашего города, 

любви к родному городу и бережного отношения к зеленым 

насаждениям. В конце делается привал, где есть возможность 
отдохнуть, позагорать (это летние походы) и поиграть в подвижные 

игры. Дети всегда с нетерпением ждут эти походы, заранее 

приготовив с родителями рюкзак, где, обязательно, есть вода и 
маленькое одеяльце.                                   

     Еще одним средством экологического образования и  воспитания 

детей является экологическая тропа. Впервые понятие «экологическая 

тропа» появилось в США. В начале века лесничий Бентон Маккей 
предложил учредить нечто вроде «заповедника для пешеходов» – 

проложить тропу по Аппалачскому хребту. К 1922 г. пешеходная 

тропа через все Аппалачи от штата Мэн на северо-западе до 
Джорджии на юго-востоке была готова, длина ее составила 3300км. И 

сразу же она стала любимым местом отдыха и общения с природой 

многих американцев. Впоследствии подобные тропы стали возникать 

в национальных парках Америки (сложные и простые по 
прохождению, длинные и короткие), Канаде, Франции, 

Великобритании, Швеции, Кении, Индии, Японии и др. В России, еще 

до революции, в 1916г., в Крыму, в 7км от Судака вдоль скал, была 
вырублена пешеходная тропа. Ее называют Голицынской, т.к. ее 

«строительство» проводилось по указанию князя Л.С.Голицына. 

Широкое распространение учебных и учебно-познавательных троп на 
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территории бывшего СССР  началось с начала 60-ых г.г. Инициатором 

их стал Тартуский кружок охраны природы – первое студенческое 
природоохранное объединение в нашей стране. В Москве первая 

учебная экологическая тропа была создана в 1981г. в Измайловском 

парке.  

      В Свердловской области первая учебная экологическая тропа 
«Солнечный камень» появилась в 1984г. в районе Н-Серег. В 

Невьянском районе первая учебная экологическая тропа была создана 

в 1986г., и проходила она вдоль восточной береговой линии 
Невьянского пруда. А вот первая дошкольная  (детсадовская) 

экологическая тропа с ласковым названием «Лучик» появилась на 

территории МДОУ детский сад комбинированного вида №44 
«Солнышко» (с корпусом №2 «Калинка») в 2011г. Меня охватывает 

чувство гордости в том плане, что в создании и оборудовании этих 

троп есть и мое участие.   

      Работа по созданию ДЭТ (детской экологической тропы) «Лучик» 
была начата совместно с сотрудниками детского сада. Целью 

появления ДЭТ явилось создание условий для воспитания 

экологического сознания у детей дошкольного возраста.  
     Были определены красивые названия пикетов (остановок), их – 6, 

это: «Яблоневая аллея», «Сиреневый рай», «Удивительная черемуха», 

«Два клена», «Рябиновые бусы», «Уголок леса». Было продумано и 
заказано к оформлению оборудование тропы, это: этикетки на 

деревья: «Яблоня сибирская», «Сирень обыкновенная», «Черемуха 

обыкновенная», «Клен ясенелистный», «Рябина обыкновенная», «Дуб 

обыкновенный», «Береза бородавчатая», «Ель обыкновенная», «Сосна 
обыкновенная», «Лиственница сибирская», а этикетки с названиями 

остановок были укреплены на стойках. На асфальте, краской зеленого 

цвета, были нарисованы стрелки-указатели направления движения. 
Обозначены (определены) места отдыха детей (скамейки, лужайка). 

Проведено описание остановок и заданий. 19 августа 2011 года 

состоялась премьера: первая методическая экскурсия по 

экологической тропе «Лучик» для родителей и педагогов детского 
сада, протяженностью 300м. Собравшиеся прошли все 6 остановок 

экологической тропы. На каждой из них ведущая (научный сотрудник 

ГБУК СО НГИАМ – Набиуллина В.Р.) не только поведала об 
особенностях произрастающих здесь деревьев, но и рассказала массу 

легенд, интересных историй, народных примет, связанных с ними. 

Удивительная сказка Е.Шварца «Два клена», объяснение имени 
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рябины – «ловящей птиц», лекарственные возможности черемухи. 

Педагоги, оказавшиеся на месте своих воспитанников, с каждой 
остановкой проявляли все больший интерес к происходящему, и, 

наверняка, почерпнули для себя много новых и необходимых знаний 

для будущей работы. Возможные варианты совместной работы 

сотрудников и воспитанников  на детской экологической тропе 
«Лучик» – безграничны!  Это разнообразные занятия и сезонные 

экскурсии, мини-субботники, а также совместные исследования, 

фенологические наблюдения за растениями в природе, за 
перелетными и зимующими птицами, оформление гербария, сбор 

природного поделочного материала,  работа стенда «Тропа «Лучик» и 

т.д.   
      В перспективе работы по экологической тропе – посадка новых 

пород деревьев для создания дополнительных остановок для 

«Лучика», выступление с докладом на ежегодных Невьянских 

исторических чтениях, введение традиционных выпускных экскурсий, 
проводимых детьми для родителей, а также создание Аллеи радости, 

где папы и мамы будущих воспитанников будут сажать новые 

деревья… 
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«Малая Гражданская война» в Алапаевском уезде  

в 1919-1921 годах 
 

      Впервые сводки ВЧК по Алапаевскому округу упоминают о 
проявлении недовольства Советской властью в Алапаевском районе 

уже осенью 1919 года. Оно проявилось при невыполнении приказа 

упрочкома о мясной и хлебной повинности, а так же при  изъятии 
Сибирских денег (2). Затем эти же сводки пишут о начавшемся весной 

1920 года нападениях на милицию и отдельных советских работников, 

об убийствах продотрядников (3). Появляются и первые арестованные 
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за призывы к оказанию сопротивления представителям новой власти, 

а так же и за призывы к свержению антинародного режима. Так, в селе 
Невьянском за эти деяния  22 апреля 1920 года арестовывается житель 

этого села Александр Андреевич Рощектаев (4).   Надо заметить, что к 

1920 году в лесах Алапаевского горно-заводского округа пряталось 

много дезертиров, как бывших белогвардейцев, которые боялись 
возвращаться домой, так и дезертиров бежавших или не захотевших 

идти в Красную армию и уклоняющихся от мобилизации в оную. В 

связи с этим в Алапаевске создаётся ещё один карательный орган - 
Комиссия по борьбе с дезертирством, которая подчиняется 

одновременно начальнику милиции и военкому.  Вот одно из 

заявлений председателя этой комиссии: «В то время, как Красная 
армия одерживает победу за победой, добивая белогвардейские 

банды, в нашем тылу оживляется контрреволюция, подпитываемая 

несознательными элементами, уклоняющимися от мобилизации в 

Красную армию - дезертирами! Гарантируем жителям волостей 
Алапаевского уезда вознаграждение за помощь в поимке или 

сообщения о местах пребывания выше упомянутых лиц. В то же 

время, всякое укрывательство лиц укрывающихся от мобилизации или 
оказание им помощи, будет наказываться конфискацией имущества. 

Так в Топорковской волости выявлен и арестован 41 дезертир и 36 их 

укрывателей привлечены к ответственности» (5).   
      Тем временем борьба с дезертирством принимала временами 

ожесточённый характер. В газете "Уральский рабочий"   №136  за   

1920   год  описывается  такой   инцидент:"В  отделе  управления 

Екатеринбургского губисполкома получены сведения о беспорядках, 
имевших место в мае месяце в Верхотурском уезде, результатом 

которых явилось убийство инструктора Губисполкома тов. 

Клементьева, 9-ти милиционеров и красноармейцев-продотрядников. 
В апреле милиционером с. Топорковское в окрестностях села был 

задержан дезертир, который при допросе заявил, что в лесу вместе с 

ним скрываются ещё несколько человек дезертиров и обещал указать 

их местопребывание. Для поимки дезертиров был послан отряд из 3 
милиционеров и 3 красноармейцев-продотрядников с провожатым 

пойманным дезертиром. Отряд, объехав безрезультатно деревни 

Каменскую, Гаевку и др. близлежащие сёла и деревни, вернулся 
обратно в дер. Каменскую, где созвал общее собрание крестьян с 

целью выработать план и совместными усилиями выяснить 

местонахождение дезертиров. Настроенные местным кулачьём, 
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крестьяне отрицательно отнеслись к предложению милиционеров. 

Выяснилось, что на собрании присутствуют 4 человека, сыновья 
которых находятся в числе скрывающихся дезертиров. Отряд, забрав 

этих крестьян с собой, отправился на дальнейшие поиски, причём 

оставшиеся на собрании крестьяне, под влиянием кулацкой агитации, 

не захотели расходиться и остались дожидаться результатов поисков. 
Отъехав версты 4 от дер. Каменской на с. Топорковское, отряд стал 

спускаться в лощину. В это время из прилегающих к дороге кустов, 

раздался залп из винтовок, которым были убиты наповал 3 
милиционера и 1 продотрядник. Оставшиеся два продотрядника 

повернули обратно в дер. Каменскую, где их намеревались схватить 

не расходившиеся с собрания крестьяне. Продотрядники вырвались от 
окружающих их крестьян, бросились на Гаевку, где их настигли 

кулаки дер. Каменской, отправившиеся за ними в погоню. 

Продотрядников схватили, связали и расстреляли в ближайшем лесу, 

бросив трупы под деревьями. Находившийся в это время в с. 
Топорковском инструктор Губ. отдела управления тов. Клементьев, 

захватив с собой одного красноармейца и одного крестьянина, поехал 

в Гаевку. Когда они приблизились к тому месту, где расстреляли 
продотрядников, из леса раздались винтовочные выстрелы, которыми 

легко ранен крестьянин-подводчик. Тов. Клементьев и он соскочили с 

телеги и бросились в лес, впоследствии они оба оказались убитыми. 
На место происшествия был выслан отряд милиционеров и отряд 

карательной команды военного комиссариата из Верхотурья во главе с 

зав. политическим бюро. Отряды, прибывшие на место, выяснили, что 

всего убито 10 человек, из них найдено и ' похоронено пять, 
остальных отыскать не удалось. Арестовано по этому делу 18 человек, 

из них 14 красноармейцев и 4 дезертира. По сведениям милиции 

случай этот имел характер организованного плана, в который втянуто  
3-4 деревни. К розыску скрывшихся дезертиров (около 20 человек) 

приняты срочные меры" (6).   

     Как считалось ранее советскими краеведами и некоторыми 

историками катализатором к таким действиям крестьян, а точнее к 
началу массового сопротивления проводимым мероприятиям 

Советской властью, весной 1920 г. послужил следующий фактор: 

зимой из Сибири вернулись мобилизованные, а  так же и некоторые 
добровольцы Сибирской армии Колчака, сдавшиеся в плен вместе с 

Первой Сибирской армией, просто отставшие и дезертировавшие из 

других Белых армий, в общем и целом все те кто не смог преодолеть с 
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противобольшевитскими силами путь от Омска до Забайкалья. 

Понадеявшись на обещанное прощение Советской власти, они 
вернулись домой, чтоб продолжить своё исконное ремесло - занятие 

сельским хозяйством. Якобы они именно и явились горючим 

материалом для последующих восстаний против рабоче-крестьянской 

власти.   Но как ни странно, именно большинство этой категории 
населения стало наиболее покорным по отношению к властям и 

охотно часто даже добровольно пополняла ряды Красной армии, 

видимо надеясь в связи с этим на скорую реабилитацию перед 
Советской властью. Чтоб не быть голословным приведём пример. 

После своего пленения под красноярском в ряды Красной армии 

вступили бывшие добровольцы Сибирской народной армии: 
фельдфебель Подкорытов Фёдор Терентьевич, младший унтер-офицер 

Пенягин Ефим Зосимович и милиционер колчаковской милиции 

Андрей Тимофеевич Таланкин. О первом, то есть о Подкорытове 

известно, что он геройски проявил себя в войне с Польшей в 1920 
году (7). Но надо сказать о их будущем, что в конечном итоге это мало 

им чем помогло. Подкорытов Ф. Т. и Пенягин Е. З. до конца своих 

дней прожили ограниченными в своих правах. Оба были лишены 
избирательного права. Таланкин в 1937 году был арестован и 

расстрелян (8). 

    Продолжая далее наше повествование заметим, что  на путь 
сопротивления, как будет написано ниже, встали лишь единицы 

белого движения.   Как известно весной грянули две мобилизации: во-

первых, призыв в РККА молодых людей, родившихся в 1901 г.  во-

вторых, трудовая мобилизация населения в Первую трудовую армию. 
Эти мероприятия Советской власти проходили одновременно со 

сбором хлебной разверстки. При чём какие излишки мог крестьянин 

иметь весной, в условиях прокатившейся по его деревням и сёлам 
войны? Наверняка только семенное зерно. Население отвечало 

саботажем, дезертирством, умышленными поджогами. Кое-где 

произошли стихийные вспышки недовольства; митинги, избиения 

коммунистов, отказ обществ выполнять те или иные приказы властей. 
Власти ответили карательными мерами, как мы видим из приказов по 

району местных властей, и отправкой карательных отрядов для 

поимки дезертиров.  На это население ответило уходом в леса и 
объединением в группы для совместного отпора этим отрядам, а так 

же для защиты продукта своего нелёгкого крестьянского труда.  
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      Итак, как было написано выше, в лесах тогда их скопилось 

значительное количество. У многих из них имелось стрелковое 
оружие. Из этой массы недовольного населения,  под командованием 

не отступивших  по разным причинам некоторых офицеров и унтер-

офицеров, а так же просто авторитетных среди земляков граждан, 

организовалось несколько вооружённых антибольшевитских 
формирований. Наиболее из них известные: это отряды прапорщика, 

сына торговца и члена военно-следственной комиссии 

Верхнесинячихинского завода при белых Матвея Никандровича 
Подкорытова,  фельдфебеля 16-го Ишимского полка Афанасия 

Игнатьевича Мугайских, подпоручика этого же полка Василия 

Андреевича Толмачёва. Нужно отметить, что последний являлся 
участником Первой мировой войны, родился в 1897 году в 

д.Лобановой  Топорковской волости Верхотурского уезда, то есть 

непосредственно принадлежал к местным жителям. 20 ноября 1917 

года окончил Оренбургскую школу прапорщиков.  20 октября 1918 г. 
был мобилизован в Сибирскую армию Временного Сибирского 

правительства, как и его земляки зачислен в 16-й Ишимский 

Сибирский стрелковый полк. С 21-го октября того же года, то есть на 
следующий день после зачисления в полк, назначен на должность 

командира отделения 9-й роты (9). С 24-го июня 1919 года он был 

откомандирован в распоряжение штаба Тюменского военного округа 
(10). В августе произведён в подпоручики и прикреплён к управлению 

начальника штаба Томского (Тюменского) военного округа. Зимой 

этого же года, отступая, в Новониколаевске попал в плен. Бежал, 

попытался догнать далеко ушедшую вперёд армию Каппеля, но в 
Нижнеудинске опять попал в плен. Снова бежал из большевистских 

застенков. Поняв, что ушедшую в Забайкалье армию ему уже не 

догнать, все дороги на восток были перекрыты,  Толмачёв вынужден 
был вернуться в родные места с целью продолжить борьбу на своей 

родине, дождаться возвращения своих. Здесь, на взгляд автора кроется 

вопрос, всё ли с этим так ясно - что мобилизованный в армию 

временного Сибирского правительства офицер военного времени, 
участник Первой мировой войны, добровольно вступил на путь 

борьбы с Советской властью, в тылу Красной армии. Могу высказать 

такое своё предположение. Куда он мог вернуться после неудачной 
попытки догнать армию, не имея ни документов, ни средств их 

приобрести? Конечно же домой, к месту проживания его родных. 

Поскольку местные жители, вступившие в борьбу с Советской 
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властью, нуждались в военных специалистах, то конечно же весть о 

нелегально вернувшемся домой офицере была им на руку. Пойти в 
город и зарегистрироваться прапорщик Толмачёв не мог, так как всех 

офицеров добровольческого в общей своей массе, ударного по 

значимости в Белой армии и карательного  по большевитским сводкам  

16-го Ишимского полка, как правило ждало суровое наказание. Не 
сдавшихся в плен и не зарегистрировавшихся в местных органах 

Советской власти офицеров, как правило расстреливали. ТакЮ в 

соседнем с. Меркушино полуслепой учитель, прапорщик военного 
времени Иван Николаевич  Серебрянников, попавший в плен во время 

Сибирского Ледянного похода этого полка, был сначала отпущен 

домой. Но после того, как вернулся в родные края, был снова 
арестован и несмотря на то, что являлся всего лишь офицером обоза 

второго разряда, был расстрелян за принадлежность к этому 

подразделению армии Колчака (11).   Скорей всего после 

предложения вступить в формирование местных зелёных, Толмачёв 
согласился, так как у него не было другого выбора. Поэтому о В. А. 

Толмачёве можно сказать, что это просто несчастный человек, 

попавший в мясорубку Гражданской войны.   Во время суда над 
организаторами и руководителями отряда, его бойцы называли всё-

таки не офицера Толмачёва, а Мугайских А. И., Чупракова А. Ф., и 

Берсенёва И. Ф (12). Указывалось, что именно они проводили 
собрания, с ними совещался приезжавший издалека капитан Тюнин.   

У Мугайских находилась карта Верхотурского уезда и план советских 

объектов, на которые в первую очередь должно было быть направлено 

внимание зелёных, у него был список отряда, где все участники 
числились под номерами. 

      О первых действиях, отряда Афанасия Игнатьевича стало известно 

весной 1920 года. Неизвестно, чем занимались зелёные осенью 1919 
года. Вероятней всего, выжидали - чья возьмёт на фронте. Возможно, 

затаившись следили за настроением населения и организовывались. 

Возможно, большая часть будущих повстанцев ещё не почувствовала 

на себе притеснений со стороны новой власти. Впоследствии в своих 
донесениях секретный агент ВЧК Медведев Андрей Дмитриевич 

напишет: «Впервые наш отряд собрался ещё в сентябре 1919 г. и ещё 

тогда мы взяли курс на подготовку к восстанию. Для этого выбрали 
руководящую оперативную тройку, куда вошли: Мугайских, 

Чупраков, Берсенёв. Распределили между собой роли. Я был назначен 

ответственным за оружие, инвентаризацию которого мы тут же и 
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провели. За связь с другими отрядами поставили отвечать Дюкова» 

(13). Так что и из этого донесения видно, кто играл главную скрипку в 
этом формировании.   Кто такой был  сам Мугайских Афанасий 

Игнатьевич? О нём известно следующее: 4 октября 1918 года он в 

чине фельдфебеля, в который он был произведён за участие в Первой 

мировой войне,  был добровольно зачислен в 1-е отделение 3-го 
взвода  3-й роты 16-го Ишимского Сибирского стрелкового  полка.  

На иждивении он имел жену Ефимию  Афанасьевну (14). Детей 

видимо семья не имела. В очерке тов. Трофимова и в статье 
Д.Н.Балина, написанной в «Алапаевском рабочем», содержится 

информация, что якобы Афанасия по партизанской деятельности 

инструктировал сам полковник Казагранди, то есть командир так 
называемой Северной боевой колонны, куда входил 16-й Ишимский 

сибирский полк. Но как известно из документов, хранящихся в 

Российском Государственном Архиве, 2 марта 1919 года фельдфебель 

Мугайских по окончании подписки был уволен из армии и снят со 
всех довольствий (15). Причём буквально через несколько дней все 

армии Восточного фронта адмирала Колчака перешли в решительное 

наступление, которое на отдельных участках продолжалось до начала 
июня. Спрашивается: для чего было полковнику встречаться с 

фельдфебелем и инструктировать его о подпольной работе в районе, 

который в результате успешного наступления Белых армий оставался 
всё дальше и дальше в глубоком тылу. Так же возникает вопрос и 

вокруг фигуры самого Мугайских: как и почему добровольца, 

фельтфебеля  отпустили из армии домой за два дня до наступления 

полка, когда был на счету каждый боец. В то же время в самом 
Алапаевском районе прошла одна из самых крупных мобилизаций, 

под которую попала значительная часть мужского населения в 

возрасте от 18 до 43 лет. Пока это остаётся невыясненным. 
Возвращаясь далее к описываемому периоду отметим, что к лету 1920 

года сформированное им формирование зелёных насчитывало 165 

человек (16). 

     Другой отряд был создан и действовал в 35 – 40 км от Алапаевска, 
в отрезке между сёлами Останинское и Н. Яр. Он состоял 

преимущественно из жителей этих сёл и деревень. Можно 

перечислить нескольких  активных участников этого отряда: Чёрных 
Степан Захарович, Самков Семён Иванович, Самков Харлампий 

Максимович, Кондратьев Г. П., Зенков П. В., Немытов Илья 

Дмитриевич, Зуев Максим Львович, Серебрянников Г. П., Пятыгин К. 
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Т., Фомин А. И., Шелепов А. А. и Максим Степанович Бровин - 

крестьянин из деревни Гарушка Монастырской волости, убивший в 
августе 1918 года молодого красноармейца Николая Барышникова. 

Это формирование так же действовало и организовывалось под 

непосредственным руководством Тюнина и некоего Блюмштейна. 

Причём последние так же наезжали наездами для проведения 
собраний. Но как показало следствие и судебное разбирательство, 

непосредственными руководителями и, очевидно, полевыми 

командирами были священник Останинского прихода Пономарёв 
Иван Иванович, Мартынов Макар Ефимович и Пискунов Павел 

Михайлович. Последний являлся так же ещё и членом РСДРП. Будучи 

фельдшером, бывал в городе, имел там связи. Как показали позже 
свидетели по его делу, на одном из собраний обещал доставлять и 

снабжать банду медикаментами и организовать доставку оружия из 

Алапаевска.  Этот отряд был разбит на десятки. Каждая из десяток 

контролировала свой участок. Под с. Монастырским, в местечке 
Вшивая Горка ими был устроен склад. Десятки контролировали 

Ирбитский тракт, обстреливая проезжавших по нему советских 

работников, в Лопатовской редке даже был установлен пулемёт. 
Группой так же был проведён ряд террактов. Так был убит вместе со 

своей семьёй местный большевистский лидер Самков. Однофамилец 

убитого большевика Харлампий Самков, один из бойцов этого отряда 
зелёных, совершил теракт против коммуниста Аристова (17).  Было 

совершено неудачное покушение на председателя Нейво-Бобровского 

волисполкома тов. Ряпосова и его помощника Комиссарова, когда их 

кошовка проезжала мимо д. Гарушки. Местных приверженцев 
Советской власти они так же запугивали тем, что скоро возьмут 

власть в свои руки в самом Алапаевске и всем им, предателям своих 

односельчан,  достанется по заслугам.  5 июня в этом отряде, также 
как и в отряде Мугайских, прошло последнее собрание окончательно 

утвердившее решение о вооружённом восстании 29 июля 1920 года в 

Алапаевском уезде. А в доме крестьянина села Монастырского 

Чёрных прошло собрание руководителей,  выработавшее план 
действий (18).   

     Ещё один крупный отряд, не уступавший по численности отрядам 

Мугайских и Толмачёва, действовал на северо-востоке Алапаевского 
уезда. Этот отряд был создан из крестьян сёл Монастырское, 

Костинское, Голубковское и также жителей Ирбитского уезда. 

Несколько небольших групп действовало на юге Алапаевского 
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района. Но пока речь шла о нападениях на продотряды и мелкие 

милицейские группы, то бывшие солдаты Белой армии и дезертиры 
Красной добивались успеха, своей жестокостью наводя ужас на 

местную советскую администрацию. Но вот скоро в округ для борьбы 

с ними были переброшены укрупнённые и хорошо вооружённые 

милицейские подразделения, а также регулярные части Красной 
армии. В Алапаевске был расквартирован 506-й полк внутренней 

службы, солдаты которого были рассредоточены в районах ссыпных 

пунктов, создан из рабочих батальон ЧОН. Эти формирования, как 
правило, составлялись из рабочих по мере надобности, что называется 

без отрыва от производства. Записавшихся рабочих в такой отряд, 

просто поднимали по тревоге, работали ли они за станком или 
находились в семейном кругу. Последние брали оружие, собирались в 

определённом месте  и выступали в поход.   Этот батальон по 

воспоминаниям В. С. Федотова, своей нерасторопностью был мало 

эффективен, так как бандиты не дожидались пока рабочие соберутся в 
поход, а сделав своё дело - очередной налёт - отходили. Один из 

укрупнённых милицейских отрядов под командованием Е. И. 

Рудакова и был отправлен против Афанасия Мугайских. Отряд 
последнего располагался в долине реки Вязовки. Фельдфебель 

попытался подготовить своих вояк к достойной встрече с Рудаковым. 

И вот, как писал в одном из номеров «Алапаевского рабочего» тов. 
Балин: «На берегу реки Вязовки произошёл бой. Снова на территории 

Алапаевского района раздался звон шашек, и появился пороховой 

дым, загремели выстрелы» (19). Но, по-моему, автор преувеличивает 

происходившее.    Случайно попавшие в отряды лица и дезертиры 
предпочли за лучшее добровольно сложить оружие и попросить 

прощения у большевиков. Остальные рассыпались по лесу. Сам 

Мугайских с остатками своих людей присоединился к Толмачёву. Что 
могли противопоставить в общей своей массе вчерашние 

крестьянские парни, пёстро вооружённые винтовками, револьверами и 

ружьями старого образца, подготовленным, вооружённым 

несколькими пулемётами советским отрядам. К тому же и такое 
оружие было не у всех. Зелёным, как выяснилось в ходе 

расследования, удалось в селе Мугай организовать свою оружейную 

мастерскую, где наладили ремонт и реконструкцию старых ружей. 
Этим занялся отец двух бойцов сопротивления братьев Иконниковых - 

кузнец Осип Иконников.  Оставшиеся непримиримые ещё некоторое 

время продолжали сопротивление после убийства начальника 
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милиции, отвечающего за северные районы Алапаевского округа, Е. 

И. Рудакова. Одновременно произошёл налёт других групп на сёла, 
расположенные в долине Нейвы, и на юге уезда.  

      После начала войны с Польшей в Алапаевске уже в третий раз за 

последние три года с 11 июня вводилось военное положение (20). 

Ранее, в мае месяце этого же года вышел приказ исполкома, 
подписанный председателем Долгановым, который гласил о том, что 

все лица, приезжающие на территорию Алапаевского уезда,  

независимо от занимаемых должностей в органах Советской власти, в 
течении суток должны регистрироваться в исполкоме (21) Из 

Егоршино в Алапаевск перебрасываются дополнительные воинские 

части. Операция по разгрому отрядов зелёных вступила в активную 
фазу.   Начинается прочёска всех прилегающих на севере лесов, 

активно привлекается к агентурной работе население окрестных сёл, 

среди которого так же распространяются слухи о жестокости и 

бесчеловечных поступках оставшихся белобандитов. Мугайских был 
убит при попытке его захвата. Из воспоминаний Деньгина П. Я. этот 

эпизод описан так: «После полученной информации от 

осведомителей, что Мугайских празднует у своей любовницы на 
именинах в деревне Каменской,  мы поехали туда с группой конных 

милиционеров. Вдруг на краю этой деревни увидели скачущего 

всадника. Погнались за ним. Конь его споткнулс, и всадник вылетел 
из седла. Тогда мы его догнали, обыскали. Это оказался сам 

Мугайских. Одет он был в плащ убитого Рудакова. В кармане плаща 

нашли так же часы, принадлежавшие начальнику нашей милиции. Но, 

видимо, отвлеклись на это и Мугайских неожиданно вырвался и 
побежал. Пришлось по нему произвести выстрел на поражение. И 

этим выстрелом главарь бандитов был убит». В связи изложенным 

тов. Деньгиным возникает ряд вопросов: как крестьянин Мугайских, с 
детства управлявшийся с лошадьми и наверняка уж почаще рабочего 

парня Деньгина ездивший в седле, мог упасть со споткнувшегося 

коня? Был сильно пьян? Тогда как они, будучи на конях, не могли 

догнать вырвавшегося и побежавшего Афанасия Игнатьевича? 
Некоторые оставшиеся в живых партизаны были взяты живыми, в том 

числе и подпоручик Толмачёв.  

      Но надо заметить, что разгромить эти северные отряды помогли не 
только меры усиления уезда воинскими и милицейскими отрядами, 

руководящая роль нового начальника милиции этого участка Е. И. 

Рудакова, но и как уже указывалось выше, агентурная работа. Так к 
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сожалению, почему-то забылась роль самовнедрённого в отряд 

Мугайских агента Медведева Андрея Дмитриевича, о чём уже 
упоминалось в нашем повествовании. Это был бывший доброволец 

Сибирской народной армии, затем активно воевал в армии Колчака. 

Он родился в с. Шворино Туринского уезда Тобольской губернии. 

Очевидно такое расстояние снижало риск мести зелёных его 
родственникам в случае разоблачения Медведева.  При отступлении 

армии с Урала бывший белый доброволец остался на территории 

Алапаевского района и прибился к дезертирам. Вполне понятная 
причина толкнула его на сотрудничество с советскими органами - 

конечно же желание от большевиков заслужить полное прощение. 

Так, занимая в отряде далеко не рядовую должность, он знал всё о 
планах своих командиров, о их передвижениях и всё доносил 

карательным органам Советской власти. Мало того, ему даже удалось 

сагитировать нескольких человек к добровольной явке с повинной - 

Комельских Якова и Ивана. Не без его помощи были уничтожены в 
августе 1920 года некоторые из главарей формирования, скорей всего 

в том числе и сам Мугайских. Как поступила Советская власть с 

бывшим своим врагом, а затем с осведомителем? Известно, что на 
октябрь месяц, Медведев уже был бойцом Красной армии, воевал в 

Крыму с генералом П. Н. Врангелем.  За участие в разгроме 

белобандитов и за проявленную доблесть в боях с остатками Белой 
армии  не только получил прощение, но и был принят в члены РСДРП 

(22).  

      Суд над отрядом Толмачёва состоялся в открытом режиме. Перед 

трибуналом предстало 113 человек. Судебное заседание проводилось 
под открытым небом на площади села Топорково. На суде 

присутствовали председатель суда Винокуров, обвинитель Фёдоров и 

адвокаты Кондраков и Простолупов. В связи с нехваткой бумаги и 
технических средств, обвинительное заключение было всем объявлено 

устно, в чём каждый из обвиняемых расписался. Многие подсудимые 

признали за собой вину в том, что они действительно 

соорганизовались для подготовки восстания и свержения Советской 
власти, в том, что совершали нападения на представителей власти и на 

её учреждения и в дезертирстве. Были среди них и такие, которые 

говорили о себе так: «Все побежали и я побежал! Все участвовали в  
противоправных делах, направленных против советской власти, и я 

участвовал».  Вина в грабежах и в изнасилованиях на суде ни в одном 

из эпизодов не фигурировала. Так что это уже, по всей видимости, 
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сказки советской пропаганды, повлиявшие в дальнейшем на местный 

народный фольклор.  
      Конечно, особое место занимает убийство Евгения Ивановича 

Рудакова - начальника милиции 3-го района  и его жены. Поясним 

читателю, что во второй половине июня 1920 года после разгрома 

отряда Мугайских, Рудаков для зарплаты милиционерам получил в 
Алапаевске деньги, с которыми и выехал в Топорковскую волость к 

месту дислокации своего милицейского подразделения. Надо 

заметить, что выехал по таёжной дороге, идущей через чащобы и 
болота, не смотря на уговоры своих товарищей ехать поездом по 

узкоколейке, неосмотрительно взял с собой беременную жену и 

одного пожилого возницу. Вероятно понадеялся, что начальника 
милиции бандиты не тронут, побоятся. Не побоялись. Оба с женой 

они были жестоко убиты. Денежные средства, которые он вёз для 

зарплаты милиционерам - изъяты, а с его жены сняты золотые 

серёжки. Соответственно напрашивается вопрос: в условиях бедности 
населения края могла ли жена милиционера, пусть даже начальника 3-

го района, щеголять по лесам с такими украшениями? 

Допрашиваемый Чупраков, участник этого эпизода описывает это  
так: «На выполнение задания пошли в количестве двенадцати человек, 

с нами пошёл и сам Мугайских. Пять человек было оставлено на 

дороге, а семь человек вышли навстречу Рудаковым. Впереди 
проехала крестьянская подвода, которую пропустили». О процессе 

убийства Чупраков ни чего не рассказывает, но судя по фотографии, 

хранящейся в ГАСО, конечно же оно было совершено с особой 

жестокостью. Вероятно, сказалась озлобленность крестьян этих 
волостей к советским карательным органам. Ведь в этих местах, так 

же с особой жестокостью было подавлено два восстания. Был убит 

даже священник отец Николай Петрович Пономарёв.  Между Н. 
Синячихой и дер. Путиловой карателями П. Я. Деньгина были 

расстреляны молодые жители этих волостей, мобилизованные в 

армию Колчака и возвращающиеся без оружия домой. На допросе в 

этом же процессе Лаптев М. М., указывая причину своего перехода из 
большевистского лагеря в стан зелёных, показал, что красные 

милиционеры так же не церемонились с местными жителями во время 

восстаний в соседних волостях Дерябинской и Меркушинской, при 
подавлении которых   была расстреляна колонна крестьян во главе со 

священником, двигавшаяся к Верхотурью с иконами и хоругвиями 
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(23). Не говорится о Толмачёве, что лишний раз показывает, кто на 

самом деле был там лидерами и главарями.  
      29 человек, в том числе отец и брат подпоручика Толмачёва, были 

приговорены ревтрибуналом по Екатеринбургской губернии к 

расстрелу, 37 человек – к расстрелу с отсрочкой на три года, 17 

человек отправлялись в штрафные части Красной армии искупать 
свою вину перед Советской властью,  остальные к различным срокам 

наказания, с пребыванием в исправдоме. Кузнец и оружейный мастер 

Осип Иконников получил пять лет заключения в исправдоме (24).  
      Возникает вопрос: как же их правильно называть? Просто 

дезертирами, бандитами, или на самом деле борцами с  властью 

большевиков? Советские газеты их часто называли белобандитами, 
хотя в большинстве своём это были дезертиры Красной армии. Но как 

видно из дела, были среди них и дезертиры Белой армии, которые при 

власти Колчака, так же прячась по лесам, часто совершали как 

грабежи, так и нападения на администрацию власти последнего. В 
частности, как выяснилось во время судебного разбирательства, в 

нашем случае таковыми были К. И. Прохоров и А. И. Топорков. Они 

показали, что бежали ещё из Белой армии к дезертирам, так как 
дезертиры жили привольно, ни кому не подчиняясь. Правда от 

председателя суда тут же получили вопрос: «Как же они тут 

подчинились главарям, если бежали из армии, чтоб жить привольно и 
ни кому не подчиняться?».   Поэтому, по мнению автора, их 

выступления носили всё же больше стихийный характер и против той 

власти, которая на данный момент притесняла, а термин, называющий 

их зелёными, наиболее удачный. В. А. Шулдяков в своей монографии 
«Гибель Сибирского Казачьего  войска» даёт такое определение этому 

термину: «Зелёные - дезертиры, не желавшие служить ни в Белой, ни в 

Красной армиях, а скрывавшиеся в лесах; отсюда и такое вытекающее 
название. В дополнение к сказанному - это крестьянское или 

крестьянско-казачье, партизанско-повстанческое движение, выросшее 

из дезертиров и направленное против той власти, которая пыталась 

контролировать данную территорию и стремилась подчинить себе 
народную стихию этой территории. Наибольший размах, вплоть до 

образования «Зелёных армий», это движение получило на Северном 

Кавказе в 1919- 1920 гг. Вот лозунг в наибольшей степени  
выражающий суть движения: «Бей белых, пока не покраснеют! Бей 

красных пока не побелеют» (25).   Что касается организации их к 

борьбе с Советской властью белым подпольем, то из допросов на 
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судебном заседании они все показывают, что к ним действительно 

приезжал капитан, который проводил с ними беседы, направленные 
против власти большевиков, отдельно собирал на совещание  

командиров Мугайских, Берсенёва и Чупракова, ставил задачи 

готовиться к большому выступлению, которое было намечено на 29 

июля 1920 года. Отсюда вытекает, что действительно их организация 
всё-таки была не совсем стихийна, а существовал некий центр, будь то 

белый или зелёный, которому наши «Лесные Братья» как-то пусть 

даже номинально, символично,  но подчинялись. Тем не менее вопрос 
с белым подпольем, бело-зелёным или просто с зелёным, как в наших 

краях, так и в Уральском регионе в целом, остаётся не изучен.    

     Что касается выше упомянутого, действовавшего на северо-востоке 
отряда, то ему удавалось долгое время успешно совершать нападения 

и другие действия, направленные против Советской власти, благодаря 

тому, что он менял место своей дислокации, перемещаясь в пределах 

трёх уездов: Алапаевского, Ирбитского и Туринского.   Пик его 
действий пришёлся на июль - сентябрь 1920 года.  Боевиками этого 

отряда были освобождены из Ирбитского пересыльного пункта 60  

арестованных, отправляемых в Екатеринбург. Так же в результате 
побега с пути следования в Екатеринбург, не без помощи этого отряда 

на свободу вышло 14 человек. Они так же совершили ряд набегов и 

захватов сёл в низовьях Нейвы и в верховьях Ницы, ряд терактов 
против работников аппарата Советской власти. Следует заметить, что 

нередко ими были убиты люди, случайно отнесённые к советской 

администрации. Основная составляющая масса этих отрядов – 

крестьяне - мало разбирались в политической и административной 
структуре. Понимание было одно: раз ты интеллигент и 

сотрудничаешь с властями - значит ты большевик. Так этой группой 

был убит учитель из села Мокино Голубковской волости, ехавший в 
Ирбит на встречу со своей невестой. Все расправы с деятелями 

Советской власти проводились с особой жестокостью. Сказывался 

синдром пережитой, длившейся 6 лет войны. Так во всех известных и 

здесь описанных случаях, зелёные вырезали вместе с самим 
большевиков всю его семью. Так было и с Рудаковым и его женой, так 

было и в случае с выше упомянутым Самковым.  

      Продолжая далее повествование о деятельности и планах этих 
борцов с Советской властю заметим,  что между этим формированием 

и отрядом Толмачёва - Мугайских существовала связь и план 

совместных действий с поднятием восстания в обоих уездах и самих 
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городах. В населённых пунктах этот противобольшевитский отряд 

имел своих людей, в том числе в Ирбите и Алапаевске, которые 
доставляли последним информацию, осведомляли о мероприятиях, 

проводимых Советской властью. Имелись явочные квартиры. Была у 

них и своя типография, где печатались как удостоверения 

красноармейцев, так и пропагандистский материал: листовки, 
обращения к населению.  Командовали этим формированием зелёных 

гражданин города Кушвы, горный техник Худяков Сергей 

Александрович, Скопин Александр Афанасьевич, чиновник военного 
времени, бывший заведующий оружием Ирбитского военкомата, 

Сонин Афанасий Игнатьевич, Трошин Никандр Иванович, Бердюгин 

Иван Фёдорович, Бердюгин Иван Иванович. В отличии от 
формирований белых, строивших свои мобилизации  по законам 

предвоенного времени, ограничивая возрастные рамки верхней 

границей возраста до 43 лет, в этих отрядах  собрались люди от 17- до 

64 лет, что опять-таки подтверждает неоднородность в 
формированиях зелёных и всё же опровергает точку зрения и мнение, 

что в зелёные вступали одни дезертиры, так как лица достигшие 60-

летнего возраста не подлежали мобилизации в Красную армию.  В 
отряды вступали все, кому насолили большевики, видимо все  те из 

них, кто мог держать оружие. В отряде Мугайских числились даже два 

тринадцатилетних подростка. К зелёным попали и бывшие 
большевики. В том же отряде Мугайских активную роль играл 

бывший большевик и доброволец красной армии Лаптев Мефодий 

Матвееич. На вопрос обвинителя, как он мог оказаться в стане врагов, 

тот ответил, что будучи красноармейцем, участвовал в подавлении 
восстания в селе Дерябино и видел неоправданную жестокость к 

местным крестьянам со стороны советских милиционеров, что 

поколебало его веру в свой выбор в сторону большевиков. В 
дополнении ко всему ему перестали выплачивать денежные выплаты, 

как добровольцу, в чём нуждалась семья. Это предопределило его 

дальнейший выбор и он, бросив фронт, вернулся домой. Другой 

бывший большевик Быков М. П., бывший работник Пермской 
железной дороги, был исключён из партии большевиков, как он сам 

отвечает на процессе, за не посещение собраний. После чего его 

выгнали с работы и ни где больше не принимали. Поэтому он, 
вернувшись домой и озлобясь на Советы, так же сделал свой выбор 

борьбы с ними. С партизанами, как выяснило следствие, были связаны 

председатель местного Совета, житель дер. Лобановой Иван 
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Трофимович Затеев,  член Уисполкома Дементий Фёдорович 

Чупраков и ещё ряд должностных лиц, которые зная о готовящихся 
мероприятиях карательных органов Советской власти против 

участников сопротивления и дезертиров, заблаговременно их 

предупреждали (26).  Были в обоих отрядах так же и женщины. В 

отряде Толмачёва это Гигина Е. И., Анна Никитична Иконникова, 
Александра Андреевна Берсенёва, Матрёна Егоровна Иконникова, 

Домна Ивановна Богданова, Антанида Васильевна Комарова. У 

последней в бою с милиционерами погиб жених. Этот эпизод 
подробно описан в газете «Алапаевский Рабочий» за 1973 г. в статье 

Балина. Этот участник отряда, в отличии от своих товарищей, 

предпочёл сражаться до конца. Отстреливался, пока видимо не 
кончились патроны. Затем в отчаянной попытке вырваться из 

ссужающегося кольца врагов, бросился бежать напролом и был 

застрелен. К нему неоднократно обращались с предложением сдаться 

и обещали сохранить жизнь, даже упоминали имя его невесты 
Антаниды, которая теперь так же предстала перед трибуналом. Ей 

было предложено в ходе процесса прочесть вслух его последнее к ней 

письмо. К сожалению, почему-то в протоколе судебного заседания 
текст этого письма отсутствует.  

     Что касается другого отряда северо-восточного направления, в его 

составе так же присутствовали женщины, это Павла Максимовна 
Новосёлова, Татьяна Ивановна Агапитова (27). На разгром этого 

отряда была брошена 1-я рота 506-го полка внутренней службы, 

расквартированного в Алапаевске. Екатеринбургской выездной 

сессией губревтрибунала руководители отряда Худяков С. А., Скопин 
А. А., Ричкалов А. П., как личности не способные к приспособлению к 

новой власти, были приговорены к расстрелу. Сонину А. И., Трошину 

Н. И., Бердюгиным И. И. и И. Ф. удалось скрыться и они, как особо 
опасные, были объявлены вне закона. Остальные участники 

противобольшевитского формирования были так же, как и в случае с 

Толмачёвцами, приговорены к различным срокам наказания, к 

штрафам и к отправке в действующую армию в штрафные 
дисциплинарные части (28). 

      По воспоминаниям тов. Спиридонова В. А. летом того же года 

была Разгромлена уже выше упоминавшаяся группа зелёных в сёлах  
Останино, Монастырское, Н.Яр. По этому делу уездная чрезвычайка 

арестовала  40 человек во главе с Мартыновым М. Е., Пискуновым П. 

В., местным священником ПономарёвымИ. И. 8 мая 1921 г. в 
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Алапаевске прошёл суд над участниками этого формирования. Выше 

названные руководители были приговорены к расстрелу, но в связи с 
годовщиной революции, которая отмечалась полгода назад, расстрел 

был заменён на пять лет заключения в концентрационном лагере. 22 

человека были отправлены в штрафные подразделения Красной 

армии. Бровин Максим Степанович, участник убийства разведчика 
Алапаевского полка Николая Александровича Барышникова,  получил 

2 года в исправдоме (29). К сожалению, в документах по делу этого 

отряда отсутствует информация о судьбе Тюнина и Блюнштейна. Но 
подчёркивалось, что  все эти группы были связаны между собой, как и 

в предыдущем случае с отрядами Толмачёва, Мугайских, так и с 

контрреволюцией сёл на юге Алапаевского уезда, в  Диево и 
Арамашево. Причём Спиридонов в своих воспоминаниях замечает, 

что последними, то есть крестьянами сёл Диево и Арамашево,  

руководил перешедший в 1918-м году на сторону белых вместе со 

своей ротой Паньшин С. П. (30). Но позволю себе заметить, что 
последний в описываемый Спиридоновым период, уже отбывал срок в 

исправительном  учреждении. Бывший комиссар по 

административным делам, вспоминает так же и о контрреволюции в 
своём родном заводе: «После разгрома белогвардейцев часть наших 

местных колчаковцев вернулась домой и с оружием в руках стала 

готовиться к выступлению, набралось их человек около 20-ти. 
Последними было совершено несколько терактов. В частности, был 

убит известный большевик Говорухин И. А. Всех этих белобандитов я 

знал лично. Прихватив с собой отряд чекистов и чоновцев, я выехал в 

Шайтанку и арестовал ряд подозреваемых, после чего наступило 
затишье» (31).  

      У читателя возникает справедливый вопрос: «На что же надеялись 

лидеры зелёных и белого подполья, стремясь поднять восстание в 
Алапаевском и Ирбитском уездах?». Ведь шёл уже 1920 год и белые 

части были уже далеко на окраинах России. Но, очевидно, сами 

идеологи и вдохновители Тюнин и Блюмштейн были хорошо 

информированы о ситуации в стране. Дело в том, что летом 1920 года, 
как известно, началась война с Польшей, войска которой успешно 

наступая и громя части Красной армии, заняли Киев. В Крыму 

укрепился барон Врангель, войска которого, также выйдя за пределы 
полуострова, развернули наступление в Таврии. На Востоке в 

Забайкалье зарвавшаяся 5-я армия красных от остатков армии Колчака 

и японцев получила встречный удар и должна была откатиться назад. 
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Заполыхало восстание в Сибири: в Семипалатинском, Павлодарском и 

Кокчетавском уезде под руководством есаула Шишкина (32). 
Началось Колываньское восстание на средней Оби (33). По сибирским 

просторам гулял наш доморощенный Махно - анархист Рогов (34). 

Наверняка в своих беседах и на собраниях, лидерами проводилась 

идеолого-информационная обработка младшего командного звена и 
самих партизан. Что касается обороноспособности Алапаевска, то при 

всей ненадёжности красноармейцев 506 полка внутренней службы, 

набранных из нестроевых, всё годное мужское население было 
мобилизовано в Красную армию. В свою очередь лидеры 

сопротивления планировали перед наступлением на уездные центры 

объявить всеобщую мобилизацию населения, которое озлобленное 
действиями Советской власти - продразвёрсткой и мобилизациями - 

могло поддержать повстанцев. Таким образом, опираясь на выше 

перечисленные факторы, очевидно командирам зелёных 

представлялось возможным овладеть уездными центрами. К тому же 
Тюнин обещал, что вместе с алапаевцами и ирбитчанами поднимутся 

и жители других близлежащих уездов: Шадринского, Камышловского 

и Туринского, а затем полыхнёти  вся Россия и власти большевиков 
придёт конец.  

      Но несмотря на все выше приведённые доводы, возможно 

способствовавшие подготовке восстания в выше упомянутых районах, 
позволю себе высказать сомнение в возможностях зелёных. Скорей 

речь могла идти о крупномасштабном налёте на уездные центры.    

Разгром осенью 1920 г. этих отрядов не привёл к желаемому 

руководителями Советской власти спокойствию в уезде. По 
воспоминаниям товарища Федотова, уже зимой 1921 г. вновь на 

севере Алапаевского района был создан и начал действовать отряд 

прапорщика Подкорытова, насчитывавший в своих рядах в разное 
время до полутора сотен человек.  Это формирование зелёных 

действовало под Верхней Синячихой в 1921 году. Покушения на 

представителей Советской власти и убийства последних начались с 

новой силой. На горе Елунихе был убит военком Аверкиев, в 
Топорковской волости погибли секретные агенты комитета по борьбе 

с дезертирством Власов и Есунин (35).  В селе Башкарка был 

застрелен чекист А. Маслов.  В один из весенних дней 1921 г. отряд 
Подкорытова был  окружён. Во время боя Подкорытов был убит. 

Дольше всех, до осени 1922 года, продолжал действовать отряд 

капитана Адашовича. Его бойцы дислоцировались в округе сёл 
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Городищи, Бучино, Лопатово и т.д.  Возможно это были остатки либо 

Останинской, либо Ирбитской групп. Кто такой Адашович? Так же, 
как и выяснить, кто такие неоднократно ранее упоминавшиеся 

капитан Тюнин и его помощник Блюмштейн, пока не удалось. В 

картотеке ГАРФ, составленного по  военнослужащим белых армий, 

офицеров с фамилиями Адашович и Блюмштейн не найдено. О штабс-
капитане Тюнине известно следующее, что на 1919 г. это был офицер 

для поручений при штабе в отделе контрразведки армий восточной 

группы войск, но армий юга России, то есть А. И. Деникина, что 
весьма мало подходило для нашего Михаила Евгеньевича, 

оставленного в подполье. Напрашивался справедливый вопрос, как 

мог оказаться в наших краях офицер вооружённых сил юга России? 
Как он мог перебраться через всю центральную, Советскую 

территорию? И с Какой целью? Чтоб поднять восстание в 

Алапаевском и Ирбитском уезде или создать агентурную 

разведывательную сеть в тысячах км от действующих фронтов? 
Конечно можно предположить, что последний скрытно после 

разгрома армии Деникина пробрался в Зауралье к родственникам, где 

решил переждать, пересидеть окончание Гражданской войны. При чём 
пережидать видимо собирался активно, установив связь с белым 

подпольем и с нашими зелёными, организовывая новый очаг 

сопротивления Советской власти.  Насчёт фамилии Блюмштейн так 
же возникает ряд вопросов, например, как могли попасть под влияние 

человека с такой фамилией, а возможно и с внешностью, наши 

православные крестьяне? К сожалению на все эти выше 

перечисленные вопросы, ответов пока не найдено. Можно было бы и 
вообще сделать вывод, что это вымышленные персонажи, но сведения 

о них, как об организаторах, содержатся в трёх архивах: в 

Нижнетагильском городском историческом (36), в Государственном 
архиве города Ирбита (37) и в Архиве Административных органов 

Свердловской области (38). Поэтому вопрос о личностях капитана 

Тюнина и Блюмштейна остаётся открытым.  Что касается штабс-

капитана Адашовича, возможно это была вымышленная фамилия - 
псевдоним одного из руководителей зелёных, видимо так же, как и 

самовольно присвоенный чин. Последние нередко к этому прибегали, 

чтоб поднять свой военный авторитет в глазах своих подчинённых. 
Так  к примеру, один из лидеров Сибирских повстанцев А. А.  

Карасевич назвался генералом Беловым (39), чем запутал некоторых 

исследователей Белого и повстанческого движения на востоке России. 
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Краевед села Кировского И. П. Жижилев в ходе опроса в 

восмидесятых годах прошлого столетия доживших до этого времени 
местных жителей, получил сведения, что это был отряд уже 

упоминавшегося в этой главе руководителя всего подполья 

Алапаевского, Ирбитского и Туринского уездов - опять-таки М.Е. 

Тюнина.  Местные жители их так и называли «тюнинцы». Летом 1922 
года, они активизировались. Видимо в этот отряд собрались все 

уцелевшие и самые непримиримые борцы с большевистской властью. 

Вдоль Ирбитского тракта снова стали устраиваться засады на 
проезжавших советских работников. В августе того же года они 

совершили ночной налёт на Нижнюю Синячиху, находящуюся в 10 км 

от самого Алапаевска, и вырезали семью Красилова - председателя 
исполкома, и уничтожили ряд других активных подпевал новой 

власти. Случайно остался живым младший брат Красилова, который 

показал, что он случайно поздно ночью оказался на улице и 

направлялся к брату, когда был задержан неизвестными. Его вывели 
на окраину села, куда собралось ещё несколько человек, и хотели его 

убить. Но тут за него вступились вновь подошедшие, оказавшиеся его 

односельчанами: Закожурников, Фомин и Спиридонов. Тогда 
подростка довели до плотины и там отпустили (40). Об этом 

Красилов-младший поведал прибывшим на следующий день в Н. 

Синячиху органам ОГПУ.   Видимо после этого события, за эту 
группу так же взялись серьёзно, обложив со всех сторон 

вооружёнными отрядами самоохраны, которые были созданы так же 

из жителей этих сёл, молодых комсомольцев, демобилизовавшихся 

красноармейцев - приверженцев Советской власти. Одним из бойцов 
такого отряда был житель села Монастырского Косых Григорий 

Иванович. Конечно же и  бойцы этого формирования зелёных, видя 

безысходность своего положения, а так же под воздействием слухов 
об окончательном разгроме белых армий, а так же обещания 

Советской властью прощения, сложили оружие и выдали самого 

капитана. Часть непримиримых отступила дальше на восток (41) и 

растворилась по великой Сибири. Так известный большевик В. Д. 
Харлов писал письмо окружному прокурору Сурнину о том, что видел 

некоторых бандитов из этой группы, как ни в чём не бывало 

проживающих в Тобольске. В своём письме  он так же называет и ряд 
участников этого отряда: жителей д. Городищи Останинской волости 

Константинова Ивана Лаврентьевича, Шмотьева Константина и 
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Василия, жители Н. Синячихи Фомина Алексея Артамоновича, 

Закожурникова и Спиридонова (42). 
  Заканчивая повествование о  зелёных хочется всё-таки сделать такой 

вывод, что в большей степени справиться с ними помогли не 

карательные меры, ибо после разгромов  их отряды появлялись вновь, 

а окончание Гражданской войны и Новая экономическая политика, 
введённая Советским правительством. Несмотря на разгром самых 

крупных антисоветских формирований на севере Алапаевского уезда, 

там ещё долго продолжало проявляться недовольство новыми 
властями. Так сводка зимой 1924 г. отмечала, что крестьяне 

Махнёвской, Топорковской и Фоминской волостей высказывают своё 

недовольство, что с маломощных хозяйств налог сбавлен, а с 
зажиточных и середняцких нет. И  они вынуждены платить налог за 

всех, в том числе, и за маломощных, а последние пользуясь этой 

поблажкой от советской власти, ленятся работать (43).  
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                Наш земляк –  разведчик Матвей Русаков.  
 
     В этом году уральцы отмечают 100-летие своего прославленного 

земляка – разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Другому нашему 

земляку, верхотурцу Матвею Константиновичу Русакову исполнилось 

бы 95 лет. Есть много схожего в биографии двух уральцев 
разведчиков: оба из уральской глубинки, у обоих детство прошло в 

деревне. Юность у обоих связана с лесной промышленностью… 

     Есть общее в их военной биографии – обя занимались 
разведывательно – диверсиооной работой в тылу врага. Русаков был 
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заброшен в Белоруссию в конце мая 1942г. В это же время на 

Западной Украине началась выброска групп из отряда Д.Н. 
Медведева, ставшего базой для деятельности Н.И. Кузнецова. В 

гибели обоих разведчиков так же есть схожие моменты. Однако, если 

и Николае Кузнецове написаны книги, сняты кинофильмы, то о судьбе 

многих разведчиков, таких как Матвей Русаков, мы до сих пор знаем 
очень мало. 

       Русаков Матвей Константинович, родился в 1916 г. в д. Русакова 

Меркушинской волости Верхотурского уезда Пермской губернии (д. 
Русаково, Усть- Салдинского с/совета Верхотурского района 

Свердловской области (1). Отец Матвея – Константин Русаков, 

находился в это время в окопах I  Мировой войны где-то в Галиции 
или Карпатах. Измученная нуждой, солдатская жена Марфа отдала 

родившегося сына, своего восьмого ребенка, на воспитание соседям, 

тоже Русаковым – Игнатию и Марии. О юности Матвея известно 

очень мало: учился в школе, затем работал в леспромхозе – валил и 
возил лес. Приемная мать Матвея вспоминала: «Матюшкой кликали 

его все у нас в деревне. С легкой руки мужа моего Игнатия. С 

малолетства воспитывался он в нашем доме. Не могла Марфа, родная 
мать его, прокормить в те годы семь своих детей. Отдала меньшего 

своего сына Матвейку нам. И  вот стал роднее родного. Шустрый, 

боевой был мальчик, а уж ласковый. Даешь краюху черного хлеба, 
посыплешь сольцой: «Спасибо, - говорит, - мама». И трудолюбивый. 

Всю работу по хозяйству справлял. Чуть подрос, пошел лесорубом в 

тайгу. Лес валил, сплавлял по Туре в город Тюмень. Любил 

справедливость. Никогда никому зла не делал, и другим запрещал. Все 
любили Матвейку в деревне. А мы старались, хоть и бедно жили, 

научить его грамоте. Несколько зим ходил в школу, учился 

старательно».  
     От деревни Русакова до села Усть – Салда, где была школа, более 7 

км. Для детей из окрестных деревень был открыт при школе интернат. 

В 1931-1933гг. Матвей Русаков и его брат Григорий учились в 

Верхотурской школе Леспромуч. Вместе с ним учился и Киприан 
Рагозин, который много потом сделал для восстановления биографии 

Матвея Русакова. 

     В 1939г. Матвей Русаков призван Ново – Лялинским РВК. По 
воспоминаниям родных и знакомых Матвея, осенью 1940г. он 

приезжал на побывку в родную деревню в звании младшего 

командира. Более точно ни звания, ни род войск никто не мог 
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вспомнить. О дальнейших страницах жизни Матвея Русакова известно 

из письма одного из его  боевых товарищей - Павла Федоровича 
Глышко: «Матвей Русаков был человеком исключительной храбрости 

и отваги, хорошо знающий военное дело командир. Как истинный 

патриот Родины, он всем сердцем ненавидел фашистов. 

     Впервые по заданию разведотдела Западного фронта он был 
заброшен в глубокий тыл немцев в начале августа 1941 года. То было 

тяжелое время нашего отступления. Его группа была одной из первых 

в  советской Армии, которая громила  тогда фашистов в их тылу. 
Группа Русакова много уничтожила боевой техники и живой силы 

врага, пускала под откос  эшелоны с танками и людьми, собрала 

ценные сведения, захватила важные документы. Бойцы 
Русакова…создавали партизанские отряды и группы, оказывали им 

помощь» (2). 

      Деятельность группы, перечисленная Глышко, указывает на 

принадлежность к Отдельной мотострелковой бригаде особого 
назначения НКВД СССР (ОМСБОН), которая подчинялась 

четвертому управлению НКВД СССР под руководством П.А. 

Судоплатова и сыграла важную роль в развертывании партизанского 
движения (3). 

      В школе с. Усть – Салда сохранились выдержки из нескольких 

писем Русакова, по которым можно проследить некоторые этапы его 
боевого пути. 

7 июля 1941г. он писал « Сейчас отдыхаем, стоим на формировании. 

Одним словом, передайте всем друзьям, что здоров, на днях идем 

снова в бой. Будьте здоровы, уверены в нашей победе». 29 ноября 
1941г. Матвей сообщает родным: «…Я на сегодняшний день жив и 

здоров. Сейчас нахожусь в Москве на отдыхе до 30.11.1941г. 

Отдохнули очень хорошо, на днях едем громить фашистов…» 
     В фондах Верхотурского музея – заповедника хранится 

единственное письмо Матвея родным, датированное 12 мая 1942 года:  

«Сообщаю, что письма ваши получил, большое спасибо за них. 

Нахожусь в Москве – на отдыхе, живу хорошо. 26 января был ранен в  
голову, но не  беспокойтесь – ранение нетяжелое. 22 февраля получил 

очередную правительственную награду – орден Боевого Красного 

Знамени. Через несколько дней снова в бой. Надо с фашистами 
рассчитаться за рану, за весь разбой, который они учиняют, на нашей 

советской земле, в деревнях и селах, временно занятых ими. Кроме 
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этого, нужно оправдать и высокую награду. Привет всем родным и 

знакомым. Пишите. Ваш Матвей Русаков»  
     В мае 1942 года группа из десяти десантников во главе со старшим 

политруком Русаковым М.К. высадилась в Климовическом районе 

Могилевской области БССР. 

      С самого начала советское руководство придавало Белоруссии 
исключительно важное значение для осуществления и развития 

партизанской войны. Основными причинами этого были ландшафт 

республики – лесные дебри и болота – и стратегические расположение 
с запада от Москвы. По оценкам, в августе 1941 года действовало уже 

около 231 партизанских отряда. 

      Когда линия фронта сместилась к востоку, материально – 
технические условия белорусских партизанских отрядов постоянно 

ухудшались, ресурсов не хватало, не было никакой 

широкомасштабной поддержки вплоть до марта 1942 года. Одной из 

нерешенных проблем оставалось отсутствие радиосвязи, которая так и 
не была налажена до апреля 1942 года. Особенно трудно было 

партизанам зимой 1941-1942 годов из-за острой нехватки 

боеприпасов, медикаментов и принадлежностей. Действия партизан 
были  преимущественно несогласованны. Поддержка местного 

населения была недостаточной. Так, в течение нескольких месяцев 

партизанские отряды в Белоруссии были практически предоставлены 
сами себе. 

      Операции немецких войск летом и осенью 1941 года значительно 

снизили партизанскую активность в Белоруссии. Многие отряды ушли 

в подполье и, как правило, к концу осени 1941 – началу 1942 года 
партизанские отряды не предпримимали значительных военных 

операций в  связи с организационными проблемами, отсутсвием 

материально – технической поддержки и  плохого взаимодействия с 
местным населением. 

      Битва за Москву внесла свою лепту в прилив морального духа 

партизан и местного населения в  целом. Однако переломным 

моментом в развитии партизанского движения в Белоруссии и в  
целом на оккупированных немецкими войсками территориях явилось 

советское наступление зимой 1942года. 

      Подготовка диверсионных групп для работы в тылу врага началась 
еще в июле 1941г. Однако, если в 30-е годы на подготовку уходило 3-

6 месяцев, то в  1941г. во вражеский тыл диверсантов забрасывали 

после недельной подготовки, что вело к массовой гибели людей (4).  
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В 1941-1942гг. смертность среди заброшенных НКВД в тыл 

противника групп составляла 93%. 
     До мая 1942г. партизанское движение не имело единого 

руководства, отряды были разобщены, не имели радиосвязи, слабо 

вооружены. В Белоруссии на  1 августа 1941г. был оставлен 231 

партизанский отряд, к  концу года к ним добавилось еще 437; реально 
же на 1 января 1942г. действовало всего 50 отрядов (5). 

     Только 5 мая 1942г. ГКО создал Центральный штаб партизанского 

движения, Начинается работа по координации действий партизанских 
отрядов и частей Красной Армии, улучшается снабжение отрядов 

оружием и боеприпасами, медикаментами… 

      Группа Русакова должна была взаимодействовать с  Юрием 
Осадчим – начальником диверсионной службы партизанского отряда 

им. Сергея Лазо, под командованием т. Щербакова В.Н. 

Группа Русакова состояла из совсем молодых людей. Известны имена 

разведчиков-десантников: В. Тобольцев, В.Карякин, А.Душанкова, 
Л.Глышко, Ю.Мартынов. Самому командиру в 1942г. исполнилось 26 

лет.  Младшему Володе Тобольцеву – 17. Всего группа насчитывала 

10 человек. 1июня 1942г. Русаков М.К. погиб в д. Пустошь 
Климовичского района Могилевской области. 

     На рассвете 1 июня 1942г. командир группы Матвей Русаков и 

рядовой Владимир Тобольцев постучались в дом учительницы 
Клюсовой Анастасии Филипповны. Хозяйка провела гостей и 

пригласила к столу. Русаков и Тобольцев были застрелены 

выстрелами в спину мужем Клюсовой – Илларионом Макаровичем 

Ковалевым, который дезертировав из Красной армии, пошел работать 
полицаем к оккупантам. За уничтожение группы русских разведчиков 

он был награжден немецким командованием крупной денежной 

премией и «железным крестом». 
      Группа Русакова, услышав выстрелы, очевидно решила, что 

командир попал в засаду. Кроме Ковалева в деревне находились и 

другие полицаи, которые так же открыли огонь. Через несколько 

часов в деревне уже были партизаны. «Но, как вспоминал потом 
Юрий Осадчий, начальник диверсионной службы отряда им. Сергея 

Лазо, - к глубокому нашему сожалению среди получивших 

партизанскую пулю и схваченных живыми, убийцы Ковалева не 
оказалось.» 

     О судьбе Матвея Русакова не было известно землякам долгое 

время. С 1944г. сбором информации о судьбе сына занималась мать 
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погибшего рядового Тобольцева – Екатерина Борисовна. В своих 

поисках она вышла на Председателя Совета ветеранов комсомола и 
пионерского движения Верхотурского РК ВЛКСМ, ветерана 

Отечественной войны Рагозина Киприана Михайловича. Завязалась 

переписка. 

     Владимир Петрович Тобольцев родился в 1925г. на Харьковщине в 
семье коммунистов. Очевидно, родители парт. работники. Екатерина 

Борисовна все письма подписывала «член партии с 1919г.». Стиль ее 

писем так же свидетельствует о ее партийной работе. Она резко 
критикует действенность идейно – политической работы в 

Климовичском районе  БССР, пишет письма Секретарю ЦК 

компартии Белоруссии Машерову П.М., в Свердловский Обком 
КПСС, в КГБ СССР и БССР… В письме Рагозину К.М. от 11 августа 

1974г. она сообщает: «я поиском событий убийства Русакова и Володи 

занимаюсь с 1944г., а в 1959г. разыскала убийцу»… И разыскала не 

где-нибудь, а в Канаде. 
      Когда началась Великая Отечественная война, московскому 

школьнику Володе Тобольцеву было 16 лет. «Володе не пришлось 

испытать нужду и бедность. Детские ясли и сад, достаток в семье, 
школа и пионерские лагеря были для Володьки» писал в 1964г. 

журналист Верхотурской газеты «Новая жизнь» В. Субботин. Как 

попал 17-летний парнишка в группу Матвея Русакова, можно только 
догадываться. Очевидно, Тобольцев активно занимался спортом или 

знал иностранные языки. Совсем по детски, вылетая на задание, он 

прихватил билет в кино, на которое не успел сходить. Клочок 

голубоватой бумаги с не оторванным контролем. Именно этот билет 
помог матери опознать сына. На следующий день после убийства, 

Тобольцева и Русакова похоронили в д. Пустошь. Позже, тела 

перезахоронены в братской могиле возле станицы Шестеровка 
Могилевской области. «На  развилке дорог, в молодом парке стоит 

скромный памятник воинам, погибшим в годы Великой отечественной 

войны, против фашистских захватчиков… Могила героев усыпана 

цветами. Здесь же установлена мемориальная доска с надписью 
золотом: «Слава погибшим за Советскую Родину! Командир Русаков 

М.К., разведчик Тобольцев В.П. убиты фашистами 1-го июня 1942 

года», - пишет газета «Молот» Климовичского района, Могилевской 
области в июле 1961 года в статье «Их места в строю заняли другие 

бойцы». 
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      О своих поисках сына Тобольцева Е.Б. подробно пишет в 

Верхотурье Рагозину К.М. (письмо от 05.06.1974г.). «С 1944 года я 
проводила поиск сына разведчика. Из документа – справки секретаря 

комсомола РК тов. Тарасовой от 1944г. 11 ноября г. Москвы следует, 

что местонахождения Володи не известно было, а фактически он был    

убит 1/6 1942г. предателем Ковалевым. 
      В радиограмме штабу ЗАПФРОНТА от 1/6 1942г. было указано, 

что убит только Тобольцев, а когда я совершила поиск в БССР с 

помощью народа я установила, что одновременно были убиты два 
разведчика и похоронены вместе. Мною был продолжен розыск – кто 

был второй разведчик? 

      Документ МО СССР от 16 ноября 1960. № 672 подтвержддает, что 
1/6 1942г. в д. Пустошь погибли вместе Русаков М.К. и Тобольцев 

В.П. 

      Я продолжала поиск и поехала в д. Русаково Свердловской обл. к 

приемным родным Русакова и сообщила им о гибели сына и 
хлопотала пенсию. Узнала, что их сын (брат Матвея) в тюрьме, я 

ознакомилась с делом и в админотделе ОБКОМА КПСС г. 

Свердловска добилась его освобождения раньше срока. Секретарь 
ОБКОМА удивлен был, что я добралась до д. Русаково. Позже я 

разыскала адрес убийцы в Канаде – Ковалева и  Клюсовой. Сердце 

матери проходит все преграды…» 
       В ответ на запрос Тобольцевой начальник отдела УКГБ при 

Совете Министров БССР т. Журавлев писал: «Сообщаем, что 

относительно гибели в период Отечественной войны товарища 

Русакова М.К. и товарища Тобольцева В.П. проведено расследование. 
Установлено, что Русаков М.К. и Тобольцев В.П. убиты в1942 году в 

д. Пустошь Климовичского района, Могилевской области, 

изменником Родины Ковалевым Илларионом, ныне проживающим в 
Канаде». 

      Вот что писал по этому поводу журналист Джон Вейер в статье 

«Убийца ее сына в Монреале», опубликованный в газете «Канадиэн 

трибюн» пятого августа 1963 года. «Проведя несколько лет в 
Западной Германии, Ковалев и Клюсова получили разрешение на 

выезд в Канаду… Ковалев изменил фамилию. Но это он – наемный 

убийца! Это он был на службе у фашистов, которые были врагами не 
только Советского Союза, но и врагами Канады, но и врагами всего 

человечества! Это он, именно он живет сейчас на свободе в Канаде!». 

В газете «Правда» от 23.12.1967 была опубликована Нота 
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Министерства Иностранных дел СССР правительству Канады о 

выдаче военного преступника Ковалева И.М. 
     Ветеран верхотурской комсомольской организации Татьяна 

Александровна Ларионова проживала в Белоруссии, в г. Минске и 

развернула кипучую деятельность по увековечиванию памяти героев-

десантников. Она регулярно сообщала о своей деятельности Киприану 
Михайловичу Рагозину. К поискам подключился журналист 

верхотурской газеты «Новая жизнь» В. Субботин. 

     Они писали в различные учреждения и организации – в газету 
«Красная звезда», в архив Министерства обороны в Подольске, в 

центральный архив Советской Армии на Большой Пироговской, 17 в 

Москве, в Музей Великой Отечественной войны, в Могилевский 
историко – просведческий музей, музей Белорусского военного 

округа… 

Все эти запросы не дали никаких результатов. 

      Наконец, в 1974г. (письмо 14.03.1974г.) Ларионова Т. Пишет 
Рагозину К.М.: «…музейные работники мне посоветовали вот что, 

очевидно, судя по письму родным, которое Вы мне сообщили, 

Русаков, видимо был в Особой мотострелковой части войск МВД или 
тогда НКВД, откуда он и был посылаем на боевые задания. 

Следовательно, запросите официально Архив МВД…» 

     Фронтовые раны и болезни не позволили Киприану Рагозину 
закончить работу по восстановлению боевой биографии земляка. 

Ушел в прошлое Советский Союз, прекратила существование  

пионерская дружина имени Матвея Русакова. Закрылись школьные 

музеи, где висели стенды с фотографиями героев в Верхотурском 
районе и в Могилевской области, исчезла и д. Русакова, родина героя. 

Осталась лишь краткая запись в «Книге Памяти Свердловской 

области»: «Русаков Матвей Константинович, ст. лейтенант, 1916, 
призван в 1939 г., погиб 1 июня 1942 г. в д. Пустошь Могилевской 

обл.».  

     Мы, сотрудники Верхотурского музея – заповедника сделаем все, 

чтобы закончить труд, начатый Киприяном Михайловичем Рагозиным 
и восстановить обстоятельства жизни и смерти Матвея Русакова. Его 

биография послужит делу военно – патриотического воспитания 

молодежи.  
      Прошедшая всю войну поэтесса Юлия Друнина в стихотворении 

«Без вести пропавшие» писала:  

Может, он погиб на поле чести, 
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Может, в хате лесника от ран… 

Полицай не пропадал «без вести», 
Пропадал без вести партизан… 

      Да, мы не должны забывать имена предателей, им нет и не будет 

прощения… Но мы должны помнить и гордиться именами героев, 

такими как наш земляк, разведчик Матвей Русаков. Очень правильные 
и нужные слова сказал как – то один из сотрудников Уральского 

государственного военно – исторического музея офицер и поэт В.В.  

Лобанов: «Нет у памяти давности срока».  
 
                                                  Примечания  

 

1. В «Словаре Верхотурского уезда», 1910г. издания, говорилось: «Русакова 

деревня на озере, от р. Туры в 2-х верстах, Меркушинской волости, от 

волостного правления в 10 верст., от уездного города в 35 верстах. Селение 

принадлежит к  приходу церкви села Меркушинского. Средства к 

существованию население извлекает от земледелия, подсобными 

промыслами являются рогожно – ткацкий промысел и подзаводская работы в 

округе Богословских заводов. Дворов в селении 12, в них жителей обоего 
пола 59 человек по сведению 1909г. Перм. Губерн. Земства». Деревня 

обезлюдела в 70-х годах XX века и в настоящее время не существует.  

2. Субботин В. Наш земляк Матвей Русаков. – «Новая жизнь», №109 от 9 

августа 1964г., с. 2-3.  

3. Судоплатов П.А. – Во время Великой Отечественной войны возглавлял 4 

Управление НКВД, отвечавшее за диверсионную деятельность. Судаплатов 

непосредственно руководил деятельностью партизанского отряда 

специального назначения Д.М. Медведева, который являлся базой для 

разведчика Н.Н. Кузнецова. С 27 июня 1941г. началось формирование 

Особой группы  при НКВД СССР. Группа состояла из двух бригад. Первая 

бригада сформирована в июле 1941г. из 4-х батальонов: 1 – личный состав из 
слушателей учебных заведений НКВД и НКГБ; 2- из спецрезерва 

Коминтерна  (иностранцы – интернационалисты); 3-4 – спортсмены. Вторая 

бригада сформирована 16 июля 1941г. из сотрудников органов 

госбезопасности и внутренних дел. Батальоны 2-й бригады делились на 

отряды, отряды на спецгруппы. Разведчиков и диверсантов готовила так 

называемая школа специалистов. П.А.Судоплатов впоследствии писал, что 

именно на первом этапе войны органы госбезопасности и внутренних дел 

сыграли одну из ведущих, а в ряде районов – главную роль в развертывании 

партизанского движения. См.:Линдер И.Б, Чуркин С.А. Диверсанты. Легенда 

Лубянки – Яков Серебрянский. М.,2011. С.581, 586-587.  

4. Суслов А.Б. История России (1917-1997). Пермь, 1997. С. 149-150.  

5. Книга Памяти Свердловской области. Екатеринбург, 1994. С. 155.  
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                                    научный сотрудник православного музея  

                             Свято-Николаевского мужского монастыря  

                                                                                  (г.Верхотурье), 

                                                                                Полетаева Е.А.,  

                                             научный сотрудник ЦНБ УрО РАН  

 

                              Два очерка о реконструкции  

        урало-сибирских книжных маргиналий XVII века. 
 

      Маргиналии (книжные записи) являют собой интереснейший, 
нередко уникальный, и до настоящего времени в должной степени 

неоцененный исследователями историко-культурный источник. 

Находясь вне основного текста книги, обычно, на ее «рабочих» - 
нижних полях, они более других «письмен» подвергались случайной, 

либо умышленной порче. Нижние поля страниц от перелистывания 

быстро ветшали и при каждом новом переплетении кодекса 
подрезались (вместе с маргиналиями), а новые книжные владельцы в 

силу разных причин нередко избавлялись от записей, оставленных 

прежними хозяевами. Поэтому уверенное прочтение даже одной 

маргиналии порой нелегкая задача, которая требует особо бережного 
подхода с привлечением к исследованию немалого количества 

дополнительных источников. 

      Для изучения урало-сибирской истории особый интерес 
представляет обращение к книжным записям, имеющим 

региональную географическую привязку. На книгах из коллекции 

Лаборатории археографических исследований Уральского 

федерального университета таких записей немало (1). В данной статье 
хотелось бы предложить вниманию читателей два небольших очерка, 

иллюстрирующих наш опыт работы по реконструкции урало-

сибирских маргиналий на кодексах древлехранилища ЛАИ УрФУ. 

   1. «Царская» книга и верхотурский протопоп Иван Михайлов. 

      На Учительном Евангелии, изданном в Москве на Печатном дворе 

20 июля 1662 г., имеется полистная запись, выполненная 
канцелярской скорописью последней трети XVII в. Запись 

располагается на нижних полях листов, поэтому изрядно пострадала 
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при обрезке книжного блока под новый переплет – у многих слов 

сохранились только верхние части строчных и выносные буквы. 
Отдельные фрагменты текста, заклеенные полосками бумаги при 

позднейшем «поновлении» книги, читаются только при 

просвечивании. Тем не менее, удалось полностью восстановить 

маргиналию, текст которой гласит: «179-го (1670 г.) декабря в 25 день 
[по указу государя царя] и велик[о]го к[няз]я Алексея Михаил[ов]ича 

всеа Великия и Малыя [и Белыя] Роси[и самодержца] дана сия книга 

из Прик[а]зу [ево государевых Тайных дел] в С[и]б[и]рь в це[рков]ь 
Пресвятые и Живоначалные Тр[оиц]ы что на Верх[о]т[у]р[ь]е». Прямо 

за записью следует дополняющая ее, и так же почти полностью 

вытертая помета: «Пр[и п]р[о]т[опопе тоя святыя церкви …]» (2). 
     Попытаемся максимально подробно прокомментировать 

маргиналию. В фактах того, что царь Алексей Михайлович 

пожертвовал книгу в Троицкий собор далекого сибирского города 

Верхотурья, а сама книга была «дана … из Прик[а]зу [ево 
государевых Тайных дел]» нет ничего удивительного. Подобных 

записей о «царских» вкладах на старопечатных книгах в архивах и 

библиотеках страны до настоящего времени сохранились сотни. В 
XVII в. Московское государство активно жертвовало предметы 

церковного обихода на нужды церквей и монастырей (особенно, 

расположенных на форпостах русской колонизации – в Сибири и 
прочих «далних украйных государевых вотчинах»), а всякое казенное 

пожертвование делалось от лица царя – как «государево 

пожалованье». «Царские» вклады оформлялись в 1670 г. через личную 

канцелярию монарха - Приказ Тайных дел. 
      Для получения «государева пожалованья» нужно было написать на 

имя царя челобитную и в ней обосновать необходимость 

вспомоществования – обычно челобитчики (священники и миряне той 
или иной церкви) не скупились живописать «храмовую скудость» 

своего прихода, нередко, как это было принято в прошениях, сгущая 

краски. Челобитная, как правило, подавалась местным воеводам. Те, в 

свою очередь, писали в Москву официальную отписку, в которой в 
общих чертах излагали суть челобитной (местные власти своим 

авторитетом подтверждали насущность прошения). Оригинал 

челобитной подклеивался под отписку и вместе с ней отсылался в 
Москву. Поскольку речь шла о расходах из казны, в столице вопрос о 

«государевом пожаловании» чаще всего решался не формально - «от 

государева имени», а самим монархом. На основе воеводской отписки 
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и челобитной составлялась выписка «в доклад», которая зачитывалась 

перед царем. Если в прошении речь шла о церковных книгах и 
государь «жаловал», их старались выдать непосредственно с 

Печатного двора. В случае, когда книг необходимых наименований 

там не было, то они покупались на казенные деньги у книготорговцев 

(в Москве чаще всего книжной продажей занимались торговые люди 
Овощного ряда и Кадашевской слободы). 

       Русские церкви, как известно, делились в то время на «ружные» и 

«мирские». «Ружные» строились казной и находились на 
государственном обеспечении - их клир (священники и диаконы) и, 

реже, церковнослужители (пономари, дьячки и просвирницы) 

получали фиксированный денежный и хлебный оклад («ругу»), а 
церковное имущество по большей части было казенным – 

«государевым». «Мирские» же возводились и содержались на деньги 

прихожан (3). «Государево пожалованье» могли получать и «ружные» 

и «мирские» храмы, однако, предпочтение при выдаче казенных 
субсидий отдавалось «ружным» (4). Поскольку верхотурская соборная 

Троицкая церковь с приделами во имя Рождества Христова и св. 

Феодора Стратилата относилась к числу «ружных», то ее священники 
и прихожане имели приоритетное право при необходимости  

«челобитовать» в Москву о «государевом пожаловании». 

       Деревянные русские города в XVII в., как известно, горели часто. 
Не исключение в их ряду и Верхотурье. В 1658 г. в результате 

очередного пожара почти половина города выгорела. Пострадавший в 

огне Троицкий собор был заново отстроен, но длительное время стоял 

«без пения» (5). Надо полагать, в связи с пожарными утратами, нужда 
собора в книгах и прочих предметах церковного обихода в 60-х гг. 

XVII столетия была немалая. 

      Теперь вернемся к рассматриваемой маргиналии. Как отмечалось 
выше, ее завершает приписка: «Пр[и п]р[о]т[опопе тоя святыя церкви 

…]». Имя протопопа не читается – тщательно вытерто. Однако мы 

можем его назвать. К моменту присылки в Верхотурье «царской» 

книги – в 7179 (1670/71) г. старшим священником («протопопом») 
Троицкого собора был Иван Михайлов. «Двор соборного протопопа 

Ивана – дворовому месту длиннику десять сажен, поперег восмь 

сажен», который стоял «в городе» (в пределах крепостных стен) 
вторым по счету «от Крестоникольские башни» фиксирует 

верхотурская переписная и перемерная книга 1670 г. Были у 

И.Михайлова и документы на право владения этой усадьбой – 
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закладная запись «соборново ж попа Тимофея» (6). Согласно 

материалов верхотурской именной денежной книги за 1671/72 г., в 
которой перечислялись все городские «ружники, оброчники и 

служилые люди», получающие «государево жалование», протопоп 

Троицкой церкви Иван Михайлов записан с годовым окладом 

размером в 12 рублей (7). В аналогичных книгах за 1674/75 и 1678/79 
гг. он обозначен с тем же окладом (8). Кроме денег протоиерей 

получал из верхотурских «государевых житниц» хлебное жалование 

размером по 15 четвертей ржи и овса, а так же 7 пудов соли в год (9). 
      Именно он – протопоп Иван Михайлов, в 1670 г. ездил в Москву 

«бить челом» государю о церковных нуждах собора. Надо полагать, 

что отправиться в путешествие его подвигли следующие соображения. 
Собственноручная подача в Москве челобитной о «государевом 

пожаловании» – вариант всегда более предпочтительный, нежели 

отсылка туда прошения с официальной воеводской почтой, или с иной 

«оказией». Личное присутствие протопопа Ивана в столице давало, к 
тому же, возможность быть информированным о хождении 

челобитной по бюрократическим инстанциям, следить за всеми 

этапами процедуры «государева пожалования». Если же на одном из 
этих этапов могла случиться какая-либо непредвиденная заминка (10), 

то пребывание И.Михайлова в Москве, в центре событий, 

предоставляло ему шанс в случае необходимости, реально 
содействовать («посулом»-взяткой, повторной челобитной и т.п.) 

благополучному исходу дел. 

      В Тобольском архиве (ГУТО ГАТ) хранится Синодик 

Верхотурского Троицкого собора. Рукопись озаглавлена: «Сия книга, 
глаголемая Родителской помянник, еже есть церковный Синодик 

сибирского города Верхотурья соборныя церкви Пресвятыя и 

Живоначалныя Троицы. Строен во 178-м (1670) году протопопом 
Иваном Михайловым в царствующем граде Москве» (11) Предваряет 

в рукописи статьи родовых помянников особая церковная служба – 

общий (соборный) чин поминания с чтением «вечной памяти» 

умершим патриархам, царям, царицам, царевичам и царевнам: 
«Помяни Господи души усопших рабов твоих и рабынь еже от Твоея 

руки созданнаго перваго человека прадеда нашего Адама и его 

подруги прабабы нашея Евы» (12). Так как в Соборно-чинном 
Синодике поминались члены царской семьи, он имел немалое 

политическое значение и неоднократно редактировался «на Москве» - 

вносились имена «новопреставльшихся», менялась 
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последовательность некоторых чтений и т.п. Эта церковная служба с 

внесенными в нее новейшими изменениями «московского переводу» 
пользовалась большим спросом, особенно на окраинах Русского 

государства (и Сибирь в этом смысле не исключение) (13), что и 

подвигло Ивана Михайлова, пользуясь своим пребыванием в столице, 

списать самый современный ее вариант. Текст службы выполнен 
красивым, почти не отличимым от шрифта книг московской печати 

полууставом, и украшен киноварными заголовком (вязь) и инициалом. 

Предшествует тексту орнаментальная старопечатного стиля заставка. 
Боковое поле листа украшено кустодой-«ветвью». Возможно, что 

заставку и другие элементы украшения синодика протопопу Ивану 

помогли выполнить (14). Однако красивый, похожий на 
старопечатный шрифт полуустав, несомненно, принадлежит руке 

Ивана Михайлова. Тем же почерком в начатый «на Москве» Синодик 

позднее вписаны статьи родовых помянников воевод и дьяков, 

управлявших различными сибирскими городами и острогами в 30-х – 
70-х гг. XVII в., подьячих, верхотурских и тобольских детей боярских, 

стрельцов, посадских людей. Некоторые статьи, надо думать, были 

переписаны, вернувшимся из Москвы в Верхотурье И.Михайловым со 
старых родовых помянников Троицкого собора. 

     Относительно тех помянников, которые были вписаны в книгу 

И.Михайловым еще в столице, то они представляют для историка 
особый интерес. В известной степени, Троицкий Синодик, как 

источник уникален – в нем можно видеть своеобразную «записную 

книжку» протопопа из сибирского города позднего русского 

средневековья, оказавшегося на некоторое время «в царствующем 
граде Москве». Только записаны в ней не телефоны и адреса, а 

родовые помянники москвичей. По «московским» помянникам в 

рукописи прослеживаются все этапы и перипетии столичной 
командировки И.Михайлова. Оформление поминальных статей 

Синодика подсказывает, какие из них внес протоиерей Иван в книгу 

первыми. Особо торжественно, с предваряющими текст 

орнаментальными, выполненными в старопечатном стиле 
инициалами, внесены роды подьячих Приказа Тайных дел Андрея 

Леонтьева Черного и его коллеги Артемия Евстафьева Степанова (15). 

По каким-то делам побывал «на Москве» верхотурский протопоп в 
Аптекарском приказе. В Синодике отмечен «Род думного диака 

Лукиана Тимофеевича Голосова» (он в 1669/70–1671/72 гг. был 

главным делопроизводителем Аптекарского приказа) (16). Кроме рода 
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Л.Т.Голосова в рукописи отмечен род еще одного сотрудника этого 

приказа – «Обтекарские полаты лекаря Ортемья Назарьева» (17). 
Вписаны в Синодик и роды «Сибирского приказу подьячего Василья 

Корнилова» (18), «москвитян» торговых людей Меркурия Лукьянова, 

Дмитрия Александрова, Матвея Васильева Кадашевеца (19). 

Вероятно, все эти новые московские «знакомцы» протопопа 
прониклись к нему участием и, в разной степени, оказывали 

содействие в деле приобретения «царских» книг и быстром, 

«безволокитном» оформлении необходимых бумаг для их вывоза в 
Сибирь. 

     Столичная командировка верхотурского протопопа завершилась 

триумфально. В начале 1671 г. Иван возвратился в родные пенаты с 
ценным грузом - привез для Троицкого собора целых 17 печатных 

книг «государева пожалованья». В этот комплект входили: «Два 

Евангелия напрестолные без евангелистов, Евангелие толковое 

неделное, Псалтырь со следованием, Псалтырь малая, Апостол, две 
книги Охтаев, Минея общая, Потребник, два Служебника, Ефрем 

Сирин, два Часослова, Триоди постная да цветная» (20). Упомянутое 

среди привезенных Иваном Михайловым книг «Евангелие толковое 
неделное» и есть дошедшее до наших дней в составе коллекции ЛАИ 

УрФУ Учительное Евангелие с вкладной записью выполненной от 

имени царя Алексея Михайловича. 
     В 1674 г. в Верхотурье занялась огнем «винокурня» во дворе 

крестьянина С.Исаева. От нее «погорели» все строения в центре 

города вместе с Троицким собором (21). Возможно, верхотурцам 

удалось спасти церковное имущество (иконы, ризы, книги) Троицкого 
собора. Привыкшие к частым пожарам жители русских средневековых 

городов имели немалый опыт действий в «сполошное время» (22). О 

том, что, по крайней мере, какая-то часть соборной утвари от пламени 
уцелела, свидетельствует эта, сохранившаяся в библиотеке 

Уральского федерального университета «царская» книга. 

                            2. В « … слободе на Красном Яру». 

      На cентябрьской служебной Минее, напечатанной в Москве 
В.Ф.Бурцовым 30 августа 1636 г. есть полистная маргиналия, 

сделанная рукой Андрея Буженинова о вкладе книги в « … слободе на 

Красном Яру в церкве у Николы Чюдотворца, Ильи Пророка» «по 
душе» Мирона «и ево радители». Запись весьма пространна, сделана 

уверенным почерком и свидетельствует не только о том, что работа с 

бумагой для ее исполнителя была, что называется, «за обычай». 
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Традиционные для вкладных записей обещания проклятий тем, кто 

«покусится сию книгу из церкви … отдати или продати, или украсти», 
под его пером развернуты, красочны, насыщены эпитетами и яркой 

образностью. В авторе маргиналии можно увидеть человека хорошо 

знакомого с книжным писанием и не лишенного некоторых 

литературных талантов. Дабы не быть голословными приведем ее 
целиком: «… слободе на Красном Яру в церкве у Николы 

Чюдотворца, Ильи Пророка в книгахранителнице до сканчания века. 

А хто ото освящены или от простец покусится сию книгу из церкви 
Николы Чюдотворца, Ильи Пророка отдати или продати, или украсти 

да судитца со мною многогрешным в пришествие бо второе Христово 

праведнаго его суда оного дне дондеже престоли поставется и 
Праведный Судья с небеси снидет, и Ветхи Денми сядет, тысяща тьми 

предстояху Ему и тми тмами служаху Ему, Пресладчайцему Исус 

Христу, судити вселенной и воздати комуждо по делом его. Ему же 

слава во веки веком. Аминь. Молю же ся вам, отцы и братие, и 
сынове, Евангилье порождение от семени неистленна, духовного и 

сведского чина, аще кому прилучитца быти у церкви Николы 

Чюдотворца, Ильи Пророка славити великолепное имя 
Человекалюбца Бога и его Пречистую Богаматерь Владычицу нашу и 

светых его угодник, и того ради помените прежде почивших о 

Господе раба своего Никиту, Соломонею, Левонтье, Федора, Мирона, 
Акима младенца, Евдокею и всех сродник его, да и сами тоеже памети 

сподобитеся ото Вседержителя Бога, Ему же слава во веки веком. 

Аминь. Да, светыя отцы, Бога ради, напишите в сенадик Мирона и ево 

радители, которыя в сей книге на полях подписаны. А сию 
богавдохновенную книгу подписал многогрешны раб и зело 

неключимый Ондрей Буженинов своею рукою» (23). 

     Начало записи, в котором, вероятно, читались дата вклада и его 
география, как видим, утрачено. По сохранившемуся фрагменту 

«географической привязки», а так же по указанным в маргиналии 

именам попытаемся провести реконструкцию времени и места 

книжного вклада. Начнем с атрибуции «персональной». 
     Имя писца - Андрей Буженинов, историкам Сибири известно 

хорошо. Бужениновы встречаются во второй половине XVI в среди 

землевладельцев новгородских пятин (24), а в начале XVII в. среди 
мелкопоместных служилых «по отечеству» рязанцев и ельчан (25). 

Более всего вероятно, что А.Буженинов был рязанским сыном 

боярским (26). Когда Андрей перебрался «с Руси» на службу в 
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Сибирь, сказать сложно, по всей вероятности, это произошло в конце 

10-х - начале 20-х гг. XVII в. По крайней мере, в самой ранней из 
сохранившихся верхотурских окладных книг (1623/24 г.) его имя уже 

встречается - Андрей Федоров сын Буженинов записан в городском 

гарнизоне среди детей боярских с окладом в 9 рублей, 9 четвертей 

муки, по 1 четверти круп и толокна и 4 пуда соли (27). Восемь лет 
спустя – в 1631/32 г., согласно данных верхотурской окладной книги 

хлебного жалования, за свою службу Андрей получал 10 четвертей 

ржи и 5 четвертей овса, а уже с 1632/33 г., распахивая собственный 
земельный надел, полностью обеспечивал себя хлебом - служил «с 

пашни без хлебново жалованья» (28). В следующем – 1633/34 г., «по 

отписке ис Тоболска воеводы князя Ондрея Ондреевича Голицына» 
А.Буженинову «в додачю к пашне за прежнюю службу, что он в 

прошлых годех учинил государю в выделном хлебе прибыль великую 

и на … десятинную пашню крестьян назвал, и во 134-м (1625/26) году 

на реке на Мулгае зделал … мелницу и с той мелницы збираетца 
государева денежная казна, а для сибирских отпусков мелют 

государевы запасы болшие, … прибавлено 3 чети ржи, 3 чети овса, а 

пашенной земли против окладу хлебново жалованья не будет», т.е. 
Андрей со своего земельного участка уже не напахивал всего 

количества хлеба, какое ему полагалось в качестве «государева 

хлебного жалованья», поэтому из казенных житниц «к ево пахоте» 
додавали 3 четверти ржи и 3 четверти овса (29). Что касается 

денежного оклада, то до 1631/32 г. Буженинову выплачивалось 10-ти 

рублевое жалование, а уже с этого года «по приговору воеводы 

Федора Баяшева» ему и некоторым другим верхотурским детям 
боярским было «прибавлено вновь … к прежним их окладом по 2 

рубли человеку за то, что их посылают … в Верхотурской уезд … по 

розным дорогам за беглыми людми на своих лошадех, и на 
Верхотурье живут у государевых дел безпрестану, и в тех у них 

посылках лошади падут, и от тех-де посылок обдолжали великими 

долги, и прежним-де им окладом … прокормитца нечем». Позднее 

денежный оклад Андрея еще увеличился и к концу его жизни 
составлял 15 рублей (30). Вкратце коснемся служебной деятельности 

А.Буженинова. В 1639 г. Андрей получил распоряжение из разрядного 

Тобольска построить на землях входящих в состав Верхотурского 
уезда «на Мурзиной елани» оброчную слободу, в результате чего 

возник конфликт с верхотурским воеводой В.Л.Корсаковым, за 

оскорбление которого он даже был на два дня «вкинут в тюрму» (31). 
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Тем не менее, Мурзинская слобода была построена, А.Буженинов 

«прибрал» туда на оброк 40 крестьян и поставил там церковь во имя 
Сретения Господня и свв. архистратига Михаила и Николая 

Чудотворца. В 1644 г. он основал Верхотурском уезде 

Краснопольскую слободу и «прибрал» 10 первых ее поселенцев. В 

1646 г. Андрей назначается приказчиком Невьянской слободы, а в 
1649 г. – Чусовской Уткинской (32). Служба А.Буженинова 

прослеживается почти до самого конца 50-х гг. XVII в. – умер он в 

1657/58 г (33). 
     Что касается Мирона, «по душе» которого был сделан книжный 

вклад, то есть основания видеть в нем сослуживца А.Буженинова – 

верхотурского сына боярского Мирона Леонтьевича Будакова. 
Последний не принадлежал к потомственным детям боярским, а был 

поверстан в этот чин из таможенных подьячих «во 139-м (1630/31) 

году по подписной челобитной» тобольского воеводы кн. 

Ф.А.Телятевского на освободившееся место переведенного на службу 
в Тюмень И.Бакшеева с тем же, «что был Илье Бакшееву», окладом – 

9 рублей, 9 четвертей ржи и 4 четверти овса. Положенного ему 

хлебного жалования Мирон не получал, ибо, как и его коллега 
А.Буженинов, имел собственный земельный участок и служил «за 

хлебное жалованье с пашни» (34). Долго прослужить в детях боярских 

М.Будакову, однако, не довелось. Сказалось то, что он был поверстан 
в чин служилого «по отечеству» из таможенных подьячих, к тому же 

не «по государеву указу», а решением тобольского воеводы. По 

директивам из Москвы в сибирских гарнизонах неоднократно 

проводились своеобразные «чистки» - проверки на предмет 
правомерности «верстания в государеву службу». В 1637/38 г., 

вероятно во время очередной такой проверки, «по государеве … 

грамоте» указано было «ему Мирону быть в подьячих в таможне по-
прежнему». В этом же, «во 146-м (1637/38) году Мирон Будаков умер» 

(35). Идентифицировать М.Будакова с упомянутым в книжной записи 

Мироном помогает то обстоятельство, что мы знаем «отчество» сына 

боярского – Леонтьевич (36). В родовом же синодике-помяннике 
Мирона, входящем в текст вкладной, присутствует имя Леонтия. Там 

указано поминать «Никиту, Соломонею, Левонтье (здесь и далее 

курсив наш. – А.П., Е.П.), Федора, Мирона, Акима младенца, 
Евдокею». Если в первых двух именах помянника можно 

предположить деда и бабку Мирона, то в третьем – его отца. Мать 

Мирона к моменту написания вкладной, судя по всему, была еще 
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жива. Четвертым по счету, надо полагать, упомянут брат или дядя 

Мирона. 
     Определившись с персонами указанными в записи, мы 

одновременно решили вопрос атрибуции времени ее создания – 

А.Буженинов подписал книгу между 1637/38 г. и 1657/58 г. 

Теперь попытаемся выяснить географию вклада. При первом взгляде 
на маргиналию, создается впечатление, что упомянутая в ней слобода 

«на Красном Яру» это Красноярская слобода. Но Красноярская 

слобода в Верхотурском уезде была основана только в начале 1670-х 
гг. Я.Б.Лепихиным, впоследствии известным деятелем урало-

сибирского раскола (37). К тому же в ней и десять лет спустя после 

основания своей церкви не было (38). 
      Возможны другие варианты географической атрибуции. Один из 

них – в записи упомянута Краснопольская слобода, «стройщиком» 

которой в 1644 г. как раз и был А.Буженинов. Эту атрибуцию впервые 

предложил (правда, не аргументируя) обращавшийся к тексту данной 
маргиналии А.Т.Шашков (39). Действительно, логичным 

представляется, что именно в церковь «своей» слободы вложил 

Андрей книгу «по душе» М.Будакова. В слободе имелся храм с 
престолами одноименными престолам, обозначенным в записи. Но 

назывался он не Никольским, а Ильинским - главным престолом 

считался в нем престол во имя св. Илии Пророка, а придельным - св. 
Николая Мирликийского. Мы не знаем точного времени основания 

церкви, но в переписной книге Верхотурского уезда Л.М.Поскочина 

1680 г. среди слободских строений она упоминается - 

«Краснопольская слобода на речке Вилюе. В ней острог рубленой. В 
остроге церковь святаго пророка Илии да в пределе служба святителя 

Николы чюдотворца» (40). Почему же А.Буженинов называет слободу 

не Красным Полем, а Красным Яром? Смысловые оттенки слова «яр», 
как правило, принято рассматривать в связи с тюркским корнем и 

связывать с кручей, обрывом, оврагом. Вместе с тем слово имеет и 

иной спектр значений, связанных с корнем славянским (от Ярило-

солнце): жар, пыл, плодоносная жизненная энергия. В числе таковых 
значений В.И.Далем выделяются, в частности, «тук, сок, растительная 

сила почвы» (41). Слово «яр» (среди прочего), собственно, и означает 

поле – пашню, засеянную яровыми злаками (42). 
     Предложенная выше атрибуция географии вклада может быть 

принята лишь с изрядными оговорками, потому, что зиждется на двух 

допусках. Первый - А.Буженинов называет Красным Яром, именно, 
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Краснопольскую слободу, используя слово «яр» как синоним слова 

«поле». Второй - он ошибочно, или по каким-то, неведомым нам 
причинам, переставляет в записи местами приделы слободского 

храма, именуя Ильинскую церковь с приделом св. Николая 

Чудотворца Никольской церковью с придельным алтарем во имя св. 

Илии Пророка. Косвенным доводом в пользу данной атрибутивной 
схемы может быть лишь то, что Краснопольская слобода была 

основана А.Бужениновым, и вполне допустимо, что в ее церковь 

«положил» он книгу. 
     Исходя из спорности приведенной атрибуции, можно предложить 

другой вариант определения географии вклада. Обратим внимание на 

одну из зауральских слобод - Ницинскую Ощепкову, называвшуюся в 
начале своего существования «слободой на Красном Яру». Основана 

слобода была в 1627 г. - тогда верхотурскими воеводой кн. 

С.Н.Гагариным и подьячим П.Максимовым был осуществлен первый 

«прибор» желающих завести пашню на Нице. В книге десятинной 
пашни Верхотурского уезда, составленной несколько лет спустя после 

основания поселения - в 1632 г., все обозначенные в ней ницынские 

крестьяне расселены «на реке на Нице в новой слободе на Красном 
Яру» (43). В аналогичной книге 1633 г. мы дважды находим 

указанный выше топоним – там перечислены крестьяне, 

проживающие «в новой Ницынской слободе на Красном Яру» (44). 
Именно в Ницынской слободе «на Красном Яру» и стояла Никольская 

церковь с приделом св. Илии Пророка. Точного времени основания 

храма мы не знаем (45), но в упомянутой выше переписной книге 

Л.М.Поскочина он обозначен. Ко времени проведения этой переписи 
топоним «Красный Яр» в наименовании Ницынской слободы выходит 

из оборота (46), а за поселением закрепляется название Ницынская 

Ощепкова слобода - в книге читаем: «Ницынская Ощепкова слобода 
над рекою Ницою. В ней острог. В остроге церковь Николая 

Чюдотворца да в пределе святого пророка Ильи со всякою церковною 

утварью» (47). Исходя из вышеизложенного, с уверенностью можно 

сказать, что книга с записью А.Буженинова была дана вкладом не в 
церковь св. Илии Пророка Краснопольской слободы, а в Никольский 

храм Ницынской слободы, в те годы, когда название последней еще 

включало в себя поясняющий топоним - «на Красном Яру» - т.е., в 
конце 30-х – 40-х гг. XVII в. (48).   
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                                                    Примечания  

 

1. В настоящее время нами проводится работа по введению в научный оборот 

маргиналий, сохранившихся на старопечатных книгах XVI-XVII вв. из 
собрания ЛАИ УрФУ. Итогами данной работы должны стать каталогизация 

записей на книгах означенной хронологии и выпуск их полного корпуса. 

2. ЛАИ УрФУ. XV. 3п/2044. Евангелие учительное. М., Печатный двор, 20. 

07. 1662. Л. 1-16, 17-20 втор. счета (см.: Путеводитель по фондам 

старопечатных книг и рукописей лаборатории археографических 

исследований / Сост. А.В.Полетаев. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. С. 

65; Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. Т. 1. Вып. 

1 / Сост. А.Т.Шашков, В.И.Байдин. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 

215-216). 

3. С известными оговорками в эту группу можно включить находящиеся при 

домах и во владениях крупных вотчинников т.н. «домовые» и ктиторские 

храмы, ибо они так же строились не казной, а на средства частных донаторов. 
4. Так, например, в 1626 г. енисейцы жаловались Михаилу Федоровичу, что в 

новом остроге в обеих енисейских церквах, в «государевом богомолье» во 

имя Введения Пречистой Богородицы и в мирском («обетном») храме, 

поставленном служилыми людьми на свои средства во имя «государева 

ангела Михаила Малеина», не хватает образов, книг и «всякого церковного 

строенья». Царь, «слушав» выписку «в доклад», сделанную на основании 

отписки енисейского воеводы А.Л.Ошанина по этому делу, «указал» 

закупить и послать в Енисейск необходимые предметы церковного обихода. 

Посылаемое в Сибирь «церковное строенье» предназначалось, однако, не 

обеим енисейским церквам, а только «государеву богомолью», ибо «которой 

храм обетной поставили служилые люди собою – тот храм государь указал 
им и строить собою» (см.: Оглоблин Н.Н. Бытовые черты XVII века // Русская 

старина. 1892. № 6. С. 684). 

5. См.: Шашков А.Т. Материалы для изучения церковно-монастырских 

библиотек Урала и Сибири XVII – начала XVIII вв. // Книжные собрания 

российской провинции: проблемы реконструкции. Екатеринбург: «Банк 

культурной информации», 1994. С. 76. 

6. РГБ. Ф. 218 (Собрания Отдела рукописей) № 547. Л. 4-4 об.  

7. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 549. Л. 266. 

8. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 585. Л. 104; Кн. 656. Л. 118. 

9. Там же. Кн. 585. Л. 238; Кн. 656. Л. 253. 

10. В московском делопроизводстве XVII в. были случаи, когда та или иная 
бумага «утеривалась», даже на конечном этапе своего канцелярского 

хождения – «у печати» (см. напр.: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стлб. 162. Л. 369). 

Более того, из Москвы по различным причинам могли прислать отнюдь не то, 
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что просили челобитчики. Например, в 1600/01 г. верхотурский письменный 

голова Г.С.Салманов жаловался в отписке Борису Годунову, что «на 

Верхотурье у Живоначальной Троицы и у Федора Стратилата нет книг: 

Трефолоя, Миней месечных, да Евангелия толкового, да Прелога». В ответ на 

его просьбу из Москвы была послана только одна книга, притом такая, о 

которой в верхотурской отписке даже не упоминалось – «Минея общая 

печатная» (Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII вв. Ч. 1 / Сост. 

Е.Н.Ошанина. М., 1982. С. 101-102). 

11. ГУТО ГАТ. Собр. рукописных книг. № 82. Л. 1. Пользуясь случаем 
хотелось бы сердечно поблагодарить проректора Екатеринбургской духовной 

семинарии протоиерея о. Петра Мангилёва за предоставленную для данной 

работы фотокопию этого источника. 

12. Там же. Л. 2. О классификации синодиков см.: Конев С.В. Синодикология. 

Часть I: Классификация источников // Историческая генеалогия. Вып. 1. 

Екатеринбург: «Зеркало», 1993. С. 7-15. 

13. Так, в 1643 г. «бывший игумен» Тарского Спасского монастыря Исайя, 

«положил» в родную обитель «общую Минею московскую печать с 

Трефолуем, трефолуйных 36 праздников и часов царския … да Сянадит (так 

Синодик. – А.П., Е.П.)». «Сянадит», как особо подчеркивал Исайя, был 

«московскаго переводу» - т.е. отредактированный «на Москве» (ЛАИ УрФУ. 
VI. 88п/3210. Минея общая с праздничной М., Печатный двор, 20. 10. 1637. 

Л. 1-6, 8-16 втор. сч.; Путеводитель по фондам старопечатных книг и 

рукописей лаборатории археографических исследований. С. 47). К слову 

сказать, когда на Таре в 1636 г. служилые люди «учинили мятеж» против 

воевод – кн. Ф.П.Борятинского и Г.А.Кафтырева, игумен Исайя активно 

поддержал мятежников. Игумен помогал служилым составлять 

«всемирскую» челобитную на воеводские «воровства и насильства». По его 

прямому совету тарские казаки написали «одиначную запись» в том, чтобы 

им дружно стоять за свою правоту и «тое челобитной не отперетца». 

Воеводы жаловались царю, что недовольные их властью служилые люди 
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XVII в. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. С. 175-177, 244, 245, 281, 

283). Возможно, Исайя лишился настоятельского посоха именно за участие в 

«мятеже». Создается впечатление, что в вышеупомянутой книжной записи 

«бывший игумен» подчеркивает свое опальное положение. 

14. В некоторых московских приказах имелся штат нарочитых 

иллюминаторов-мастеров книжного убранства (золотописцев, «травников», 

«личников» и т.п.). Да и в местах московской книжной торговли были 

специалисты, которые на заказ за умеренную плату украшали книжные 

листы. 
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первый воевода князь П.И.Горчаков). Среди спасенного имущества были не 
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1994. Приложение. С. 166. 
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Буцинский П.Н. Сочинения: В 2 т. Тюмень: Изд-во Ю.Мандрики, 1999. Т. 1. 
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34. ИРЛИ. Колл. В.Н.Перетца. № 107. Л. 4 об.-5, 34 об.; РГАДА. Ф.214. Оп.1. 
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родословная книга: крестьянские фамилии. Екатеринбург: Изд-во 
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44. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 41. Л. 83, 88; Обращает внимание полное 

совпадение расстановки слов, во фразах читающихся в книгах десятинной 

пашни 1632 и 1633 гг. - «слободе на Красном Яру», и во вкладной записи 
А.Буженинова - «…слободе на Красном Яру». 

45. Надо полагать, храм был заложен, как это было принято в практике 

основания крупных поселений, спустя непродолжительное время после 

закладки слободы. 

46. Его, мы уже не находим, например, в именной книге «верхотурским … 

пашенным и оброчным крестьяном …165-го (1656/1657) году». Роспись 

слободских насельников предваряет там заголовок: «Ницынские слободы 

пашенные крестьяне» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 341. Л. 126; Кн. 342. Л. 140 

об.). 

47. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 697. Л. 525. 

48. Отметим, что изрядная часть «присмотренных» слободчиками «угожих» 
для хлебопашества земель, для аборигенов, как правило, хозяйственного 

значения не представляла, поэтому, подчас на финно-угорских или тюркских 

языках и не имела самоназваний-топонимов. Новые же для русских 

колонистов земли получали, соответственно, новые (русские) названия. 

Бросается в глаза «искусственность» некоторых топонимов - Красный Яр 

(Ницынская и Красноярская слободы), Красное Поле (Краснопольская 

слобода), Красная Елань (Верхняя Ницынская слобода), Красная (Нижняя 

Ницынская слобода). Надо полагать, что некоторые из них были придуманы 

самими слободчиками. Сочетания прилагательного «красный» (красивый, 

хороший, добрый) с существительнвми позитивных оттенков, в названии той 

или иной слободы, означали «доброе поле» «хорошая земля» и т.п. Эти 
названия являли собой своеобразную приманку, которую «стройщики» 

подбрасывали для крестьян, «охочих» переехать «с Руси» «за Камень» - в 

сказочную для них, далекую Сибирь.  
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                                                                          научный сотрудник  

                                         отдела научной пропаганды  НГИАМЗ 

 

Формирование патриотизма у детей 

средствами музейной педагогики. 
 

      В настоящее время Россия переживает глубокий и многосторонний 
кризис перехода в новое качественное состояние: изменился 

общественно - политический строй, экономический уклад. Но это еще 

и кризис культуры, происходящий в душах людей. Утрачена система 
прежних духовных ценностей и ориентиров, а новые пока не 

выработаны. Распространяется система ложных ценностей 

«массовой» культуры: потребительство, развлечения, культ силы, 

агрессия, свобода без ответственности и т.д.; девальвируются понятия, 
всегда  считавшиеся базовыми, общечеловеческими. 

      Еще несколько лет назад слово «патриот» воспринималось 

значительной частью общества и СМИ как нарицательное понятие, 
пришедшее в новую демократическую Россию из коммунистического 

прошлого. Более того, вместе с детскими и юношескими 

общественными организациями из ряда школ вообще была выведена 

воспитательная работа. Сейчас обстановка начинает меняться, 
особенностью современного этапа развития российского социума 

является значительный рост интереса к проблемам воспитания не 

только среди педагогов, но и среди широкой общественности.  
     И патриотизм - преданность и любовь к своему Отечеству, 

стремление служить его интересам, способствовать его укреплению – 

становится одним из самых востребованных качеств современной 
личности. А музей в этом плане обладает высоким воспитательным 

потенциалом и уникальными возможностями. Тем более, музей – 

Невьянский. Ведь Невьянск – город с богатейшей и славной историей, 

город, в котором как в капле воды отражена история России. 
      Музей принимает на себя сохранение исторической памяти, 

пропаганду национально-культурных традиций, нравственно-

эстетическое, историко-патриотическое воспитание разных групп 
населения и в первую очередь -  детей и молодежи. И используются 

для этого самые разные формы работы: лекции, игры, выставки и 

многое другое. 
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     Традиционным в Невьянском историко-архитектурном музее стало 

проведение месячников и декад, во время которых желающие могут 
прослушать лекции самой разнообразной тематики: «Награды 

Родины»,«Наши земляки – герои Советского союза», «Невьянцы – 

герои Великой Отечественной войны», «История государственной 

символики России», «4 ноября – День народного единства», 
«Почетные граждане Невьянска». 

      К годовщине вывода ограниченного контингента советских войск 

из Афганистана 19 февраля 2010г. в стенах музея была проведена 
встреча старшеклассников МОУ СОШ № 3 с нашими земляками – 

участниками этой войны. Никакая лекция не заменит живого 

общения, ведь ребята смогли не только узнать о событиях того 
времени, но и задать свои вопросы, эмоционально пережить 

рассказанное. Они прочитали письма воинов-невьянцев, услышали 

песни под гитару, ощутили горечь потерь – ведь не случайно встреча 

называлась «Афганистан болит в моей душе». 
      В преддверии 65-ой годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной войне в МИНКе  была открыта выставка «Играют 

мальчики в войну», где были представлены игрушки военной 
тематики разных лет:  древнерусские шлемы и  мечи, оловянные 

солдатики, пластмассовые конницы, целые военные городки, 

реконструкции сражений, «оружие» и, конечно, военная техника от 
железных послевоенных танков 50-х гг. до современных 

радиоуправляемых кораблей и вертолетов. Наряду с игрушками 

можно было увидеть работы, сделанные руками юных невьянцев – это 

и рисунки, и аппликации, и поделки из бумаги и пластилина. Ведь 
каждый ребенок – творец. И он представляет и чувствует войну по-

своему, не так, как взрослые. 

      Но не для всех военные игры остаются в далеком детстве. 
Некоторые продолжают «играть»  и во взрослой жизни. Одни 

инсценируют памятные баталии, для чего шьют костюмы  и делают 

макеты оружия той эпохи, как, например, педагоги и ученики школы 

пос. Ребристый (директор – С.В. Шаравьев). Под руководством  
учителя истории О.В. Катышева  и физрука А.А. Сумина уже второй 

год разыгрываются здесь настоящие сражения, в которых участвует 

вся школа. 
       Другие организуют поисковые отряды, ведут раскопки на полях 

сражений, чтобы не осталось ни одного безымянного солдата. А для 

кого-то военное дело становится делом всей жизни. И не только об 
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игрушках можно было узнать на нашей выставке, а еще  о кадетских 

классах  и военно-патриотических играх «Ночная тревога», которые 
проводятся в невьянских школах, поисковом отряде «Соболь», о 

молодежно-спортивном клубе «Витязь». Так что, игра – дело 

серьезное. 

     Выставка «Играют мальчики в войну» продолжалась с 7 мая по 27 
июня и вызвала огромный интерес у жителей и гостей города (ее 

посетили 2016 человек), а также стала прекрасным «фоном» для 

проведения еще одного мероприятия, вернее, целой их серии, которые 
проходили в мае – июне 2010 года. 

        Не одно поколение юных граждан России прошло настоящую школу 

мужества, физической подготовки, взаимовыручки, участвуя в играх: " 
Зарница" и" Орленок". Они дают то, чего так не хватает подросткам в 

образовательной практике: возможность на деле проверить себя,  свои знания, 

свою готовность стать защитником своих родных и близких, своего 

Отечества. Такую возможность получили воспитанники детских летних 
площадок. Именно для них была разработана военно-патриотическая 

игра «Музейная зарница». Ребята делились на команды, выбирали 

название и капитанов, которые получали настоящие(!) планшеты с 
маршрутными листами для своей команды. Маршрут «Зарницы» был 

довольно сложным, он проходил по всему музейному комплексу: 

были задействованы оба здания музея, площадка у собора, Мемориал. 
Ребятам пришлось отвечать на вопросы викторины, искать на 

комплексе пакеты с донесениями, разгадывать кроссворд, находить 

ответы на вопросы в экспозиции музея. 

     В ходе игры они не только вспомнили общеизвестные факты 
военного времени, но и узнали много нового о военной технике, о 

вкладе невьянцев в дело Победы, о воспоминаниях фронтовиков, 

рассказали о своих родственниках, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной или трудившихся в тылу, на Невьянском 

механическом заводе. 

      За каждый правильный ответ команда получала карточку с 

изображением танка  КВ или Т-34, таким образом, каждая команда 
собрала свой танковый корпус, а победила та, чей корпус был больше. 

Само имя Уральского добровольческого танкового корпуса считалось 

почетным, поэтому команда-победитель получила памятный Вымпел 
имени УДТК. 

       Играя, ребята  усвоили очень большой объем информации, к тому же, игра 

- эффективное средство воспитания детей и подростков. В играх дети 
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отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют свое представление о 

жизни, познают окружающий мир, поэтому игра становится одним из самых 
распространенных среди музейных педагогов способов подачи материала.  

     Как образовательная среда музей дает возможность практического 

претворения новых педагогических проектов. Познание многообразия 

мира истории и культуры через игру, творчество, «включение» всех 
органов чувств в процесс познания - эти основные принципы работы 

музейной педагогики  позволяют относить их к наиболее 

перспективным формам образовательной деятельности. Именно этими 
принципами мы руководствовались при создании историко-

развлекательной программы «Путешествие в Нескучный сад 

Прокофия Демидова», принять участие в которой жители и гости 
города могли 28 августа 2010 г. в День чествования наклонной башни 

Демидовых. 

      Летом 2010  года исполнилось 300 лет со дня рождения Прокофия 

Акинфиевича Демидова, «великого благотворителя и не менее 
великого чудака» (по определению С.Дягилева). Многими славными 

делами запомнился Прокофий, но главным делом его жизни была 

ботаника – он изучал растения и составлял гербарии. 
      На берегу Москвы – реки Прокофий Демидов устроил 

ботанический сад, который получил название – «Нескучный». Любил 

он и людей «нескучных», нередко повторяя, что «все болезни от 
уныния и потому жить надо весело».  

      Вот и в Невьянском музее был открыт свой Нескучный сад, и все 

желающие смогли совершить туда  увлекательное путешествие. 

     У  входа на комплекс «Невьянский историко-архитектурный 
музей» гостей встречал сам «Прокофий» (И.В.Ампелонов) и 

приглашал в свой Нескучный сад. Гости получали маршрутный лист 

«Путешествия» и отправлялись в веселый мир чудачеств третьего 
Демидова. Им нужно было прокатиться по «соляной» дороге на санях, 

остаться серьезными, когда их смешил скоморох, полежать не 

шевелясь 3 минуты на скамейке, приобрести очки за пятачок и, уже 

оказавшись в Нескучном саду, самостоятельно сделать гербарий. 
Было очень весело, и каждый получил оригинальный подарок от 

Прокофия – цветок в горшке. 

      К этому мероприятию была подготовлена выставка детского 
творчества «Нескучный сад» (68 экспонатов), которую в День башни 

посетили более 3 тысяч человек. 
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      Таким образом, в образовательно-воспитательной деятельности 

музеев заложены большие возможности. Посредством своих 
материалов музей способен эффективно воздействовать на 

формирование патриотических качеств личности, поликультурного 

сознания. При этом основная задача музея видится не просто в 

пополнении исторических знаний, а в привитии навыков 
исторического мышления различным по уровню образования 

категориям посетителей, формировании чувства гордости за право 

жить в своей стране. Музей является местом, где человек не только 
приобретает знания, но и воспринимает накопленный исторический 

опыт, усваивает эстетические ценности, т.е. получает 

мировоззренческий  и эмоциональный заряд. Музей становится 
другом, собеседником, с которым всегда интересно.  

 

 

                                                                              Пронина М.Г.,  

                                                     старший научный сотрудник  

                                               Серовского исторического музея 

 

Кустарные промыслы и промышленное производство 

в Верхотурском уезде в  конце XIX – начале XX веков. 
 
      Во второй половине XIX – начале XX века на территории 

Верхотурского уезда, одного из самых крупных в Пермской губернии, 

было сосредоточено большое количество частных и государственных 
заводов. С момента своего возникновения и до сегодняшнего дня 

уральская промышленность ориентирована, прежде всего, на 

металлургическое производство. Однако не только крупные 
предприятия, но и многие кустарные мастерские были связаны с 

обработкой металлов.  

       Для возникновения и развития на Урале «железоиздельных» 

промыслов – такой термин встречается в статистических сборниках 
конца XIX века - существовало несколько предпосылок. 

      Большое значение при возникновении промыслов имело наличие 

сырья (не только различных руд, но и относительно дешевого железа 
и меди, выпускаемых заводами), а также знание приемов обработки 

металлов среди местного населения. Начиная с XVIII в., к уральским 

заводам постоянно приписывались крестьяне, вынужденные 
обзаводиться жильем и хозяйством на новом месте. Поэтому занятие 
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различными промыслами стало необходимостью для выживания еще в 

начальный период промышленного освоения края. Особенность 
русской кустарной промышленности заключается в том, что она, как 

правило, являлась подспорным занятием крестьян-земледельцев. На 

Урале кустарные мастерские возникали также в среде заводских 

рабочих, получавших недостаточную плату и вынужденных 
обеспечивать семью всем необходимым.  

      В XIX в. уральская кустарная промышленность чаще всего 

представляла собой мелкую семейную организацию, производящую 
продукцию на сбыт. Согласно законам Российской империи крестьяне 

не обязаны были регистрировать свои «домашние заведения», если 

число наемных рабочих не превышало в них 16 человек (1), а также 
могли свободно привозить свои изделия для продажи в города. При 

этом в отдельных промыслах на Урале изначально возникла проблема 

конкуренции кустарных и промышленных товаров, поскольку многие 

заводы выпускали продукцию того же типа. Взаимосвязь кустарного 
производства и промышленности, их конкурентоспособность и борьба 

за рынки сбыта – эти темы до сих пор вызывают немало споров. К 

сожалению, на сегодняшний день не существует точной статистики, 
которая бы давала однозначные ответы на вопросы о численности 

населения, занятого в производстве, и объемах выпускаемой 

продукции. Сложность подсчета состояла в том, что определенные 
трудности вызывал уже сам термин «кустарная промышленность». В 

России конца XIX века не было единого мнения по поводу того, какое 

производство нужно считать кустарным, хотя попытки изучения этих 

вопросов предпринимались на государственном уровне. 
 В 1874 году приступила к работе специальная комиссия по 

исследованию кустарной промышленности, созданная в 1871 году при 

Совете Торговли и Мануфактур. В первую очередь комиссия 
рассмотрела вопрос о сущности изучаемого ею экономического 

явления, приняв в результате компромиссное определение: 

"Кустарная промышленность есть тот вид обрабатывающей 

промышленности, которая является домашним занятием 
преимущественно сельского населения и служит, более или менее, 

дополнительным при сельскохозяйственных занятиях» (2). В 

российском законодательстве количество наемных рабочих или 
наличие механических машин долгое время считались единственными 

критериями, определяющими разницу между крупной фабрикой и 

ремесленной мастерской. Только в 1885 году официальная статистика 



 226 

выбрала новый критерий - предприятия, производящие продукции в 

год на 1000 рублей и более, признавались крупными, остальные 
причислялись к мелким.  

 В 1893 г. пермскому губернскому земству было разрешено 

открыть в Перми кустарно-промышленный банк, выдающий ссуды 

кустарям и  артелям, ведущим производство без участия наемных 
рабочих. С 1887 г. также существовал губернский комитет для 

содействия кустарной и другим отраслям промышленности, имевший 

свои «филиалы» при уездных земствах Пермской губернии.  
 В 1894-95 гг. Пермским губернским земством было проведено 

исследование кустарной промышленности. По статистике в 

Верхотурском уезде лишь 28% населения занималось какими-либо 
промыслами. Зато доля наемного труда была достаточно велика, в 

этом отношении Верхотурский уезд (68%) опережал даже Пермский 

(49%) и Екатеринбургский (43%). Размер годового дохода кустарной 

промышленности по губернии в 1894-1895 гг. в сумме превышал 5 
млн. рублей, но эта сумма составляла лишь 1/6 часть  прибыли от 

фабричной и заводской промышленности (3). По результатам 

исследований кустарных промыслов в 1896 г. Пермским губернским 
земством издан «Очерк состояния кустарной промышленности 

Пермской губернии» под редакцией Е. Красноперова.  

      В Верхотурском уезде, согласно отчету, наибольшее количество 
кустарей занимались промыслами, связанными с обработкой металлов 

(всего в отчете упомянуто 310 хозяйств) (4). Основными из 

«железоиздельных» промыслов были гвоздарный, сундучный, 

клепальный и подносный. Серьезную конкуренцию в этих промыслах 
могли составить изделия, производимые на крупных 

металлургических предприятиях. Так, к примеру, на Сибирско-

Уральской промышленной выставке 1887 г., из 54 кустарей 
Верхотурского уезда, принимавших в ней участие, большинство 

представили продукцию из железа и стали (5). Среди крупных 

предприятий Верхотурского уезда свою продукцию представили не 

только заводы южных волостей, но и предприятия Богословского 
горного округа, самого северного в уезде. Вот выдержка из  статьи о 

выставке 1887 г.: «… по кустарному и фабричному отделам очень 

мало, по всей вероятности частной предприимчивости не дают 
развиваться притеснения заводоуправлений и строгие законы 

относительно горючаго материала… Частная промышленность в 

состоянии удешевить товар в довольно значительной степени по 
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сравнению с заводскими ценами… чугунно-литейное дело, прежде 

всего, нуждается в устранении существующих препятствий к 
развитию его…» (6).  

 В 1890 г. промышленная выставка прошла в Казани. 

Верхотурский уезд был представлен 13 кузнечно-клепальными 

изделиями; в основном это была продукция нижнетагильских 
мастерских Перезолова и Шимичева (получивших серебряные 

медали). Бронзовая медаль также досталась сундучной мастерской 

Кокушкина из Нижнего Тагила (7).  
 В 1896 г. состоялась Всероссийская  промышленная выставка в 

Нижнем Новгороде, где бронзовых медалей были удостоены мастера: 

Ф. X. Шалаев (Нижнесалдинский завод, производство слесарных пил), 
И. И. Гаев (Нижний Тагил, изготовление железных цепей и лопат). 

Похвальные отзывы получили работы Н.Л.Серебренникова (железная 

посуда: самовар, чайник, ведра, поднос, рукомойники) В. Т. Першина-

Смирных, Т. Е. Кузнецова, А.Р. и С.А. Гаевых и др. (8). Нужно 
заметить, что железная посуда пользовалась спросом у местных 

жителей как более прочная и дешевая по сравнению с фабричной, 

хотя чугунные и медные изделия производили на многих уральских 
заводах. 

 К началу XX в. объемы кустарного производства во многих 

отраслях, связанных с металлургией, уменьшились. Это связано не 
только с внутренней конкуренцией в регионе, но и с появлением 

новых предприятий в центральных и сибирских губерниях, куда 

прежде сбывались товары. «Торговля железными изделиями и 

кустарное производство их в 1910 г. продолжали падать. Вырабатывая 
изделия примитивным способом, кустари не выдерживают 

конкуренции штампованных фабричных изделий, которые поступают 

на рынок по дешевым ценам и отличаются от кустарных изделий если 
не прочностью и массивностью, то качеством отделки, своей красотой 

и изяществом. Понижению сбыта кустарных изделий местного 

производства способствует также нарождение в Сибири кустарных 

промыслов. Соперничество на Сибирском рынке с изделиями 
тамошних кустарей для местных кустарей затруднено высоким 

железнодорожным тарифом на перевозку изделий, по сравнению с 

тарифом на железо в необработанном виде. Неблагоприятно 
отозвалось на сбыте местных кустарных изделий, кроме того, 

развитие в Сибири коми-вояжерства…» (9). 
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 В 1908 г. в Нижнем Тагиле Верхотурским уездным земством 

была организована кустарная выставка. Большая часть экспонатов 
была связана с металлургическим производством. Выставка показала, 

что многие традиционные уральские промыслы переживают не 

лучшие времена. Так, например, И. Кривощеков в статье «Кустарная 

промышленность в Верхотурском уезде» писал о падении спроса на 
тагильские подносы из-за ухудшения качества росписи (10). Причину 

можно увидеть и в появлении «конкурентов» - жостовских подносов, 

постепенно завоевавших рынки сбыта в центральных губерниях. 
 В 1890-х гг. начинает меняться техническая оснащенность 

фабрик и заводов Урала. Модернизация коснулась и предприятий 

Верхотурского уезда. В результате, несмотря на высокие 
транспортные издержки, фабричные изделия стали дешевле 

кустарных, изготовляемых ручным способом. Это обстоятельство 

способствовало расширению рынка сбыта фабричных товаров. 

 В 1913 г. в Верхотурском уезде вновь проводились 
исследования  пермским оценочно-статистическим бюро. Согласно 

отчету, более всего кустарных хозяйств было в Верхотурье и южных 

волостях. На севере количество кустарей значительно уменьшилось. К 
примеру, в Богословской волости из 803 хозяйств лишь 5 занимались 

кустарной деятельностью (11). «Железоиздельные» промыслы в уезде 

к началу 1910-х гг. занимают уже второе место (на первом оказались 
кустари, занимавшиеся обработкой животных продуктов). Центром 

металлообрабатывающих промыслов в Верхотурском уезде был 

поселок Нижнетагильского завода. В отчете упомянуты 152 мастера, 

т.е. около 42, % от общего числа всех тагильских кустарей. 
Использовался в мастерских и наемный труд, в том числе женский 

(особенно, в подносном промысле) и  детский (для посудо-клепальных 

работ). Основными видами производства по обработке металлов стали 
ковшечный (30 заведений), подносный (26 заведений), посудо-

клепальный (31 заведение) и кузнечно-слесарный (65 заведений) 

промыслы (12). 

 Таким образом, в конце XIX – начале XX века промыслы, 
существовавшие параллельно с фабриками и мануфактурами, 

производившими те же изделия, не всегда выдерживали конкуренцию 

и часто вынуждены были терять рынки сбыта. Ремесла, изделия 
которых требовали особого мастерства и не терпели шаблонности в 

исполнении, напрямую зависели от мастерства производителя 

(например, подносный и сундучный). И, наконец, те промыслы, 
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которые обслуживали насущные потребности населения (посудо-

клепальный, кузнечный и т.п.) продолжали сохранять свое значение. 
Несмотря на экономические трудности, развитие кустарной 

промышленности сыграло определенную роль в процессе 

индустриализации края - "роль пионера в деле зарождения и 

насаждения различных отраслей промышленности и искусства" (13).  
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                                                                              Самойлик  В.П.,  

                                                                       научный сотрудник  

                                                экскурсионного отдела ВГИАМЗ  

 

                                         «Музей и туризм».  
 

   Расцвет официального организованного и более или менее 

цивилизованного туризма в Верхотурье, пришелся на конец 90-х годов 

прошлого века, когда в 1998 году отметили  400-летие города со 
времени его основания.  Когда широкие юбилейные празднования 

стали транслировать по всем областным и российским каналам, в 

городе начался бум: большие туристические автобусы просто 
заполонили город. К сожалению, к тому времени, как в прочем и 

сейчас, ни город, ни его власть совершенно не готовы были к приему 

такого количества туристов. В городе совершенно  отсутствовала 

инфраструктура,  обеспечивающая оперативный и комфортный прием 
гостей города. 

   В 1996году Правительством Свердловской области принято 

постановление за № 525-ПП  «О возрождении объектов исторического 
наследия культуры и архитектуры Верхотурского района, 

находящихся в областной и федеральной собственности…». 

К  данному постановлению разработали  концепцию  развития города 
Верхотурье  и  возрождения  его  историко-культурного наследия, 

рассчитанную   на  период  с 1996  по  2005 гг. 

         В свердловской области  на государственную охрану поставлено 

610 памятников истории и культуры: 108 республиканского и 532 
местного значения. Памятников градостроительства из общего числа 

215. 

 В Верхотурье их числится 11, а расшифровать каждый объект в 
Кремле, Николаевском и Покровском монастырях, насчитается 34. 

     Это  памятники архитектуры. Богатое наследство оставили предки. 

Действительно есть чем гордиться.  
               Ещё в 1970 постановлением ГОССТРОЯ РСФСР Верхотурье  

было включено в список исторических городов республики. Но за 

полтора десятилетия ничего не сделано, чтобы сохранить в нём 

историческую среду.  
       Что может спасти город? Индустрия туризма? Для неё  

Верхотурье – лакомый кусочек. Чудесный деревянный город и чистый 

воздух.  Другой вопрос: может ли туризм прокормить город, дать 
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рабочие места и средства? До революции мог. В начале 20в. почти все 

жители Верхотурья «кормились» от богомольцев, тогдашних 
путешественников, стекавшихся в местные монастыри. 

     Сегодня история и красота города влекут людей не меньше, чем 

тогда святые мощи. Сегодня  Урал стал многолюдней, а дороги лучше. 

И база туризма окрепла и выросла. 
 По первой программе « Возрождение Верхотурья» планировалось 

израсходовать на научно – исследовальские  и проектные работы  и в 

целом по району 11миллионов рублей. 
            Много лет планируется,  чтобы город Верхотурье превратить в 

современный  туристический центр. Сюда входит и реставрация 

памятников старины, благоустройство города и района, а главное 
создания туристического центра- базы.  

          Согласно Указа Губернатора Свердловской области №539-УГ от 

«22» октября  1999 г.  «О создании областного государственного 

учреждения «Верхотурский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник» Правительство области 

постановило  (№462 ПП от 01.06. 

2000 г.) учредить «Верхотурский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник» на базе Верхотурского историко-

краеведческого музея и недвижимых памятников Верхотурского 

кремля. Директором которого был назначен А.В. Борисов. 
           Верхотурский музей-заповедник изначально отличается от 

других музеев и учреждений культуры своим расположением. Он 

находится на территории, которая является культурным, 

историческим, религиозным и общественным центром города. Это 
единственный музей в Свердловской области, который находится на 

территории каменного Кремля XVIII в.  

      Эта территория включает мемориальные места, связанные с 
основанием города (Троицкий кремль, участок прохождения 

Бабиновской дороги). 

       В концепции развития музея – заповедника  одним из 

направлений  является  туристко-экскурсионная  деятельность, 
экскурсионный туризм  и долговременный туризм. 

Реализация туристских планов предполагает  создание в составе музея 

– заповедника активной туристкой структуры. 
       В 1998-2001,экскурсионный туризм  получил  широкое развитие в 

г. Верхотурье и имеется достаточно реальное предложение услуг для 
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групп кратковременного посещения. Уже сегодня музей-заповедник 

предлагает достаточно широкий  спектр экскурсий: 
 Экскурсии по мужскому Николаевскому и женскому Покровскому 

монастырям. 

 Экскурсия в с. Меркушино. 

 Экскурсия в Актайскую заимку. 
 Экскурсия по Кремлю. 

 Экскурсия по улицам города. 

 Экскурсия по постоянной  исторической экспозиции. 
 Экскурсия на Кликун камень. 

 Экскурсия в с. Кордюково. ( сероводородный источник и водопад) 

      По последнему отчёту за девять месяцев текущего года 
экскурсионным отделом  проведено 13116 экскурсий  по разным 

маршрутам а также по основной экспозиции 5594 экскурсии  

Достаточно широко развит в музее событийный  туризм, с 

использованием элементов театрализации только за 9 месяцев 
текущего года проведено 7121мероприятие. Поток экскурсантов в 

первую очередь идёт из городов Свердловской области, в последний 

год ,увеличилось число туристов из Челябинской  и Пермской 
областей  не обходят стороной Верхотурье и иностранцы из таких 

стран, как Америка, Франции,  Германия , но это в основном очень 

маленькие группы не более 10человек.  
      Кроме туристко-экскурсионной деятельности наш экскурсионный 

отдел ведет большую культурно-образовательную и культурно-

прсветительскую  работу. 

      В начале лета 2010года Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 
обратился к президенту России  Дмитрию Медведеву с просьбой 

создать туристко -  рекреационную зону православной 

направленности на Урале, а именно в Верхотурье.  Таким образом, 
областная программа «Возрождение Верхотурья – духовной столицы 

Урала», начатая в 1996 году по инициативе прежнего губернатора 

Э.Росселя, получила продолжение. По этой программе в городе 

проведена обширная реставрационная работа памятников культуры, 
возродились храмы,  построены объекты соцкультбыта, дороги, жильё 

и многое другое. Программу поддерживает лично Президент России и 

патриарх Кирилл (он же и возглавляет попечительский совет).  
Комплексная  областная целевая программа « Духовный центр Урала» 

рассчитана на 2011-2015годы.  
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                                                                                Сосновская Е.В.,  

                                                                            главный хранитель, 

                                                                              Лепаловская В.А.,  

                                                                          ведущий специалист  

                                     отдела фондов УГВИМ (г.Екатеринбург)  

 

Возможности социальных сетей для поисково-

исследовательской работы в музее на примере изучения 

биографий воинов-интернационалистов, принимавших   

участие в афганской войне (1979-1989 гг.). 

 
      Музей – это не только хранилище памятников материальной и 

духовной культуры, но центр научных исследований. Научно-
исследовательская деятельность - одно из основных направлений 

работы музея, позволяющее комплектовать и изучать музейные 

коллекции, создавать выставки и новые экспозиции. Любое научное 
исследование нельзя осуществить без предварительного проведения 

поисковой работы. За последние десятилетия одним из наиболее 

быстрых и удобных способов получения информации стал Интернет. 

Среди многочисленных веб-сайтов можно выделить такой интернет-
ресурс как социальная сеть, который позволяет найти конкретного 

человека, информация о котором интересна или необходима музею, и 

установить с ним связь. Однако, эти сайты пока не рассматриваются 
как источник информации для научных исследований. 
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     Соцсети невероятно популярны сегодня, сотни миллионов людей 

по всему миру ежедневно посещают свои «странички» в 
«Вконтакте»5, «Одноклассниках»6, «Facebook»7 и другие. Социальная 

сеть – это виртуальное сообщество людей со схожими интересами, 

связь между которыми осуществляется при помощи мгновенного 

обмена сообщениями, фотографиями, видеороликами и другими 
материалами, которые после размещения в сети становятся 

доступными для всех. Потенциал социальных сетей для 

исследовательской работы в музее заключается в том, что, во-первых, 
они сами по себе могут выступать как массовый источник по истории 

повседневности, во-вторых, соцсети являются хранилищем 

разнообразной информации, которое формируется пользователями и, 
в-третьих, что самое важное, социальные сети дают возможность 

общения с непосредственными участниками важных исторических 

событий конца XX – начала XXI вв. 

     Важное преимущество такого вида веб-сайтов – это удобная 
поисковая система, которая позволяет найти любого человека, если он 

зарегистрирован в этой социальной сети. В каждой из таких сетей 

существует стандартный набор параметров для поиска. Как правило, 
это имя, фамилия, возраст, место жительства, место и годы обучения в 

школе и вузе, прохождения военной службы. Также в социальных 

сетях находится множество различных «сообществ» и «групп» по 
интересам. Для того, чтобы их найти, необходимо в поисковой строке 

набрать ключевые слова, характеризующие область интересов и, если 

группа, в названии которой встречаются эти слова, существует, то она 

будет отображена. Зайдя на страничку группы, можно познакомиться 
с ее участниками, увлекающимися выбранной тематикой, а также с 

материалами, которые они выкладывают в сети. 

     В музее воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» г. 
Екатеринбурга основным направлением поисково-исследовательской 

работы являются участие уральцев-десантников в вооруженных 

конфликтах с 30-х гг. XX в. по сегодняшний день. Из данного 

хронологического периода для проведения поисковой работы в 
социальных сетях была выбрана тема участия уральцев в афганской 

войне (1979-1989 гг.). Во многом причиной этого послужил тот факт, 

                                                
5 http://vkontakte.ru. 
6 http://www.odnoklassniki.ru. 
7 http://www.facebook.com. 
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что большинству рядовых и офицеров, принимавшим участие в этой 

войне сейчас не многим более 40 лет, и именно люди этой возрастной 
категории являются наиболее активными пользователями такой 

соцсети как «Одноклассники». 

       В фондах музея хранится значительное количество архивно-

предметных комплексов военных, проходивших службу в 
Демократической Республике Афганистан. Среди них можно 

выделить несколько наиболее крупных личных фондов, содержащих 

большое число документов и фотографий, которые и были выбраны 
для проведения поисковой работы: генерал А.В. Ларин, сержант Н.И. 

Турушкин, прапорщик А.Е. Малогриценко, рядовой В.А. Кабанов и 

рядовой Е.Г. Алексеев. Поиск сослуживцев В.А. Кабанова начался с 
его армейской записной книжки, хранящейся в музее. По фамилиям, 

записанным в ней, были найдены сослуживцы Василия, 

зарегистрированные в «Одноклассниках». В случае с Н.И 

Турушкиным поиск осуществлялся по именам командиров и 
сослуживцев, встречавшимся в письмах родным Николая. 

Аналогичным способом была найдена дочь генерала А.В. Ларина - 

Татьяна, проживающая в Германии. По подписи, сделанной на 
обороте фотографии, был найден товарищ Е.Г. Алексеева.  

     Одним из самых показательных итогов стало общение с 

армейскими друзьями Василия Кабанова, которые прислали несколько 
фотографий афганского периода, один из них – Александр Бычок 

передал свои письма, которые он писал родным из Джелалабада. 

Андрей Мышко прислал книгу об истории 15 отдельной бригады 

специального назначения8, в которой они служили, и содержащую 
очерк о В. Кабанове. Но наиболее ценны стали рассказы о Василии и 

об их совместной службе. Так, Андрей Мышко рассказал такой 

эпизод: «У нас была серьезная дедовщина. И вот Вася перестал быть 
«молодым». Он не курил и мог получать положенные каждому в 

Афгане 450 гр. сахара или 18 пачек сигарет на выбор. Но он вместо 

сахара получал сигареты и отдавал их мне. Если «дед» попросит 

«молодого» сигарету, то он должен достать ее за считанные секунды. 
Поэтому Вася вместо положенного сахара получал всё время 

сигареты, чтобы облегчить участь нас, «молодых». Это был большой 

                                                
8 «15 бригада. Спецназ: люди и судьбы. Афганистан глазами очевидцев. 

Москва: НПИД «Русская панорама», 2009.   
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души и доброты человек». При изучении писем Василия маме 

встречается фраза, смысл которой был не совсем ясен: «Вот сижу я, 
отбиваю панаму». Пояснения дал другой сослуживец Кабанова - 

Вячеслав Сорокин: «Для придания панаме нужной формы мы 

вставляли в поля проволоку от растяжки для мин, мочили панаму 

водой, били рукояткой от штык-ножа, разглаживая ткань, затем 
сушили на солнце». Также подтвердить имеющуюся информацию о 

том, что имя В.Кабанова было присвоено боевой машине, помог 

начальник политотдела 15 отдельной бригады специального 
назначения Кривопалов О.В., найденный в «Одноклассниках». 

      Так, общение с людьми, непосредственно знавшими героев, 

позволило не только получить ответы на многие неясные вопросы, 
получить новые факты биографии, истории из армейской жизни, 

которые позволили более полно воссоздать живой и понятный образ 

этого человека, но и помогло лучше понять исторический контекст. 

Кроме этого, налаженные контакты дали возможность пополнить 
фонды музея новыми фотографиями, документами и книгами. А также 

позволило расширить экскурсионный материал и дополнить раздел 

экспозиции, посвященный афганской войне, новыми предметами.  
     После проведенной работы у научных сотрудников возникла идея 

создания групп музея в различных соцсетях. Группа «Музей ВДВ» 

была создана в «Вконтакте»9 и в «Одноклассниках»10, где была 
размещена серия очерков и фотоальбомов, посвященных воинам-

интернационалистам «Память лица поставила в ряд…» (А.В. Ларин, 

Н.И. Турушкин, В.А. Кабанов, Е.Г. Алексеев), которые вызвали 

большой интерес у участников группы и благодарность за внимание к 
этим событиям.  

      Таким образом, можно говорить о том, что использование 

социальных сетей для поисково-исследовательской работы – это 
уникальный, неисчерпаемый, постоянно пополняемый, 

интерактивный информационный ресурс, дающий возможность 

общения в режиме реального времени с людьми, судьбы которых 

связаны с историей страны, чей опыт и знания являются ценным 
историческим источником. Данное направление является 

перспективным не только для военно-исторических музеев, 

занимающихся изучением вооруженных конфликтов таких, как 

                                                
9 Адрес группы: www.vkontakte.ru/#/museumvdv. 
10 Адрес группы: www.odnoklassniki.ru/#/group/50358136537229. 
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афганская война, чеченские кампании, миротворческие миссии и 

других, но и для краеведческих, литературных и художественных 
музеев, в чью сферу интересов входит изучение истории и культуры 

современности. 

 

 

                                                                               Третьякова Е.А.,  

                                                                                        заведующая  

                     экспозиционно-выставочным  сектором  ТГИАМЗ  

 

                                Имидж города Тобольска 

                          в туристической сфере области.    
 

     В настоящее время Тюменская обладает достаточно большим 

туристским потенциалом, а также объективными предпосылками для 
его развития, особенно в части делового, историко-познавательного, 

санаторно-курортного и охотничье-рыболовного туризма. Район 

располагает туристскими брендами российского и мирового значения 
– Романовы, Распутин, Транссиб, золото скифов, арийские племена, 

декабристы и др. Однако данный потенциал используется 

неэффективно. Поток туристов, доходы и занятость в туриндустрии не 

соответствуют потенциалу, что объясняется отсутствием до 
настоящего времени системной организованной работы по 

формированию конкурентоспособной туристской индустрии и 

туристского кластера (1). Для более эффективного использования 
потенциала региона, ему необходим свой бренд, который привлечёт 

новых туристов, инвесторов и бизнесменов. Но большинство 

перечисленных потенциальных брендов мирового и российского 
значения относятся к территории города Тобольска. Потому, на наш 

взгляд, правильнее будет создать для Тобольска индивидуальный 

бренд, возможно связанный тематически с брендом области.  

      Для определения степени потребности города Тобольска в бренде 
был проведён социологический опрос. Цель опроса – выявить 

отношение опрашиваемых к созданию бренда города, их понимание 

процесса брендирования для развития туристических возможностей 
города. В результате опроса было выявлено, что развитие 

туристической отрасли в городе воспринимается положительно как 

населением, так и специалистами в сфере туризма. Данное отношение 
является результатом успешной пропаганды развития данной отрасли 
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в городе, то есть положительные результаты данного развития видны 

в городе и приносят выгоду как населению, так и туристическим 
предприятиям.  

     На вопрос, «на каком уровне находится сфера туризма в городе 

Тобольске?», респонденты отвечали с некоторым затруднением. 

Особенно сложно было определить уровень туризма в городе местным 
жителям. В итоге большинство респондентов ответили, что сфера 

туризма в Тобольске находится на начальном этапе формирования. На 

низшем уровне развития сферу туризма в городе видят 46% жителей и 
12,5% сотрудников туристических организаций. О туристическом 

ресурсе жители города и региона узнают, прежде всего, из СМИ, что 

сегодня предлагает Тобольск как туристический центр. Однако 
рекламы об этом ресурсе крайне мало. Возникает логичный вопрос о 

том, как узнают о городе туристы, если о процессе развития туризма в 

городе так мало известно даже местному населению.   

      Поэтому следующим был вопрос: «Как, на ваш взгляд, туристы 
узнают о городе?». Более уверенно на данный вопрос ответили 

специалисты сферы туризма, так как они с этим вопросом работают 

ежедневно. Поэтому 62,5% из них ответили, что туристы о городе 
узнают от родственников и друзей, и столько же респондентов 

ответили – благодаря рекламе туристических фирм. Местные жители 

не могли ответить точно и давали чаще всего несколько возможных 
ответов, таких как: от родственников и друзей (57%), благодаря 

рекламе СМИ (44,5%) и благодаря рекламе туристических фирм 

(35,5%). По этому поводу можно сказать, что реклама города развита 

недостаточно и не охватывает всех потенциальных потребителей. В 
первую очередь о достоинствах города как туристического центра 

должны знать местные жители и туристические организации, которые 

будут способствовать увеличению туристического потока и 
привлечению инвестиций не меньше, а иногда и больше, чем любая 

реклама города за его пределами. Не следует забывать о том, что 

имидж города также зависит от мнения о нём населения.  

      Для данного исследования особую значимость имело мнение 
респондентов по вопросам: «Нужен ли Тобольску свой бренд?», «Что 

характеризует имидж города?», «Что может стать брендом города?» и 

«Какие изменения произойдут в городе после создания нового 
бренда?».  

      На вопрос: «Нужен ли Тобольску свой бренд?» респонденты 

ответили практически единогласно: да, конечно – 89,75% жители и 
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100% специалисты сферы туризма. Среди жителей города некоторые 

считают иначе, то есть 1,25% считают, что город популярен и без 
бренда, 8,25% не знают ответ на данный вопрос и 0,75% 

категорически против создания бренда, так как считают, что это 

лишняя трата денег. Зная популярные заграничные и отечественные 

бренды как производственной сферы, так и сферы услуг, жители 
оптимистично смотрят на создание бренда города. Большинство из 

них считают, что Тобольск – город богатый историческими, 

культурными и другими ресурсами – обязательно должен иметь свой 
бренд. Работники сферы туризма понимают всюхность и сложность 

процесса создания и продвижения бренда территории, но они 

абсолютно уверены, что  развитие в городе туризма останется на 
начальном этапе, если туристов не будет привлекать популярная 

модная марка. Но брендом может стать большое количество 

различных элементов туристической отрасли Тобольска. Брендом 

города большинство респондентов видят Тобольский кремль. 47,5% 
жителей и 12,5% специалистов сферы туризма видят брендом города 

его знаменитых уроженцев. Для 37% жителей и 31,25% специалистов 

брендом Тобольска является косторезный промысел, остальные 
предложили объединить все перечисленные варианты.  

      Из-за разнообразия предложенных вариантов была выявлена 

основная проблема исследования: создавать бренд ориентированный 
на один элемент структуры туризма в городе (например Кремль) или 

бренд – как совокупность нескольких элементов, объединённых 

единой тематикой (например паломнический и религиозный туризм, 

то есть старейшие памятники различных религий). Также многие 
респонденты предлагали объединить все туристические ресурсы 

города в визуальном отображении бренда. Для решения данной 

проблемы нужно было выяснить, что конкретно нравится людям в 
городе, то есть что для них характеризует имидж города. Особенно 

разнообразны были ответы на вопрос «Что характеризует имидж 

города?»: памятники истории – 43,5% жителей города и 68,75% 

работники тур. сферы; знаменитые уроженцы города – 40,5% жители 
и 50% специалисты; храмы города (Духовная столица Сибири) – 

51,5% жители и 50% специалисты; центр сибирской нефтехимии – 

4,5% жители и 12,5% специалисты. В итоге становится ясно, что город 
воспринимается как единое целое со всем разнообразием 

туристических ресурсов.  
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      Поэтому бренд, объединяющий в себе несколько наиболее 

значимых элементов туристической отрасли города, будет воспринят 
наиболее широко и эффективно. Главное – осмысленно подобрать 

нужные компоненты. Таким брендом может стать старейший 

Тобольский кремль, который  включает в себя и памятники сибирской 

истории, и места пребывания знаменитых уроженцев города, и 
старейшие храмы. Именно в Кремле находится первый в Тобольске 

музей, который хранит более чем 300-летнюю историю города. 

Большинством иностранных и российских туристов город 
воспринимается как духовный и исторический центр области.  

      В ходе исследования были выявлены основные правила и 

типичные ошибки процесса брендинга городов. Самая 
распространённая ошибка заключается в том, что большинство 

специалистов, создающих бренд, ограничивают сроки его 

продвижения на рынке. Любой новый бренд должен заслужить 

доверие потребителей, подтвердить свою значимость для них, а на это 
требуется не менее пяти лет. Часто, создавая бренд, региональные и 

муниципальные власти не уделяют должного внимания 

индивидуальным характеристикам брендируемой территории, 
формированию и поддержанию её положительного имиджа. Также 

распространённой ошибкой считается сведение брендинга к созданию 

внешних атрибутов: слоганов, логотипов, фирменному стилю и т.д. 
Значимость слогана и логотипа сильно преувеличена и для инвестора 

и для туриста, главным для них будет суть бренда, его ценности, 

надёжность, эффективность. Поэтому в одном из залов Дворца 

наместника – одном из объектов Тобольского музея-заповедника – 
разместилась постоянная экспозиция «История тобольской 

геральдики». Внимание уделяется основным этапам формирования 

геральдических символов города, который долгое время был столицей 
Сибири и управление этой территорией осуществлялось из здания 

Дворца наместника. Поэтому экспозиция логично размещена именно в 

этом здании, которое посещает большинство туристов города.  

      В результате проведённого социологического исследования были 
сделаны следующие выводы: маркетинговая политика города по 

созданию и продвижению бренда ограничивается недостаточными для 

данного процесса сроками; в основном все действия по продвижению 
территории заключаются в создании инфраструктуры туризма в 

городе, а нематериальная база развивается недостаточно активно; 

невключённость местного населения в процесс брендинга города 
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создаёт непонимание с их стороны и оказывает негативное влияние на 

имидж города. Таким образом, городу необходима продуманная, 
целенаправленная программа брендинга, одной из первых задач 

которой должна быть задача создания и поддержания положительного 

имиджа города.  

      С учётом результатов опроса местного населения и турфирм была 
разработана стратегия маркетинга Тобольска по продвижению города 

на туристическом рынке. Она включает в себя несколько направлений 

работы: определение места города в административно-
управленческой, хозяйственно-экономической и историко-культурной 

системе области; выявление индивидуальности города и её 

использование в процессе брендинга; повышение степени 
привлекательности города за счёт укрепления взаимосвязи 

туристических ресурсов города; формирование активности населения.  

      Все перечисленные особенности формирования маркетинговой 

стратегии города помогли выявить самый эффективный из всех 
существующих брендов, бренд «Тобольск – отец городов сибирских». 

Именно этот бренд соответствует городу, как туристическому центру, 

бывшему на протяжении трёх столетий столицей Сибири. Именно 
Тобольск стал восточным форпостом в освоении новых территорий, 

расширении границ российского государства и строительства первых 

сибирских городов. Этот бренд является для Тобольска наиболее 
эффективным, так как город воспринимается в первую очередь как 

центр историко-культурного туризма области. Этот бренд имеет 

отражение в экскурсионных программах туристических фирм города, 

это название знают большинство горожан, оно звучит во многих 
рекламных материалах о городе.  

 
                                                  Примечание  

  

1.Ириков В.А. Стратегия развития туризма на территории Тюменской 

области. Тюмень, 206. С.6,122.   
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                                                                                      Тюкина Т.В., 

                                         старший научный сотрудник НГИАМЗ  

 

История Невьянской башни как источник  формирования    

гармонично развитой личности. 

 
      Одна из серьезных проблем нашего времени – отторжение 

подрастающего поколения от отечественной истории и культуры, 
непонимание взаимосвязи между событиями прошлого и тенденциями 

развития современного общества. Развивать у детей понимание 

культурного наследия, воспитывать гордость за дела своих предков, 
пробуждать интерес к истории своей страны и родного края – именно 

такие цели ставит перед собой музей в работе с детьми разных 

возрастов, начиная с дошкольников. Приоритетным направлением для 

музея в образовательной деятельности является воспитание 
патриотизма на местном материале, приобщение дошкольников и 

школьников к региональному культурному наследию. В этом 

отношении для Невьянска особое место занимает Наклонная башня 
Демидовых - настоящий «музей под открытым небом». Она является 

не только памятником культурного наследия, но и  «живым 

свидетелем» истории Невьянска и Невьянского края.  

     Именно по этим причинам Невьянская башня занимает важное 
место в просветительно-образовательной программе музея. С главной 

достопримечательностью города знакомятся все, начиная с 

дошкольников и заканчивая старшеклассниками и студентами. 
Различны лишь формы работы, используемые методические приемы, 

объем и содержание материала.  

      Для дошкольников первое знакомство с уникальным памятником 
начинается с занятия «Загадки старой башни», которое включает в 

себя элементы игры  и выполнение творческих заданий. Младшим 

школьникам предлагается тематическая экскурсия по экспозиции 

Музея Истории Невьянского Края «Тайны Невьянской башни», где 
значительное место уделено уникальности памятника и  связанным с 

ним легендам. Основными методическими приемами при работе с 

дошкольниками и с учащимися младших классов являются приемы 
вопросов-ответов, заданий, ссылки на очевидцев, персонификации, 

отступления. (1; 149-161). 

      Для учащихся средних и старших классов просветительно-
образовательная программа музея предлагает тематическую 
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экскурсию «Тайны Невьянской башни» и лекцию «Исследователи 

Невьянской башни», сопровождающиеся электронными 
презентациями. Ведущими методическими приемами при работе с 

этой категорией посетителей становятся: беседа, диалог, прием 

словесного монтажа (построение рассказа на наборе отрывков из 

литературных произведений и документальных материалов), приемы 
дискуссионной  и проблемной ситуации, сталкивания противоречивых 

мнений и т.д. (1; 160-161). 

      Еще одна возможность сделать посещение музея или музейного 
объекта незабываемым – это метод театрализации. Удачно 

подобранный для инсценирования сюжет может помочь понять и 

усвоить непростые вещи даже дошкольникам и младшим 
школьникам. Но, в то же время, метод театрализации универсален, т.к. 

он интересен и старшеклассникам, и взрослым посетителям. Вот 

почему элементы театрализации, использовавшиеся при проведении 

экскурсий на Невьянскую башню, были введены и в мероприятие для 
выпускников общеобразовательных школ, посвященное дню 

последнего звонка. Хотя мероприятие далеко не исчерпывалось 

только театрализованной экскурсией – это и викторина по истории 
родного города, и танец, исполняемый под музыку 18 века, и 

напутственное слово выпускникам от Акинфия Демидова с вручением 

грамоты, выполненной в стиле того времени. Безусловно, 
возникающий в ответ на «погружение в прошлое» эмоциональный 

отклик, останется у учащихся гораздо дольше, чем полученные ими 

исторические сведения. 

     Еще одна возможность «сблизить» юных невьянцев с уникальным 
памятником архитектуры  - это привлечение их к участию в «Дне 

чествования наклонной башни Демидовых», что проводится музеем 

ежегодно в последнюю субботу августа, начиная с 2003 г. Этот 
праздник стал уже традиционным для жителей Невьянска и важным 

культурным событием для Свердловской области и Урала.  

      Подготовка к празднику началась задолго до предстоящих 

событий. Педагогам и учащимся общеобразовательных школ было 
предложено принять участие в музейных проектах. Учащиеся 1-6 

классов стали участниками проекта «Новые легенды о старой башне». 

Обладая большой любознательностью, склонностью к 
фантазированию и сочинительству, дети без труда выполнили 

поставленную перед ними задачу. Музейными сотрудниками были 

получены более десятка новых легенд о невьянской 
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достопримечательности, а некоторые участники проекта еще и 

выполнили интересные рисунки, иллюстрирующие легенды. В 
каждом маленьком произведении было выражено личное отношение к 

памятнику истории и культуры. Отрадно, что некоторые легенды 

перекликались с реальными историческими событиями. Примером 

может служить легенда ученицы 6 класса МОУ СОШ № 4 Латкиной 
Елизаветы, признанная одной из лучших работ: 

       «В 1940 г. на Невьянский завод привезли новое оборудование, на 

хранение разместили в башне и выставили охрану. Охранники 
сторожили днем и ночью. Однажды вечером была смена караула. На 

пост заступили новички Алексей и Иван. Ближе к рассвету их начал 

морить сон. Чтобы не заснуть, они решили забраться в башню. Иван 
предложил пошептаться в слуховой комнате. Поднялись на шестой 

этаж, Алексей встал в один угол, Иван – в другой. Один из них 

прошептал: «Привет!» Другой услышал: «Брест, Брест…». Они ничего 

не поняли, испугались и быстро спустились обратно. Но это 
происшествие и слова они запомнили надолго. Конечно же, ни один 

из них не решился кому-либо рассказать об этом случае… Через 

несколько месяцев история повторилась. Иван и Алексей стояли на 
посту, они прислонились к стенам башни. И тут неожиданно из стен 

как будто прошелестело: «Брест, Брест, Брест…». Их охватил жуткий 

страх. Насилу дождались они смены караула. В ушах все звенели эти 
слова: «Брест, Брест…». Алексей и Иван никак не могли их себе 

объяснить, наконец, стали думать, что это все им причудилось или 

ветер листвой нашелестел. Летним воскресным утром 1941 г. Иван и 

Алексей прогуливались со своими подругами. Вдруг они услышали 
вой заводского гудка. Люди бежали на главную площадь. Молодые 

люди поняли, что случилось что-то страшное. На площади все 

толпились у громкоговорителя. Звучали слова Левитана: «Сегодня в 4 
часа утра без объявления войны Германские вооруженные силы 

атаковали границы Советского Союза…». Началась Великая 

Отечественная война. И только тут Алексей и Иван поняли, о какой 

страшной беде хотела предупредить их башня, ведь Брест находился 
на границе Советского Союза, и именно он принял первый бой».  

     Вторая категория участников музейного проекта - это средние и 

старшие классы. Школьникам было предложено собрать информацию 
о башнях мира. Особенно успешно с этим заданием справились 

учащиеся МОУ СОШ № 4 Карандашов Вячеслав и Отинов Евгений, 

собравшие сведения о 35 башнях мира, включая Невьянскую. 
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Ученики подготовили электронную презентацию и сравнили 

Невьянскую достопримечательность с известными башнями мира по 
различным критериям: характеру и причинам наклона, истории 

строительства, посещаемости туристами. Итоги двух музейных 

проектов «Новые легенды о старой башне» и «Ох, уж эти башни!» 

(башни мира) были подведены в день чествования Невьянской башни. 
Все участники и их руководители были награждены памятными 

призами.  

      Самыми юными участниками музейных проектов, посвященных 
«Дню чествования Невьянской башни», стали дошкольники от 3 до 6 

лет. Воспитанникам дошкольных образовательных учреждений было 

предложено поздравить «именинницу» и преподнести ей подарок, 
сделанный своими руками. Более 50-и работ (рисунки, аппликации, 

поделки) стали предметами для выставки «Башня. И это все о ней». 

Такое задание как выполнение «подарка» для Невьянской башни было 

выбрано не случайно. Музейные педагоги опирались на чувственное 
восприятие дошкольниками окружающего мира, не забывали аксиому, 

что хорошо усваивается лишь та информация, которая окрашена 

детскими эмоциями. Ведь работая над своим «произведением», 
ребенок сосредотачивает внимание на объекте, и не только 

запоминает в подробностях особенности его внешнего вида, но и 

интересуется  информацией о нем у взрослых членов семьи, выражает 
свое отношение к культурному наследию и осваивает культурно-

исторический опыт. (2; 4-11). Возникает эмоциональный отклик на 

работу и как следствие – гордость - как за творение своих рук, так и за 

объект, которому было уделено столько внимания. Это ли не главный 
стимул для дальнейшего «сотрудничества» ребенка с музеем? 

      «День чествования Невьянской башни» не ограничился только 

подведением итогов музейных акций и осмотром выставок. Были 
подготовлены и мероприятия, как для организованных групп из 

Невьянского детского дома, так и для детей с родителями. Учитывая, 

что одна из основных форм деятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста – это игра, а первостепенным для 
музейных педагогов становится не информирование, а обращение к 

чувственно-эмоциональной сфере ребенка, развитие его творческого 

воображения, юным невьянцам была предложена игра «Музейные 
старты». Это пока еще новая форма работы для музейных педагогов, 

но, тем не менее, она была реализована более чем успешно в дни 

летних каникул. Достойное место в игре было уделено объектам 
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городского мемориала, историко-архитектурного комплекса и, 

конечно, Невьянской башне – это и вопросы викторины, и 
возможность дорисовать  и раскрасить объект, и даже приз команде – 

победительнице был «интеллектуальным» - легенда о Невьянской 

башне.  

       Таким образом, можно сделать вывод, что Невьянская башня 
Демидовых играет важную роль в педагогическом воздействии на 

подрастающее поколение невьянцев. Знакомство с уникальным 

памятником архитектуры может осуществляться в различных формах: 
как традиционных - тематические экскурсии, лекции, занятия; так и в 

новых, внедряемых музеем, -  театрализованные мероприятия, 

праздники, игры. Большое внимание сотрудники сектора музейной 
педагогики планируют и в дальнейшем уделять долгосрочным 

музейным проектам и акциям, приуроченным к дням чествования 

наклонной башни.  

      Приобщение дошкольников, школьников и студентов к истории 
уникального памятника способно решить целый ряд музейно-

педагогических задач: 

-  формирование интереса к прошлому своей малой Родины; 
-  воспитание ценностного отношения к истории и культуре своей 

страны и родного края; 

-  развитие познавательной активности, положительных эмоций, 
воображения, фантазии. 

     Указанные выше задачи способствуют реализации одной из 

ведущих целей музейной педагогики -  формированию у 

подрастающего поколения основ музейной культуры, культуры 
отношения к предметному миру, и восприятия  музея как центра 

культуры и просвещения.  
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                                                         главный хранитель ВГИАМЗ 

 

               Проблемы хранения музейных предметов.   
                                                                                                 

      В федеральном законе «О Музейном фонде Российской Федерации 

и  музеях в Российской Федерации», принятом Государственной 
Думой 24 апреля 1996 года в статье 16 говориться «Государственные 

музеи, иные государственные учреждения, которым переданы в 

оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, 

включенные в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, обязаны обеспечить: 

- физическую сохранность и безопасность музейных предметов и 

музейных коллекций; 
- ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими 

музейными предметами и музейными коллекциями; 

- использование музейных предметов и музейных коллекций в 

научных, культурных, образовательных, творческо-производственных 
целях…» 

Это же прописано и в законе Свердловской области «О музейном деле 

Свердловской области, принятом Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2004 года в статье 10. 

Хранение и использование музейных предметов и музейных 

коллекций, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области.  

      В Уставе ОГУК «Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник» в предмете деятельности музея-

заповедника выделены основные направления: 
  - хранение, консервация и реставрация музейных предметов и 

музейных коллекций, оформление соответствующей учетной 

документации. 
      В 2010 году нами был подготовлен пакет документов  в 

Министерство культуры и туризма Свердловской области с 

ходатайством перед Министерством культуры и туризма Российской 
Федерации о передаче музейных предметов и музейных коллекций, 

входящих в состав государственной части музейного фонда 

Российской Федерации и являющихся федеральной собственностью, в 
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безвозмездное бессрочное пользование ОГУК «Верхотурский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник» 
(договор о передаче музейных фондов, укомплектованных до 1 января 

1997 года, в безвозмездное бессрочное пользование музею-

заповеднику). 

     Проблема сохранения музейных предметов и музейных коллекций 
относится к числу приоритетных направлений в деятельности 

Министерства культуры субъектов Российской Федерации и всех 

музеев страны вне зависимости от подчиненности. 
      Из всех музейных функций (комплектование, изучение, хранение, 

использование) именно хранение можно назвать  наиважнейшим, так 

как изучение без хранения свойственно научному институту, 
использование без хранения (например, экспонирование) присуще 

выставочному комплексу, а комплектование без хранения вообще 

лишено смысла. Таким образом, именно функция хранения 

определяет музейную сущность учреждения. Перед музейными 
работниками-фондовиками стоит задача  - привести систему учета и 

хранения музейных предметов в соответствие с современными 

требованиями.[Брюшкова, Л., Учет музейных ценностей //-Музей-
Москва.: Издательский Дом «Панорама» 2009. №8 -13-15с.] 

      В России действует государственная система учета, единая для 

всех музеев страны, последний вариант которой был утвержден в 1985 
году. При этом каждый музей приспосабливает требования 

Инструкции к своему собранию с учетом истории музея, его 

традиций, состава и степени научной и учетной обработки фондов. 

Однако пять основных положений остаются всегда неизменными для 
всех музеев:  

  - структурирование музейного собрания с выделением основного и 

научно-вспомогательного фондов, 
  -  ведение прошитых и опечатанных книг поступлений и 

инвентарных книг с пронумерованными страницами, 

  -  регистрация любых перемещений музейных предметов с помощью 

актов и книг регистрации актов, 
  -  наличие ответственных хранителей, 

  - наличие коллегиального органа управления – экспертной фондово – 

закупочной комиссии. 
  Эти пять положений фиксируются документами, которые с помощью 

взаимных ссылок образуют систему, гарантирующую сохранность 

учетной информации и тем самым :  



 249 

  -  обеспечивают юридическую защиту предметов музейного 

собрания и информацию о них; 
  -  позволяют в любое время знать, какой материал хранит музей, в 

каком количестве, какой сохранности, где помещается и кто за него 

отвечает; 

  -   исключают внесение в учетные документы ложной информации и 
помогают в случае надобности восстановить утраченную 

информацию. 

      Такая система обеспечивает гарантию полной сохранности 
внесенной информации с момента записи в книгу. 

     В работе хранителя (научного сотрудника) необходимо 

осуществлять контроль за сохранностью предмета. Что это значит? 
  -это регулярная проверка наличия и соответствие музейного 

предмета в его физическом  выражении с той информацией об этом 

предмете, которая имеется в учетных документах. И так, музейное 

хранение подразумевает двуединство понятий – хранение предмета и 
хранение информации о предмете, поскольку предмет без 

информации не имеет музейного значения, а информация без 

предмета является объектом деятельности  не музеев, а банков 
информации. [Брюшкова, Л., Учет музейных ценностей //-Музей-

Москва.: Издательский Дом «Панорама» 2009. №8 -18-19с.] 

     Музейный предмет можно охарактеризовать как движимый объект 
природы или материальный результат человеческой деятельности, 

который в силу своей значимости для музейного использования изъят 

из среды бытования и включен в состав музейного собрания. 

[Юренева, Т.Ю., Музейный предмет и его свойства / Т.Ю. Юренева,-
Музееведение.- Москва. : Академический Проект. 2004.-326с.]  

     Музейный предмет подвержен воздействию времени и 

окружающей среды. Неблагоприятные условия хранения могут в 
короткое время нанести непоправимый урон памятнику или даже 

уничтожить его. Крупные центральные музеи, такие как Русский 

музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея имеют серьезную 

материальную базу для создания оптимальных условий хранения 
музейных предметов. Перед небольшими музеями, находящимися в 

провинции, такими как наш музей-заповедник стоят проблемы 

сохранности особенно остро. Редкий музей может похвастаться 
оборудованными хранилищами, где постоянно поддерживается 

необходимый микроклимат. Оптимальные параметры микроклимата в 

нашей стране и за рубежом, которые наиболее часто измеряются это 
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температура, влажность и освещенность. Наиболее оптимальными 

условиями хранения для музейных предметов можно считать 50-55% 
влажности, 18-20*С, 50-75 lx освещенности. Музейный хранитель 

должен знать, что мониторинг (наблюдение и фиксация) параметров 

микроклимата, указанных выше, способствует сохранению предметов 

и является одним из аспектов консервации. Современная доктрина 
музейного хранения принимает за основу поддержание первичной 

сохранности предмета в определенных условиях, нежели его 

последующую реставрацию. В настоящее время для мониторинга 
окружающей среды производятся электронные приборы – более 

точные и простые в эксплуатации (раньше использовались 

аспирационные психрометры и механические термогигрографы) – это 
многоканальные измерительные приборы постоянного мониторинга, 

которые являются наиболее перспективными и технологичными. 

[Янибеков Эльдар – Мониторинг музейного микроклимата-  //-Музей-

Москва.: Издательский Дом «Панорама» 2009. № 8 -25-27с.] 
     Наши хранилища находятся в здании реставрированном, но не 

совсем отвечающим современным требованиям хранения музейных 

предметов. Отведенные площади под хранилища мизерные 
составляют всего 143,6 квадратных метров, раньше историко-

краеведческий музей на базе которого был открыт музей-заповедник 

имел площади хранения превышающие современные более чем в два 
раза. Но нам удалось разместить все фонды на настоящих площадях 

благодаря электромеханическим стеллажам в двух хранилищах. 

Фонды-то мы разместили, а вновь поступающие музейные предметы? 

Эта проблема нас постоянно тяготит. Другая проблема – влажность.   
Само здание оборудовано вентиляционной системой, но работает она 

частично. В части здания, где находятся хранилища, вентиляция не 

подает воздух ни холодный, ни горячий, поэтому влажность в 
хранилищах зависит от отопления в зимнее время и в летнее время от 

температуры вне хранилищ. Окна в прошлом году снабдили 

маскитными сетками, что позволило улучшить положение с 

вентиляцией воздуха в летнее теплое время года, но в зимнее и 
весенне-осенний период проблема влажности у нас стоит на первом 

месте. Есть у наших хранителей приборы по измерению 

температурно-влажностного режима – гигрометр психометрический 
типа ВИТ, ведутся тетради температурно-влажностного учета по 

хранилищам. Хранители следят за состоянием музейных предметов и 

делают все возможное для поддержания более или менее стабильного 
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климата в хранилищах. Это и емкости с водой, чтобы повысить 

влажность или применение обогревателей, подключение отопления, 
чтобы понизить влажность. У каждого хранителя свои способы 

поддержания влажности в хранилищах, но, к сожалению, эти способы 

не могут заменить то оборудование, которое необходимо для создания 

оптимального режима хранения.  
     Все это происходит из-за отсутствия у нашего музея тех средств, 

которые могли бы помочь исправить данную ситуацию. Выход из 

этого положения только один – оснастить хранилища специальным 
оборудованием.    

     Предметы в музее-заповеднике организованы в 13 коллекций - это 

ПИ, ИЗО, металл, стекло, керамика, синтетика, минералы, археология, 
дерево, ткани, нумизматика, др. металлы, оружие, что является 

важнейшим условием их сохранности и научного изучения. Всего в 

музее-заповеднике 4 хранилища, поэтому пришлось все коллекции 

объединить по роду материалов, по режиму освещенности, влажности 
и т.п.  

    Исследования в области хранения и охраны музейных фондов 

направлены прежде всего на выработку оптимальных условий 
обеспечения физической сохранности музейных предметов и могут 

непосредственно осуществляться только в тех музеях, где есть 

соответствующее оборудование и специалисты- реставраторы, 
препараторы, таксидермисты. Но и музеи, не располагающие 

необходимыми техническими и кадровыми возможностями, могут и 

должны изучать условия хранения своих фондов, чтобы ставить 

определенные задачи перед специалистами в той или иной области. 
[Юренева, Т.Ю., Основные направления и виды научно-

исследовательской работы в музее,  / Т.Ю. Юренева, - Музееведение.- 

Москва., : Академический Проект.,  2004.- 354с.]  
     Наш музей-заповедник относится к музеям, в котором 

присутствуют не все технические возможности, нет специалистов – 

реставраторов, препараторов, таксидермистов, но каждый хранитель 

(научный сотрудник) прошел курсы по повышению квалификации по 
хранению музейных предметов, по реставрации, научному описанию, 

что значительно облегчило работу с фондами музея-заповедника.   

     Для того, чтобы что-то сберечь, следует четко знать: а что 
собственно мы сберегаем? Ведь в фондах музея собрано множество 

предметов основного фонда 12380 единиц и н/в фонда 24547 единиц. 
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Для нашего музея как и для музеев всей страны возникла проблема 

каталогизации коллекций музейных предметов.  
     Мы мечтаем о программе «Музей-3»  или «КАМИСС», и мы не 

падаем духом, зная, что когда будут созданы электронные носители 

информации, это не избавит нас (хранителей) от оформления учетных 

документов на бумажных носителях, поскольку только бумажные 
носители имеют юридическую силу. Конечно автоматизация снизит 

трудовые затраты, уменьшит вероятность ошибок и позволит 

оперативно вносить изменения в (учетную) фондовую документацию. 
Большие возможности откроются в области создания каталогов 

музейных собраний. Каждый предмет будет фотофиксирован и научно 

описан. С вводом программы формируется картотека с данными о 
предмете. Можно будет вести поиск информации по различным 

признакам: по автору, по инвентарному номеру, дате создания, по 

любой фразе или слову в описании. 

      Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил 
важность применения новых технологий в культурной сфере. « Мы 

традиционно гордимся нашими корнями, нашими большими, 

богатыми пластами историко-культурного наследия. Однако для того, 
чтобы сохранить его для потомков, мы делаем далеко не все. Процесс 

оцифровки музейных коллекций, обеспечение доступа к ним через 

соответствующие сайты пока идет очень неравномерно…и не 
скоординированы между собой. Это ведет к тому, что пользоваться 

этим просто неудобно. Что-то не соединяется, что-то не раскрывается. 

Это нужно поставить на единую технологическую основу» [ Назарова 

М. –Технология 3D на службе музеев // - Музей-Москва.: 
Издательский Дом «Панорама» 2010. №9 -86-87с.] 

      На конференции СИДОК-2009 отмечено, что музеи достигли 

успехов во внедрении и освоении информационных 
документационных систем. Музейный персонал успешно осваивает 

компьютерные системы для создания качественной музейной 

документации в отличие от нашего музея-заповедника. Но главная 

проблема заключается в том, что музеи не применяют  единых 
стандартов и методологий в описании музейных предметов. В нашей 

стране отсутствует национальный стандарт описания музейных 

предметов и единые словари-тезаурусы. И если не изменить ситуации, 
единый электронный каталог никогда не будет создан ни в 

конкретном музее, ни на национальном, ни на международном уровне 
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[Дремайлов А., Бережная М., Принципы музейной документации // - 

Музей-Москва.: Издательский Дом «Панорама» 2009. №12. С.80-81] 
     При описании предметов хранители  (научные сотрудники) нашего 

музея-заповедника используют литературу музейной библиотеки, 

методические рекомендации СОКМ, интернетом пользуются только 

дома. Надеемся на исправление нашего положения.  
 

 

                                                                                    Фомичёв И.А., 

                          заведующий историческим отделом ВГИАМЗ 

 

Надеждинский краеведческий музей в 1920-1930-е годы. 

 
    1920-е годы стали «золотым десятилетием» уральского 

краеведения. В это время продолжало свою деятельность Уральское 

общество любителей естествознания, в составе которого было 120 
краеведческих организаций, насчитывавших почти 3 тысячи человек. 

Энтузиасты общества изучали флору, фауну, геологические и 

палеонтологические объекты, вели метеорологические и 
фенологические наблюдения. Под эгидой УОЛЕ в уездных и 

промышленных центрах Екатеринбургской губернии стали 

создаваться музеи по изучению местного края.  
     В Надеждинске краеведческой работой занималась музейно-

экскурсионная секция созданная при отделе народного образования в 

октябре 1919 года. Её деятельностью руководила Александра 

Михайловна Постникова. Она родилась в 1893 году, закончила 
гимназию, работала учителем. В ноябре 1919 года по её инициативе в 

городе организуется Общество изучения местного края. Александра 

Михайловна была его первым председателем. Согласно устава, 
Общество  имело целью всестороннее и детальное изучение местного 

края, его природы, истории, промышленной, экономической и 

социальной жизни и распространение знаний о крае среди широких 
масс населения. В задачи Общества входило:  

     1)Собирание сведений, составление географических и естественно-

исторических коллекций местного края,  

     2)Собирание этнографических материалов, запись местных 
сказаний, легенд, песен, поверий, обрядов, особенностей местного 

говора и т.п., составление коллекций по этнографии края,  
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     3)Собирание архивных и прочих материалов по истории края, 

составление вещественных коллекций, диаграмм по промышленности 
местного края, 

     4)Устройство музея местного края с целью накопления точных 

всесторонних знаний о местном крае,  

     5)Организация экскурсий с целью всестороннего изучения края,  
     6)Устройство чтений, лекций и бесед для широких масс по 

вопросам, связанным с изучением края,  

     7)Устройство выставок, освещающих тот или иной вопрос по 
изучению края или способствующих этому изучению,  

     8)Связь с другими аналогичными обществами в целях дружной 

планомерной работы по общему изучению края.  
     Исходя из устава, членами Общества могли быть все 

интересующиеся изучением края и желающие принять участие в 

работе Общества. Приём в общество был свободный, путём 

регистрации. Каждый вступающий вносил в кассу членский взнос в 
установленном размере. Лица, оказавшие особые услуги Обществу 

или сделавшие ценные пожертвования, избирались общим собранием 

в пожизненные члены. В обязанности каждого члена Общества 
вменялось активное участие в работе по изучению края и 

общественной деятельности. Средства Общества составлялись из 

членских взносов, субсидий от государственных и общественных 
организаций и пожертвований от физических и юридических лиц. 

Общество имело свою печать. Оно могло приобретать движимое и 

недвижимое имущество, образовывать капиталы, заключать договора, 

вступать в обязательства, участвовать в судебных тяжбах. Делами 
Общества управляло общее собрание, а заведовало правление. Общие 

собрания были очередные и чрезвычайные. Очередные проходили не 

менее трёх раз в год, чрезвычайные – по мере необходимости. Общее 
собрание рассматривало и утверждало отчёт правления и специальных 

комиссий, смету приходов и расходов, обсуждало все вопросы, 

касающиеся деятельности Общества, избирало членов правления и 

кандидатов, ревизионную  и другие комиссии, утверждало для них 
инструкции. На общем собрании, кроме деловой части, делались 

доклады и сообщения. Правление состояло из 3-5 человек и 2-3 

кандидатов к ним на случай замещения. Официальным 
представителем Общества являлся председатель правления или его 

заместитель. Договоры и обязательства от имени Общества 

подписывали председатель правления или его заместитель и 
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секретарь. Правление заведовало делами, имуществом и бюджетом 

Общества. Деятельность правления раз в год проверялось 
ревизионной комиссией. Ликвидация Общества была возможна по 

постановлению общего собрания 2/3 голосов. В случае прекращения 

деятельности Общества, всё его имущество, оставшееся от 

ликвидации, использовалось на культурные и просветительские цели 
(1). Надеждинское Общество изучения местного края первоначально 

состояло из учителей городских школ, библиотекарей и 

культпросветработников.  
     После образования Надеждинского уезда в апреле 1920 года 

музейно-экскурсионную секцию передали уездному политическому 

просветительскому отделу, который и продолжил заниматься 
вопросами организации музея в городе. Надеждинский музей 

природоведения и изучения местного края был открыт 1 мая 1920 

года. Большую помощь в создании музея оказал сотрудник УОЛЕ 

Леонид Михайлович Каптерев, командированный в наш город весной 
1920 года. Управляющий БГО Николай Федорович Преображенский 

выделил для нужд музея две комнаты  в заводском здании по адресу: 

улица Загородка,96 (ныне – Загородка,14). Помимо музея здесь 
располагались Дом учителя, библиотека гороно, союз работников 

просвещения и социалистической культуры. Заведующим музеем по 

предложению Каптерева назначили Алексея Александровича Фомина. 
Он родился в 1861 году, закончил гимназию, по профессии – учитель, 

владел французским языком. Проживал по адресу: ул.Загородка, 43 

(ныне – дом №5) (2). Основу музейной экспозиции составила 

коллекция минералов Геологического музея из Турьинских рудников. 
Он был открыт ещё в 1894 году инженером Евграфом Степановичем 

Фёдоровым и принадлежал рудоуправлению Богословского горного 

округа. По распоряжению Н.Ф.Преображенского часть музейной 
коллекции Геологического музея была передана во вновь 

открывшийся музей в Надеждинске. В отчёте о работе музея  за 

первый месяц А.М.Постникова писала следующее: «Музей 

природоведения находится в ведении уездного политпросвета. Штат 
сотрудников состоит из двух человек – заведующего музеем Фомина и 

сторожа Хаустовой. Музей для посетителей был открыт только 15 

мая. В период с 15 мая по 1 июня его посетило около 300 человек. 
Выставочной работы не было ввиду недостатка материалов. Имеется 

экскурсионное бюро, организованное из представителей уездного 

политпросвета, заведующего музеем, профкома завода, союза 
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работников просвещения, нацменьшинств и союза молодёжи. 

Разработан план экскурсий по географии, естественной истории, 
промышленности, социально-экономической жизни и социального 

движения. Приём экскурсий ещё не открыт. При музее из учащихся 

школ организуется кружок изучения местного края, идёт организация 

музейного совета. При музее имеется метеорологическая станция. 
Ведутся наблюдения. К недостаткам работы относится отсутствие 

«научных сил» и малочисленный штат сотрудников» (3).   

     Основной задачей музея являлось поднятие культурного уровня 
населения, всестороннее изучение местного края, его природы, 

истории, экономики и социальной жизни, распространение знаний о 

крае среди широких масс населения.   
      Чтобы составить представление о том, чем занимался музей в 

первые годы работы, приведём отчёт А.А.Фомина за 1921 год, 

направленный в Екатеринбургскую губернскую музейную комиссию. 

Согласно этому документу музеем были проведены следующие 
работы:  

      «1) Поездка в Еловку за метеорологическими приборами для 

устройства при музее дождемерной станции,  
      2) Поездка в Турьинские рудники за получением из Горного музея 

образцов минералов и горных пород, книг по исследованию Урала, 

книг по геологии и минералогии, причём в выдаче книг было 
отказано,  

      3) Поездка в Богословский завод с целью ознакомления работы 

метеорологической станции.  

      4) Составление доклада о возникновении в Надеждинске музея и о 
деятельности с 1 мая по 31 декабря 1920 года,  

      5) Разборка и приведение в порядок минералогической и 

петрографической коллекции уже имеющейся в музее и вновь 
полученной из Турьинских рудников и Гороблагодатска,  

     6) По требованию политпросвета составлен план организации 

музейных ячеек при волостных и сельских школах Надеждинского 

уезда,  
     7) Составление краткого описания жизни мамонта к картине 

«Мамонт в сибирских лесах», обещанной для музея Надеждинской 

художественной студией. Эту картину предполагалось поместить над 
черепом мамонта, имеющимся в музее. Так как картина, обещанная 

художественной студией, написана не была, то взамен её мною был 

нарисован карандашом эскиз мамонта,  
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     8) Составлена и уложена в витрины минералогическая и 

петрографическая коллекция с соответствующими подписями,  
     9) Определены некоторые минералы, определить которые по 

внешним признакам было трудно. Работа производилась 

исключительно на дому, так как зимой музей, ввиду отсутствия дров, 

не отапливался,  
     10) Поездка во Фроловский и Турьинский прииски с целью 

получения обещанных для музея новых экземпляров горных пород и 

минералов и получения из Горного музея геологической карты 
Богословского горного округа с целью снятия с неё копии, в чём мне 

было отказано,  

     11) Устройство в саду при музее дождемерной станции: вырыта 
яма, обструган и пригнан столб для щита, сделана рейка для 

определения количества выпавшего снега, исправлен и прикреплён к 

столбу щит,  

     12) Наблюдение за выпавшими атмосферными осадками, 
составление месячных отчётов в трёх экземплярах: для 

Екатеринбургской обсерватории, политпросвета и музея,  

     13) Осмотр кладовых в отделе народного образования, упродкоме и 
отделе социального обеспечения с целью изъятия предметов, 

имеющих какую-нибудь ценность для музея,  

     14) Поездка в Турьинский рудник и Богословск с целью осмотра 
кладовых и извлечения из них предметов, имеющих некоторую 

ценность для музея,  

     15) Поездка в Богословские каменноугольные копи с целью 

отыскания экземпляров каменного угля с отпечатками растений. По 
словам штейгеров, такие экземпляры хотя и редко, но встречаются. В 

эту же поездку были осмотрены известковые каменоломни,  

     16) Заказаны и сделаны две диаграммы: одна – показывающая 
производительность главных цехов Надеждинского завода с 1913 по 

1920 год, другая – производительность Богословского горного округа 

с 1914 по 1920 год,  

     17) Сделано несколько экскурсий в окрестностях Надеждинска с 
целью собрания коллекции насекомых, причём собрано до 30 

экземпляров,  

     18) Сделано две экскурсии на старые заброшенные шахты, в 
которых раньше добывался хромистый железняк, шахты находятся 

верстах в 4-х от Надеждинска. Для музея доставлены несколько 

образцов этой руды,  
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     19) С целью пополнения музея экспонатами фабрично-заводской 

промышленности посещался Надеждинский завод и из главных цехов 
были взяты экспонаты. Из них составлена небольшая отдельная 

витрина. Приобрести экспонаты из других заводов не удалось, так как 

все заводы были закрыты,  

     20) Музей был открыт три раза в неделю на 4-5 часов. Экскурсии 
проводил заведующий музеем. С 1 мая по сентябрь музей посетило до 

350 человек» (4).   

     В 1921 году Фомин собирался перевезти в музей архив арестного 
дома из Турьинских рудников. По этому поводу он писал в 

губернскую музейную комиссию: 

     «Во время моей последней поездки в Екатеринбург я говорил о 
том, что в Турьинских рудниках имеется очень ценный уголовный 

архив, который было бы желательно перевезти в Надеждинский 

музей. Архив этот, по моему мнению, представляет большую 

ценность, в смысле изучения одной из бытовых сторон жизни 
уральского рабочего недалёкого прошлого. Труд по обработке архива, 

по извлечению из него всего характерного и достойного внимания, я 

прошу разрешить взять на себя.  
     В этом отношении у меня есть кое-какой опыт. После революции 

1917 года мне по поручению читинских революционных организаций 

было предложено разобрать архив государственных ссыльных 
Нерчинской каторги со времени основания политической 

государственной тюрьмы на Каре в 1881 году до 1916 года и сделать 

подробный доклад. После 6-8-месячной работы архив был приведён в 

порядок и составлен доклад «Положение политических ссыльных в 
тюрьмах Нерчинской каторги», составленный на основании секретных 

документов. Доклад был одобрен и было постановлено напечатать его, 

но наступившие события не позволили привести это постановление в 
исполнение.  

      Во время прошлогодней поездки в Турьинские рудники я хотел 

перевести архив в Надеждинский музей, но мне было в этом отказано 

на том основании, что многие дела судом ещё не рассмотрены. 
Думаю, что это была пустая отговорка, нежелание расстаться с грудой 

исписанной и чистой бумаги, которую вырывали на канцелярские 

надобности, а исписанную – на цигарки. Если губернский музейный 
комитет ничего не будет иметь против моего предложения перевезти 

архив в Надеждинск и приступить зимой к его обработке, то прошу 

выдать мне мандат» (5).   
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      На 1922 год музеем планировались следующие работы:  

      1) Поездка в Петропавловский завод с целью получения образцов 
девонских ископаемых, встречающихся в пещерах по берегам реки 

Вагран, сталактитовых натёков и образцов медных руд из старых 

шахт.  

      2) Приобретение зоологической коллекции. Очень высокие цены 
на звериные шкурки и недостаток денежных средств сильно 

затрудняют пополнение названной коллекции. Всё, что будет 

возможно сделать в этом отношении, будет сделано.  
      3) Приобретение для музея необходимых книг, атласов, приборов 

и реактивов для определения минералов, руд, разных полезных 

ископаемых, имеющихся в недрах Надеждинского уезда.  
      4) Снятие копии с геологической карты Богословского горного 

округа. Разрешение на право получения этой карты из Горного музея 

от управления Богословского треста мною уже получено. Вопрос 

остаётся только за средствами, чтобы уплатить за работу. 
Геологическую карту округа нам необходимо иметь в музее для 

указания при экскурсиях местоположения тех или иных полезных 

ископаемых, встречающихся в БГО.  
      5) Предусмотрено сделать в течение лета 3-4 экскурсии с 

учащимися в количестве 15-ти человек. Намечены следующие 

пункты: село Петропавловское, Ауэрбаховский рудник, Богословск, 
Верхотурье и, если будет возможно, Невьянск. Окончательное 

решение вопроса о пунктах посещения будет зависеть от 

экскурсионной комиссии.  

      6) Экскурсии с учащимися в окрестностях Надеждинска для сбора 
разных коллекций.  

      7) Посещение музея экскурсантами, экскурсии проводятся 

заведующим музеем. Музей будет работать три раза в неделю по 5 
часов.  

      8) Поездка в Ивдель или Всеволодо-Благодатское для 

приобретения этнографической коллекции, главным образом вогул – 

предметов домашнего обихода, одежды, обуви, предметов 
религиозного культа.  

     9) Ведение метеорологических наблюдений над атмосферными 

осадками и составление месячных отчётов для Екатеринбургской 
обсерватории.  

     10) Поездка в Марсяты с целью пополнения музея образцами 

магнезита и манганита» (6).  
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     В 1926 году в здании, где находился музей, заводоуправление 

разместило общежитие для рабочих. Музей был закрыт, а его 
экспонаты передали на хранение в начальную школу №1, 

расположенную по адресу: улица Братская, 27.  

     Несмотря на закрытие музея в городе продолжало действовать 

Общество изучения местного края. Его председателем была Ольга 
Ивановна Сергиенкова. Она родилась в 25 ноября 1903 года в деревне 

Гульбино Ковенской губернии в семье служащего, отец работал 

фельдшером. В 1920 году поступила в Академию коммунистического 
воспитания, образование высшее. В 1924 году по направлению 

академии приехала в Надеждинск, работала в Надеждинском 

политпросвете, член ВКП(б) с 1926 года. В 1930 году поступила в 
Свердловский горный институт, который окончила в 1936 году по 

специальности горный инженер-геолог. Работала сменным инженером 

и геологом на Ключевской хромообогатительной фабрике 

Сысертского района Свердловской области (7).  
     21-24 июня 1927 года Сергиенкова принимала участие в работе 2-й 

окружной музейно-краеведческой конференции в Нижнем Тагиле. По 

инициативе Ольги Ивановны неоднократно поднимался вопрос о 
возобновлении деятельности музея. Просьбу надеждинцев 

поддерживало правление Тагильского окружного общества изучения 

местного края. В результате, в 1929 году окрисполком принял 
решение выделить средства из окружного бюджета на содержание 

Надеждинского музея. Подготовкой экспозиции к открытию 

занималась Шилова, член Общества изучения местного края. Родилась 

она в 1904 году, имела семилетнее образование, беспартийная. 6 марта 
1930 года на заседании президиума обсуждался вопрос о 

предоставлении помещения под музей. С докладом выступил 

председатель президиума городского Совета Иван Яковлевич Зверев. 
Итогом обсуждения стало следующее постановление: «Предложить 

горместхозу предоставить помещение под музей в здании бывшей 

церкви – входные приделы в количестве двух комнат» (8). В самом 

здании церкви предполагалось разместить горно-металлургический 
техникум. Однако в скором времени Уральский облисполком принял 

решение о ликвидации Спасо-Преображенского собора. В мае 1930 

года вступил в строй Дворец культуры металлургов, где музею 
выделили отдельное помещение. Летом 1930 года музей возобновил 

свою деятельность. В конце 20-х годов основным направлением в 

работе краеведческих музеев в СССР становится производственная 
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тематика. В своих экспозициях они должны были отражать успехи 

социалистической индустриализации, популяризировать рабочие 
профессии. С этого времени городской музей находился в ведении 

завкома металлургического завода и назывался краеведческий музей 

Надеждинского металлургического завода. С 1932 года обязанности 

заведующего исполняла Бурыгина, 1909 г.р., служащая, беспартийная, 
имевшая высшее образование. Через три года её сменил Николай 

Федорович Распопин. Как и прежде основу экспозиции составляла 

коллекция минералов. В дополнение к ней завком разворачивает 
выставку по технике безопасности, предоставляет сведения о 

современной жизни завода, выполнении производственной 

программы, фотографии производственно-технологических 
процессов. При содействии Общества ветеранов Гражданской войны и 

красных партизан музей собирает материалы по истории завода и 

революционного движения в Надеждинске, участвует в работе по 

созданию книги «История Надеждинского завода». В 1934 году музей 
посетили 11 тысяч человек, в 1936 – 7 тысяч.  Деньги на его 

содержание, наряду с заводом, выделял горсовет (в 1935 году – 5 

тысяч рублей, в 1936 – 7 тысяч) (9). В январе 1934 года  была 
образована Свердловская область. В 1936 году Общество изучения 

местного края преобразовали в городское отделение Общества 

изучения Свердловской области. В постановлении президиума 
городского Совета от 4 октября говорилось: «Признавая важность 

вопроса изучения естественно-производственных сил, экономики, 

культуры и быта, истории революционного движения и классовой 

борьбы Свердловской области, и в частности нашего района, 
имеющего исключительное значение по своим природным богатствам, 

президиум горсовета постановляет:  

    1) Организовать городское отделение Общества изучения 
Свердловской области (ОИСО). Для организации и оформления 

Общества утвердить оргбюро в следующем составе: Дерябин – 

горплан, Лисин – заведующий музеем, Пакин – горком ВКП(б), 

Кокосов – горком ВЛКСМ, Отрадных – редакция газеты 
«Пролетарий», Пьянков – горпрофсовет, Овчинников – земельный 

отдел, Фёдоров – гороно, Юркин – профсоюз работников средних 

школ.  
    2) Представленный устав Общества утвердить и предложить 

оргбюро развернуть массовую разъяснительную работу на 

предприятиях, учреждениях и колхозах с целью вовлечения 
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трудящихся масс и учащихся в активную работу Общества по 

изучению края» (10).  
    Как и прежде, большое внимание в работе Общества уделялось 

изучению природных богатств края. При нём была организована 

геологическая секция, которой руководил геолог Иван Петрович 

Тумашев. Основной целью деятельности секции являлось выявление и 
розыск на территории района различных видов минерального сырья и 

строительных материалов, которые могут быть использованы 

промышленностью и сельским хозяйством. План работы секции 
включал в себя следующие пункты:  

     1) Учёт геопоисковиков-любителей района и установление с ними 

регулярной оперативной связи, организация кружков поисковиков в 
школах,  

     2) Сбор, учёт и регистрация сведений о находках полезных 

ископаемых и составление на основании этих сведений 

ориентировочной карты полезных ископаемых района,  
     3) Организация в краеведческом музее геологического отдела,  

     4) Организация геологических экскурсий и походов по району. 

     В 1936 году в стране начинается подготовка к празднованию 20-
летия Октябрьской революции. Народный комиссариат просвещения 

РСФСР издаёт постановление, в котором говорится, что основной 

задачей всех краеведческих музеев накануне юбилея является показ 
революционной борьбы пролетариата и всех трудящихся СССР за 

построение социализма в нашей стране под руководством ВКП(б) и 

победы социализма на всех участках социалистического 

строительства, нашедшей своё полное выражение в сталинской 
конституции. Для успешного выполнения этих задач музеям 

предлагалось составить библиографию по истории Октябрьской 

революции в крае, организовать научно-исследовательскую работу по 
всестороннему изучению событий революции и Гражданской войны, 

происходивших в регионе и провести сбор документов, относящихся к 

этому периоду. Все музеи обязаны учесть крайнюю важность 

включения в экспозицию материалов по новой конституции, по 
каждому историческому этапу необходимо показать все стадии 

изменения советской конституции, начиная с 1918 года. Пропаганде 

конституции нужно уделить самое пристальное внимание в музейной 
экспозиции и во внемузейной политико-просветительской работе. Для 

расширения последней необходимо организовывать передвижные 

выставки, которые в первую очередь направлять в наиболее 
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отдалённые от центра места. Музеям рекомендовалось издание 

специальных брошюр, посвящённых характеристике их деятельности 
в советский период. Выполняя вышеизложенные установки 

Надеждинский районный краеведческий музей привлекал к 

сотрудничеству членов городского отделения Общества изучения 

Свердловской области, участников революции и Гражданской войны, 
потомственных рабочих, ответственных работников горсовета и 

горкома ВКП(б).  

     В сентябре 1936 года музей возглавил Андрей Самсонович Лисин. 
В автобиографии, составленной в 1939 году, он писал о себе 

следующее: «Я родился в 1885 году в бедной крестьянской семье в 

деревне Арестантка Пермской губернии. Вскоре после моего 
рождения отец мой умер и мать вынуждена была отдать меня в «дети» 

на воспитание кустарю-синельщику в деревню Аспу. С 7 до 11 лет я 

учился в земской школе. Окончив школу я стал помогать старикам в 

красильном деле. В 1898 году мои воспитатели переехали в Майкор. 
Красильное дело мне не понравилось. В Майкоре мне хотелось 

поступить в завод, но мои воспитатели не пустили меня. Из Майкора в 

том же году переехали в Березовку. В Березовке был помощник 
волостного писаря – переплётчик. Он уговорил моих стариков 

работать у него и учиться переплетать книги. У него я проработал 

больше года. Старики переехали в Соликамск, там я доучивался 
переплётному делу у Катаева и Пономарёва, получая вначале 15 

копеек в день, а потом 50. Рабочий день был 10 часов. После отъезда 

Пономарёва я поступил в мастерские при городском четырёхклассном 

училище, где работал до 1905 года. В октябре я уехал в город Томск 
от своих воспитателей. В Томске поступил в переплётную 

Владимирского приюта, работал до мая месяца 1906 года. В это время 

члены распущенной первой Государственной Думы выступили с 
воззванием к крестьянам, призывая их не платить подати и не давать 

детей в солдаты. А я должен был осенью отбывать воинскую 

повинность. Чтобы не дать себя в солдаты, я уехал на Дальний 

Восток. Остановился в Никольск-Уссурийске, поступил работать в 
типографию «Уссурийский вестник». В переплётной работы было 

мало, я выучился на наборщика и часто набирал полосы газеты. В 

1906 году организовалось Общество народных чтений, в котором 
объединялась вся интеллигенция. Устраивали чтения в цирке и 

коммерческом училище. Вечерами прорабатывали в кружках 

политэкономию. Печатали и распространяли прокламации и 
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литературу среди солдат 5-го стрелкового полка железнодорожного 

батальона и рабочих железнодорожных мастерских. Подпольная 
типография помещалась в доме Пьянкова, в подвале. Здесь я 

познакомился с техникой работы в условиях подпольной типографии. 

Весной 1907 года устраивали массовки. 1 мая был организован 

большой митинг за городом. На моей квартире происходили явки 
приезжающих товарищей. Мне в то время был 21 год. Официально я 

не состоял ни в какой организации, но активно работал, исполняя 

поручения большевиков. Временное удостоверение, выданное мне на 
право проживания в Никольск-Уссурийске, давно было просрочено. 

Фактически несколько месяцев я проживал на нелегальном 

положении. Конечно, так долго продолжаться не могло и в июле 1907 
года я уехал в Пермь, а оттуда в Петербург. Снял угол в Татарском 

переулке и пошёл искать работу. Месяца три работал в маленьких 

мастерских, в типографиях Гаевского, Тилле, Кирхнера. Принимал 

участие в работе подпольной типографии большевиков на Барочной 
улице. 17 марта 1908 года идя на работу, был на лестнице, где 

помещалась типография, задержан. На моей квартире произвели 

обыск, но ничего не нашли. Управдому наказали меня выписать, а 
квартирной хозяйке сказали, чтобы больше не пускали ночевать. 

Связи не было. Уехал в Пермь. 23 марта приехал, а 25 был арестован. 

Просидел шесть месяцев. Освободили. Взяли подписку приехать в 
Осу, отбывать воинскую повинность. В  феврале 1909 года явился в 

воинское присутствие на комиссию. Зачислили ратником ополчения 

второго разряда. Поступил в Осе на работу в земскую типографию. В 

1910 году женился. В 1919 году перешёл в отдел народного 
образования на библиотечную работу. В июне был мобилизован. 

Работал инструктором политпросвета при Осинском уездном 

военкомате. В марте 1920 года был демобилизован. С марта по август 
был в аппарате уездного отдела народного образования заведующим 

секцией народных домов. С августа на библиотечной работе до 1928 

года. По совместительству работал в Воткинске в книжном магазине 

«Красное Прикамье» с августа 1925 по март 1927 года. При ревизии в 
магазине оказалась недостача товара, причиной которой стало то, что 

я не проверял накладные на товар. В накладных товара значилось 

больше, чем поступало на самом деле. Меня обвинили в растрате, 
осудили по статье 111 УК РСФСР на год условно. В 1928 году 

судимость снята по октябрьской амнистии. В 1929-1930 годах работал 

санитаром в Московском институте гинекологии и акушерства. В 1930 
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году приехал в Надеждинск. Трудился в школе 2-й ступени 

инструктором по труду, затем библиотекарем. В 1936 году назначен 
заведующим краеведческим музеем» (11).  

     11 февраля 1936 года вышло положение Народного комиссариата 

просвещения РСФСР о музеях, в соответствии с которым местные 

краеведческие музеи переходили в ведение отделов народного 
образования. 4 сентября 1936 года состоялась передача 

Надеждинского музея от завкома металлургического завода 

городскому отделу народного образования. В связи с этим была 
составлена опись музейных предметов. Документ подписали бывший 

заведующий музеем Распопин и его новый руководитель Лисин. 

Музейный фонд включал в себя материалы по истории Богословского 
горного округа, города и завода: документы и воспоминания о 

революционном  движении, знамёна периода 1905 года, 

красноармейские книжки периода Гражданской войны, планы и 

географические карты, газету «Пролетарий» с 1932 по 1935 годы,   
церковную летопись Спасо-Преображенского собора, Евангелие без 

переплёта, антиминсы, фотодокументы по строительству завода. 

Значительную часть фонда составляли образцы полезных ископаемых. 
К ним относились каменный уголь Богословского месторождения, 

руда Турьинской медной шахты, бокситы с месторождения «Красная 

шапочка», железняк, графит, коллекции минералов Ауэрбаховского, 
Воронцовского и Покровского разрезов. Местная природа была 

представлена чучелами птиц и животных (белка, лисица, соболь, 

куница, колонок, горностай, выдра). Здесь же хранились череп и кости 

мамонта. О деятельности металлургического завода рассказывали 
образцы промышленной продукции (сталь, прокат), схемы и 

фотографии технологических процессов, макеты доменной печи и 

прокатных станов. При музее существовала библиотека, в которой 
насчитывалось более 500 книг и журналов. Творчество местных 

художников отразилось в картинах «Лоси у озера зимой», «Рабочий-

слесарь», «Ковш», «Прокатка», выполненных на холсте маслом. 

Среди предметов музейного фонда самым ценным экспонатом, с 
исторической точки зрения, была металлическая кольчуга (12).  

      С сентября 1936 года музей стал называться районным 

краеведческим. Штатное расписание, планы работы музея, сметы и 
годовые отчёты о его деятельности утверждались гороно. Наряду с 

бюджетным финансированием музей получил право зарабатывать 

средства от продажи немузейного имущества, сдачи помещений в 
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аренду, входной платы, продажи фотооткрыток, изданий, 

путеводителей и каталогов. В задачи районного краеведческого музея 
входило изучение природы, производительных сил края, истории 

классовой борьбы и социалистического строительства, широкое 

ознакомление с ними трудящихся масс путём соответствующего 

оформления экспозиции. Исходя из вышеуказанных задач музей 
проводил следующие мероприятия:  

     1)Пополнял свои фонды путём систематического собирания и 

получения научных коллекций от государственных организаций и 
частных лиц, покупки и обмена с другими музеями,  

     2)Проводил учёт, регистрацию и охрану в пределах своего района 

памятников природы, быта, искусства, и революционной борьбы в 
соответствии с принятым планом и тематикой,  

     3)Проводил самостоятельную и совместную исследовательскую 

работу с другими музеями, научными и хозяйственными 

организациями,  
     4)Командировал своих сотрудников по своему району и 

Советскому Союзу для изучения специальных вопросов, входящих в 

круг задач музея,  
     5)Организовывал публичные лекции, беседы и доклады на темы, 

охватывающие круг основных вопросов деятельности музея, 

     6)Собирал и хранил различные документы, связанные с его 
научной работой, формировал музёйную библиотеку и архив, 

     7)Устраивал периодические выставки.  

     С изменением статуса музея завод перестал в нём нуждаться, 

поэтому в январе 1937 года его пришлось вывести из Дворца культуры 
металлургов. 22 декабря 1936 года на заседании президиума 

Надеждинского городского Совета заведующему гороно Виктору 

Николаевичу Мочалову было поручено подыскать для музея новое 
здание. Подходящее помещение удалось найти не сразу. Сначала 

предполагалось разместить музей в здании бывшей мечети, однако его 

отдали в распоряжение военкомата для организации курсов по 

подготовке водителей танков. Затем поднимался вопрос о передаче 
музею бывшего клуба милиции, но в итоге там открыли 

медвытрезвитель (13). Пока шли поиски музейные экспонаты 

хранились в средней школе №22 по адресу: ул.Калинина,28. В декабре 
1938 года Мочалову удалось договориться с начальником горместхоза 

об аренде двух комнат в здании по улице Типографской,6. Большая 

комната (30 кв.м) предназначалась для будущей экспозиции, а вторая 



 267 

(20 кв.м) – для фондов и служебных помещений. В этом же доме 

располагались службы городского водопровода, канализации, 
электросетей и похоронное бюро. В это время в штате музея 

числилось два человека: заведующий Лисин (оклад 350 рублей) и 

сторож-уборщица Новикова Евдокия Васильевна (110 рублей). На 

содержание музея в 1937, 1938  и 1939 годах горсоветом выделялось 
по 15000 рублей. По смете расходов 1938 года деньги шли на 

заработную плату (4200 рублей), наем и содержание помещений 

(2000), канцелярские расходы и приобретение периодической 
литературы (1500), наем транспорта (150), служебные командировки 

(500), приобретение и ремонт оборудования (2200), приобретение 

книг для библиотеки (2100), разные расходы (137). В марте 1939 года 
решением горсовета эти помещения закрепили за музеем и произвели 

в них ремонт. Для этой цели было отпущено ещё 25000 рублей. 

Открытие экспозиции состоялось 1 мая 1939 года. В неё вошли 

образцы полезных ископаемых, кости и череп мамонта, чучела 
животных. В этом году в музее побывало 16 тысяч человек, прошли 

три выставки, организовано 65 лекций. Имущество музея составляли 

2000 экспонатов, из них 500 было выставлено в экспозиции (14).   
      В разгар политических репрессий 10 июня 1937 года выходит 

постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР о реорганизации 

краеведческой работы. На основе этого документа 10 августа 
ликвидируется Общество изучения Свердловской области и его 

районные отделения. Речь шла не о ликвидации краеведческой работы 

вообще, а об изменении её форм. Руководство краеведческой работой 

на местах передавалось городским и областным отделам народного 
образования.   Следуя данному постановлению городской Совет 13 

августа 1937 года упразднил городское отделение Общества изучения 

Свердловской области. На его основе был создан краеведческий 
кружок при музее, геологическая секция перешла в подчинение 

Свердловского областного музея. К сожалению, репрессии 

непосредственно коснулись и самих краеведов. 26 апреля 1938 года 

УГБ НКВД по Свердловской области была арестована Ольга 
Ивановна Сергиенкова – бывший председатель Надеждинского 

общества изучения местного края. В обвинительном заключении по 

делу Сергиенковой говорилось: «Сергиенкова О.И. является женой 
участника контрреволюционной организации правых на Урале 

Павловского М.А., осуждённого Военной коллегией Верховного суда 

СССР к высшей мере наказания, с которым совместно проживала с 
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1926 года, знала о его контрреволюционной деятельности,  но не 

сообщила органам Советской власти. На основании вышеизложенного 
обвиняется в преступлении, предусмотренном ст.58-9-10-11-12 УК 

РСФСР. Её дело подлежит рассмотрению Особым совещанием при 

НКВД СССР. Особое совещание, рассмотрев 10 июня 1938 года дело 

Сергиенковой, приговорило Ольгу Ивановну, как члена семьи 
изменника Родины, к заключению в исправительно-трудовой лагерь 

сроком на 8 лет. Основанием для ареста Сергиенковой послужило то, 

что её муж Павловский Моисей Абрамович (1900г.р.), бывший 
секретарь Березниковского горкома ВКП(б) Свердловской области 15 

января 1938 года был приговорён к высшей мере наказания – 

расстрелу, как участник контрреволюционной организации правых на 
Урале и агент германской разведки. Срок наказания Сергиенкова 

отбывала в известном лагере АЛЖИР (Акмолинский лагерь жён 

изменников Родины). В 1946 поселилась в Челябинске. Работала 

старшим инженером-конструктором проектной конторы комбината 
«Челябинскуголь». 24 января 1956 года реабилитирована (15).  

     В 1937 году начинается работа над созданием тематико-

экспозиционного плана новой экспозиции. Он был разработан на 
основе рекомендаций методического совета музейного отдела 

Народного комиссариата просвещения РСФСР, опубликованных в 

журнале «Советский музей». Примерный план включал в себя 
следующие темы:  

        Раздел  I. «Экономическая и политическая история завода».  

                                                       Вводная часть.  

     Возникновение завода, его характер и назначение. Причины 
постройки завода в данном месте: наличие сырья, мест сбыта, 

близость порта, близость хороших путей сообщения. Что производит 

завод.  
     Общие данные по развитию предприятия: оборудование, 

переоборудование, движение продукции (хорошо дать образцы 

продукции), движение рабочей силы, расширение рынков сбыта, 

нормы выработки.  
                               Тема 1. Классовая борьба на заводе.  

      Классовое лицо хозяев предприятия. Административно-

технический персонал завода (брать особо характерное лицо, 
иллюстрирующее общую тему). Мастера. Хозяйские подголоски.  

      Подпольные революционные организации. Кто из участников этих 

организаций жив и сейчас. Где они. Какая программа работ была у 
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различных партий. Нелегальные кружки. Нелегальная литература до 

1905 года. Образцы литературы, распространяемой администрацией 
завода среди рабочих.  

     Борьба предпринимателей с рабочими: штрафная система, чёрные 

списки, политический надзор, шпионаж. Давление на зарплату. 

Массовые аресты и увольнения.  
     Борьба рабочих с предпринимателями. Забастовки. Что вызывало 

забастовки. Какие результаты достигнуты забастовкой.  

     1905 год. Кто руководил революционным движением на заводе. 
Сходки. Демонстрации. Активные участники революции 1905 года. 

Жертвы 1905 года. Портретная галерея активных участников 

революции 1905 года, ныне работающих на заводе. Революционная 
литература 1905 года.  

      Реакция. Нелегальные организации, работавшие на заводе. Их 

программа действия. Большевистская нелегальная организация.  

     Империалистическая война. 1914 год. Какие изменения внесла 
война в производство (работа на военное ведомство и т.д.). Усиление 

революционной работы на предприятии.  

     Февраль 1917 года. Что дал Февраль рабочим. 3 июля 1917 года. 
Партия большевиков. Отношение рабочих к различным партиям. 

Политическая литература, распространяемая среди рабочих 

различными партиями. Какие книги, брошюры, газеты имели 
наибольший успех и распространение  у рабочих вскоре после 

Февраля и после 3 июля. Общественная жизнь на заводе: собрания, 

сходки, митинги. Взаимоотношения с администрацией и хозяевами 

предприятия.  
                                  Тема 2. Октябрь и борьба за революцию.  

     Участие предприятия в Октябрьском перевороте. Активные 

участники вооружённого восстания. Где они работают сейчас. Жертвы 
Октябрьского переворота.  

     Новая организация управления предприятием. Рабочий контроль 

над производством.  

     Большевики на заводе.  
     Вредительство и саботаж со стороны спецов. Отобразить 

отдельные конкретные случаи контрреволюционных выступлений, 

вредительства и саботажа.  
     Контрреволюционная деятельность эсеров и меньшевиков: 

организация и нелегальная литература, распространяемая ими.  
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     Гражданская война. Участие рабочих в ней. Первые 

красногвардейцы.  
     Завод в руках белогвардейцев. Белый террор. Жертвы террора. 

Изгнание белогвардейцев.  

                               Тема 3. «Борьба за восстановление завода».  

     Разруха. Диаграмма падения производства. Что изготовлял завод в 
период разрухи.  

     Голод. Участие рабочих в управлении предприятием.  

     Конец Гражданской войны. Восстановительный период. Энтузиазм 
рабочих. Борьба за завод. Инициаторы. Герои производства. 

Материалы по экономическому возрождению завода. Завод 

восстановленный.  
                                       Раздел II. «Завод в действии».  

                                                   Вводная часть.  

     Завод и хозяйство СССР. Роль, значение и удельный вес завода в 

системе промышленности и всего народного хозяйства к началу 
периода реконструкции. Сырьевые базы, места сбыта. Пути 

сообщения, откуда черпается рабочая сила. Что даёт завод стране – 

образцы продукции (хорошо бы сравнить с образцами продукции 
довоенной и периода разрухи).  

     Завод и хозяйство района. Удельный вес предприятия в 

промышленности района, местные сырьевые базы, места сбыта, 
местные пути сообщения, рабочая сила из района.  

     Культурное и политическое влияние завода на население района. 

Ударные бригады помощи деревне, политические компании, 

проводимые в деревне, антирелигиозная работа. Обслуживание 
колхозников культурно-просветительными учреждениями завода: 

клубом, театром, библиотекой. Все эти вопросы следует представить в 

виде конкретных примеров технически проделанной работы, а отнюдь 
не ограничиваться лозунгами.  

     Внутренняя организация завода: самостоятельное предприятие, 

части комбината (в последнем случае дать схему положения 

предприятия в комбинате), цехи, мастерские, лаборатории, культурно-
просветительные учреждения. Фабзавком. Коллектив ВКП(б), 

коллектив ВЛКСМ. Рабочие: общее количество, социальный состав, 

партийность, профсоюзность и т.д.  
                                   Тема 1. «Пятилетка завода».  

     Пятилетний план завода по основным показателям.  
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     Мы выполняем пятилетку в 4 года. Дать материалы по 1-му и 2-му 

годам пятилетки.  
     Третий год пятилетки. Промфинплан. Встречный промфинплан. 

Цифровые показатели плана: фактические цифровые показатели. Рост 

продукции завода (отобразить подвижной кривой, постоянно 

пополняющейся новыми данными).  
     Реконструкция завода. Капитальное строительство.  

     Социалистические методы работы: соцсоревнование – 

внутрицеховое, между отдельными предприятиями. Что дало 
соревнование. Как оно выполнено и выполняется с обеих сторон 

(сопоставить). Инициаторы соцсоревнования. Партийные, 

комсомольские и профсоюзные организации. Ударничество. 
Количество ударников. Ударные бригады. Инициаторы ударничества. 

Какие задачи перед собой ставят ударные бригады и ударники. 

Выполнение этих задач. Роль партийных, комсомольских и 

профсоюзных организаций.  
     Качественные и количественные показатели результатов 

применения социалистических методов работы: увеличение норм 

выработки, улучшение качества, снижение себестоимости, экономия 
материала и топлива. Дать образцы изделий и цифровые материалы по 

выработке себестоимости (подвижной кривой). Недостатки и 

прорывы. Брак во всех видах с выяснением причин. Какой вред 
наносится этим предприятию. Недовыработка, недовыполнение 

намеченных планом показателей снижения себестоимости и 

увеличения производительности труда. Кто виновник этого. Что 

предпринимается для ликвидации прорывов.  
     Производственные совещания.  

     Рабочее изобретательство – модели или подлинники изобретений, 

усовершенствований. Изобретатель. Значение изобретения для завода. 
Использование изобретения на заводе и за пределами завода.  

     Рационализаторские предложения рабочих. Конкретные примеры и 

результаты применения рационализаторских предложений.  

     Семичасовой рабочий день. Непрерывка.  
     Кадры. Фабзавуч, прикреплённая школа 2-й ступени, техникум, 

ВТУЗ. Как развёртывается поход за технику: курсы, заочное обучение 

и т.д. Отобразить исследовательско-лабораторную работу на заводе.  
                     Тема 2. «Враги соцстроительства и борьба с ними».  

     Прямой вредитель, кулак, лодырь, пьяница, прогульщик, 

антисемит, хулиган.  
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     Халатность как вредительство, поповщина, сектанство, 

неграмотность. Какой вред нанесён и наносится ими производству. В 
чём он выражается. Как отзываются прогулы на производстве. Порча 

материала, порча машин, увечья. Образцы результатов халатности. 

Выявленные вредители и кулаки на заводе. Их классовое лицо. 

«Промпартия» и завод. Методы борьбы с прогулами, пьянством, 
лодырничанием, хулиганством, «чёрная доска», разъяснительная 

компания, агитационные листки, ярлыки. Какая литература 

распространяется среди рабочих в части борьбы с теневыми 
сторонами производственной жизни завода.  

     Антирелигиозная работа на заводе. Ячейка безбожников. Борьба с 

церковниками и сектантами. Выявление классового лица религии. 
Прогулы из-за религиозных праздников. Во что это обходится заводу. 

Эта тема нуждается в весьма тщательной проработке, так как факты и 

результаты могут быть настолько разнообразны, что предусмотреть их 

схемой не представляется возможным. Важно, чтобы материалы, 
характеризующие теневые стороны производственной жизни 

предприятия, по преимуществу были местными. Местный материал 

гораздо убедительнее и доказательнее.  
                Тема 3. «Быт рабочих и его социалистическое 

переустройство».  

      Общественный быт. Отношение рабочих к партийным, 
комсомольским и профсоюзным организациям. Выборы в различные 

организации. Активность участия. Участие рабочих в 

производственных совещаниях. Самокритика и её результаты. 

Стенгазета. Выдвиженцы, где они работают: командированные в 
техникумы, ВУЗы и ВТУЗы. Социалистическое совместительство. 

Участие в шефской работе. 25-тысячники. Дать материал по работе 

выдвиженцев, соцсовместителей и 25-тысячников в виде.отзывов, 
конкретно достигнутых результатов.  

     Займы. Кружок рабкоров, изобретателей. Участие в добровольных 

обществах: Осоавиахим, МОПР, ОЛН, ОПТЭ. Участие рабочих в 

изучении своего предприятия, в организации музея. Рабочие 
художники, писатели и т.д.  

     Клуб. Посещаемость клуба различными возрастными группами 

рабочих. Участие женщин в клубной работе. Как организована 
клубная работа: сцена, репертуар, кино, излюбленные постановки, 

лекции, доклады. Библиотека при клубе: какие книги наиболее 

ходовые, любимые писатели, среднее число выданных книг на одного 
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посетителя в месяц и в год, процент охвата библиотекой рабочих 

предприятия и членов их семей. Газета, интерес к газетам (каким), 
журналы. Политическая и научная литература. Культпоходы. 

Экскурсии на предприятия и в музей.  

     Общественное питание. Здоровье рабочих.  

     Домашний быт. Где живут рабочие: дать карту с указанием 
окружения данного рабочего района культурными (клуб, кино, 

театры, библиотеки, столовые) и некультурными (церковь, пивные) 

учреждениями.  
     Жилище рабочего. Внешний вид. Площадь, культура. Убранство. 

Фотоснимки различных жилищ рабочих: многосемейных, мастеров, 

связанных ещё с деревней и т.д. Санитарно-гигиенические условия. 
Питание: домашнее, в столовой. Употребление алкоголя и отражение 

этого на материальном положении семьи. Табак.  

      Одежда: модная, рабочая, праздничная (дать фотографии). Спорт. 

Туризм. Дома отдыха. Дома 5-го дня отдыха. Религиозные 
предрассудки.  

      Социалистическое переустройство работы. Как организована 

жизнь рабочих. Сопоставить индивидуальный и коллективный быт. 
Социалистические города (по общим материалам). Наиболее полно 

надо оттенить эту важнейшую область в бытовом вопросе рабочих. 

Нелишне будет привлекать материалы не только по своему заводу для 
агитации и пропаганды идей и путей социалистического 

переустройства быта.  

                                  Раздел III. «Перспективы развития завода».  

     Предположения и планы по реконструкции и расширению завода. 
Задачи, поставленные партией и правительством перед заводом в 

будущем (16).  

      Работа над планом прервалась в 1941 году в связи с началом 
Великой Отечественной войны. 7 июня 1939 года город Надеждинск 

был переименован в Серов. Соответственно изменилось и название 

музея. С июня 1939 года он стал называться Серовский районный 

краеведческий музей. В 1940 году был увеличен штат и заработная 
плата сотрудников музея. Оклад директора составил 500 рублей, 

научного сотрудника – 400, секретаря – 200, библиотекаря – 200, 

сторожа – 80, уборщицы – 80. В январе 1941 года музей приняла 
Т.Т.Кузнецова. В это время в структуре музея было два отдела: 

природы и геологии, шла работа над созданием исторического отдела. 

6 февраля на должность технички принята Мехонова Екатерина 
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Евсеевна. С 5 мая научным сотрудником музея трудился пенсионер 

Иван Петрович Тумашев, бывший геолог. Он руководил 
геологическим отделом музея и школьным краеведческим кружком. 

Иван Петрович родился в 1879 году, закончил Турьинское горное 

училище. Трудился штейгером-чертёжником, принимал участие в 

геологических изысканиях на территории БГО. С 1 августа 1908 года 
работал в Фёдоровском геологическом музее, после окончания 

Гражданской войны исполнял должность заведующего музеем.  

     В мае 1941 года Народным комиссариатом просвещения РСФСР и 
ЦК профсоюза работников политпросветучреждений было учреждено 

республиканское переходящее красное знамя для лучшего районного 

музея. Оценка работы производилась по следующим показателям:  
     1) Выполнение производственного плана работы,  

     2) Наличие высококачественной экспозиции и художественности 

оформления,  

     3)  Проведение работы по антирелигиозной пропаганде,  
     4) Организация тематических выставок, передвижек в музее и за 

его пределами, посвященных политическим и общественным 

событиям СССР и выставок в помощь изучающим историю ВКП(б),  
    5) Высококачественное проведение тематических экскурсий, 

консультаций и докладов,  

    6) Организация актива краеведов и руководство краеведческими 
кружками при музее, в избах-читальнях, колхозных клубах, домах 

культуры. Систематическая работа музейно-краеведческого совета и 

его секций,  

    7) Активная работа школьной комиссии, проведение экскурсий-
уроков в музее, устройство тематических выставок по школьным 

программам. Систематическая работа музея с учителями,  

    8) Образцовая работа по охране памятников революции, истории, 
архитектуры, культуры и археологии (17).  

    В этом конкурсе принимал участие и Серовский музей. Его итоги 

должны были подвести к годовщине Октябрьской революции, однако 

начавшаяся война сорвала эти планы. 
     В связи с приближающейся 25-й годовщиной Октябрьской 

революции работниками краеведческого музея составляется реестр 

исторических памятников, расположенных в городе, подлежащих 
сохранению и наблюдению за ними. В него вошли следующие здания:  

     1. Дом, где собирались совещания подпольщиков в 1905-1909 годах 

(Самойловский переулок, 14). Дом построен в апреле 1904 года, 



 275 

застройщик – частное лицо. Здание деревянное, рубленное из брёвен, 

одноэтажное, на деревянных стульях, с тёсовой кровлей покрытой 
рубероидом, отопление печное. Комнат три, включая кухню. Жилая 

площадь 26,56 кв.м, полезная площадь 38,74 кв.м. Балансовая 

стоимость в ценах 1940 года – 6100 рублей. Зданию необходим 

капитальный ремонт. Требуется замена деревянных стульев под 
стены, смена венцов стен по всему периметру (5 рядов), полов и 

подоконных досок, кровли.  

     2. Дом, где в 1917-1918 годах размещался райком партии и 
комсомола (ул.Загородка, 3). Здание одноэтажное, деревянное, 

рубленое из брёвен, снаружи обито вагонкой и когда-то было 

окрашено. Фундамент бутовый, отопление печное, кровля железная. 
Количество комнат – 11, с коридорами. Полезная площадь 394,3 кв.м, 

в том числе жилая – 16,6 кв.м. Балансовая стоимость в ценах 1940 

года – 6562 рубля. Здание требует капитального ремонта. Необходима 

смена половых деревянных стульев и балок, перестилка полов, ремонт 
печей, штукатурка стен, окраска кровли и стен.  

     3. Конспиративная квартира по хранению подпольной литературы 

(ул.Братская, 10а). Здание одноэтажное, деревянное, рубленое из 
брёвен, на деревянных стульях, с железной кровлей и печным 

отоплением. Количество комнат – 23, включая кухни. Жилая площадь 

135,2 кв.м, полезная площадь 263,4 кв.м. Балансовая стоимость в 
ценах 1940 года – 25800 рублей. Требуется капитальный ремонт. 

Необходима смена стульев под стенами, половых стульев и балок, 

замена полов, венцов стен по всему периметру (7 рядов), ремонт 

печей, окон и дверей.  
      4. Здание, в котором располагалась подпольная типография в 1905-

1906 годах (ул.Февральской революции, 13). В этом доме жил первый 

председатель Надеждинского Совета Д.Н.Добрынин. Состояние очень 
плохое.  

      5. Дом, где жил революционер Н.Н.Сенокосов (ул.Февральской 

революции, 13а). Состояние удовлетворительное.  

      6. Дом, где в 1909-1912 годах жил руководитель надеждинских 
большевиков И.М.Малышев (ул.Октябрьской революции, 1). 

Состояние удовлетворительное.  

      7. Конспиративная квартира, в которой останавливался 
Я.М.Свердлов в 1906 году (ул.Загородка, 1). Состояние 

удовлетворительное.  
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      8. Здание, в котором в 1918 году помещался Социалистический 

союз рабочей молодёжи (ул.Льва Толстого, 3). Состояние 
удовлетворительное.  

      9. Дом, где размещался ЦК завкомов Богословского горного 

округа в 1917-1918 годах (ул.Льва Толстого, 14). Состояние хорошее.  

      10. Здание, в котором с декабря 1917 по октябрь 1918 года 
находился Надеждинский Совет рабочих и солдатских депутатов 

(ул.Октябрьской революции, 4). Состояние удовлетворительное.  

      В августе 1941 года по решению исполкома горсовета музей был 
законсервирован. Документальные материалы передали на хранение в 

городской архив, а фонды музея продолжали оставаться в здании на 

Типографской, 6.  
      С войны не вернулись 9878 жителей города и района, из них 

погибли в ходе боевых действий 4696 человек, умерли от ран и 

болезней 1158, пропали без вести 3966, погибли в плену 58. 4 декабря 

1942 года в Великолукском районе Калининской области пал смертью 
храбрых бывший заведующий гороно майор Виктор Николаевич 

Мочалов. В ознаменование 20-летия победы Советского Союза над 

фашистской Германией решением исполкома городского Совета от 27 
апреля 1965 года в целях увековечивания памяти Героев Советского 

Союза на городских школах №1, 5, 16, 17, 22, металлургическом 

техникуме и здании заводоуправления были установлены 
мемориальные доски в честь А.Н.Коняева, Б.П.Кирпикова, 

В.Ф.Фуфачева, В.С.Маркова, В.Н.Безукладникова, А.Н.Лапина, 

А.Д.Мельникова. Именами погибших героев назвали улицы 2-ю 

Белореченскую – Маркова и Колинскую – Фуфачева. Дому культуры 
железнодорожников присвоили имя Героя Советского Союза Николая 

Ивановича Кузнецова. 8 мая 1965 года проведён городской митинг, 

посвящённый закладке обелиска воинам-серовцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.  
 

                                                        Примечания 

 

1. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.1а, л.31-32.  

2. АОАСГО. Ф.Р-3, оп.1, д.87, л.49.  

3. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.1а, л.13. 

4. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.1б, л.3-4.  

5. Там же. Л.1.  

6. Там же. Л.1-2.  

7. ГУ ГААОСО. Ф.Р-1, оп.2, д.16707, л.16. 
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8. АОАСГО. Ф.Р-1, оп.1, д.201, л.39.  

9. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.4а, л.4.  

10. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.3а, л.12.  

11. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.4и, л.22-26.  

12. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.3, л.1об.  

13. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.4б, л.40.  

14. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.4г, л.6.  

15. ГУ ГААОСО. Ф.Р-1, оп.2, д.16707, л.12, 14, 19. 

16. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.4б, л.17-20.  
17. АОАСГО. Ф.Р-22, оп.1, д.4з, л.3.  

 

 

                                                                                         Шакаев Б.А.,   

                           заведующий сектором этнографии и археологии  

                                          Североуральского краеведческого музея  

 

                        Первые люди на Северном Урале. 

 
    На склонах восточных предгорий Северного Урала первые люди 
поселились не позднее 20-30 тысяч лет назад, в ледниковый период (в 

истории этот период именуется верхним или поздним палеолитом). 

Именно этим временем археологи датируют самые древние артефакты 

– осколки кремня – каменные орудия труда и их заготовки, 
обработанные рукой человека, найденные в одной из пещер на реке 

Лозьве. 

    Что видели древние охотники и собиратели, откинув полог шкуры, 
прикрывавший вход в жилище, созданное природой? Огромные 

просторы, уходящие далеко на восток, заросли кустарников по берегу 

реки, служившие пищей для бродивших стадами мамонтов; сочные 
травы, привлекавшие северных оленей, бизонов, шерстистых носорогов, 

лошадей, сайги и других животных мамонтовой фауны. 
     Специалисты-палеоэкологи называют их  «тундростепями». В 

современном географическом ландшафте им нет полного аналога. Они 

напоминали современные африканские саванны, евразийские лесостепи и 

американские прерии одновременно, Такие открытые травянистые 

пространства позволяли человеку и животным передвигаться на большие 

расстояния.  Уральский археолог В.Н.Широков отмечает, что «… 

преобладали, как и сегодня, западные ветры, но они не несли с собой ни туч, 

ни дождя, так как воды океана, покрытые льдом, практически не испарялись. 

Климат был сухой и холодный. Из-за отсутствия туч солнце было очень 

активным. Месяцы июль и август были, вероятно, такими же теплыми, как 
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сегодня, но тепло дня сменялось холодной ночью, а зима была значительно 

суровее…» (В.Н.Широков, 1995, с. 11-12). 

     К этому времени (примерно 40 тысяч лет назад) завершился этап 

антропогенеза, то есть уже сложился человек современного вида.  

     К концу древнего каменного века он расселился по всей обитаемой части 

Земли, так как освоил огонь, научился шить теплую одежду. 

    Ледник то отступал, то вновь сползал с Ледовитого океана.  22-20 тысяч 

лет назад «языки» ледяной трехкилометровой толщи сползли до места, где 

сейчас раскинулись улицы г. Североуральска. 
    Что заставило людей жить у края ледника? По мнению известного знатока 

каменного века Евразии В.Т.Петрина и многих других исследователей, 

активно осваивать новые территории, иногда не с лучшими условиями, в 

эпоху верхнего палеолита требовало увеличение населения во много раз 

(В.Т.Петрин,1986, с. 101).  

     А «двести пятьдесят тысяч лет назад число людей во всем мире не 

достигало, вероятно, и десяти миллионов – то есть они уместились бы в 

одном современном Токио» (Констэбл Дж., 1978, с. 40).  

    Край ледника – это свежий воздух, это вода, это сочные травы, мох, 

лишайники.  Обильный корм привлекал  травоядных стадных животных. А за 

стадами шел человек, ведь основной пищей для него оставалось мясо. 
Крупные животные служили основной добычей. Его уже не пугал «холод 

вечной мерзлоты», как десятки тысяч лет назад – меховая одежда надежно 

защищала от пронизывающего ветра и морозов.  

    «Для охотников-собирателей, вступавших в борьбу с ледяной 

стужей Севера, даже важнее теплой одежды был огонь. Он давал им 
свет, тепло и защиту от опасных хищников. Чтобы быстро добыть 

огонь, нужен «огненный камень». Им является железный колчедан. 

Этот минерал принадлежит к тем немногим природным веществам, из 

которых кремень выбивает искры, способные зажечь сухой трут» 
(Придо Т., 1979, с.76). Такой минерал он мог в изобилии найти в 

окрестностях современного г. Краснотурьинска, а кремень – у 

Верхнего озера.  
    Палеолитический человек не утруждал себя строительством жилищ.  

Естественных убежищ – скальных навесов, гротов, пещер по берегам 

Лозьвы, Сосьвы, Каквы, Ваграна, Ивделя много. Кроме Ушминской 
стоянки на берегу р. Лозьвы, позднее, 17 – 20, 10 - 14 тысяч лет назад 

следы своего кратковременного пребывания охотники оставили и в 

пещере на берегу р. Сосьвы (стоянка Черемухово I) – кремневые нож, 

изделия с резцовыми снятиями, пластины и микропластины, 
долотовидное орудие, осколки, чешуйки. 
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    Возможно, в эпоху верхнего палеолита на Северном Урале 

долговременные жилища и существовали, но нам они пока не 
известны.  

    Не пугало людей и безлесье. Для изготовления орудий труда, 

украшений, даже в качестве топлива использовались кости, рога 

животных, на которых охотились. Хотя кость трудно зажечь, и горит 
она плохо, так как горючие вещества в ней составляют всего 25 %, 

жара кость дает достаточно (Придо Т., 1979, с.77). 

    Урочище Чертово городище, в одной из пещер которого 
обнаружены стоянка и примитивная астрономическая лаборатория 

(версия), - идеальное место для загонной охоты. Возможно, с 

помощью огня стадо животных одной группой охотников загонялось 
к краю двадцатиметровой скалы и сбрасывалось в воду, а другой, 

внизу, добивалось. На такой способ добычи наталкивает отсутствие 

орудий охоты; многочисленные кости стадных копытных - лошади, 

северного оленя, сайги; наличие каменного инвентаря, который мог 
употребляться для разделки туш. А вот кости пещерного льва могут 

свидетельствовать о том, что людям пришлось отвоевывать пещеру у 

хищника, использовавшего ее прежде как свое логово. 
    «Аналогом Стоунхенджа»  назвали в одной журнальной 

публикации примитивную, по мнению археолога С.Е.Чаиркина, 
астрономическую лабораторию,   обнаруженную в небольшой нише в 
главной пещере урочища.  Ученым, проводившим там раскопки, 

предстала следующая картина: три крупные кости, сложенные в 

равносторонний треугольник, а в середине - тонкая пластина, 

выполненная из бивня мамонта и гравированная тремя линиями. Ниже 
– кости, находящиеся в вертикальном положении и зафиксированные 

древним человеком глиной. Напротив ниши в противоположной стене 

исследователи заметили небольшое отверстие, через которое луч 
солнца, как они считают, может попасть в нишу только рано утром и 

только в определенный период летом, когда солнце рано встает. 

Видимо так древние люди определяли какой-то важный период 

времени: начало сбора трав или начало охоты (Аргументы и факты, 
1998, № 48).  

    Первопоселенцы на Урале появлялись еще 200 тыс. лет назад как с 

юго-востока (юг Восточной Сибири, Казахстан), так и с юго-запада 
(Крым) и постепенно расселялись на Южном и Среднем Урале, в 

Приуралье (В.Н.Широков, Р.Б.Волков, Г.М.Нестерова, 2005, С. 16). С 

этих районов, вероятно, человек пришел на Северный Урал. В 
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каменном веке, считает В.Д.Викторова, притягательными для древних 

людей оказывались россыпи каменного сырья на отмелях – кремневых 
пород, яшмы, кварцита, халцедона и туфа, используемого для 

изготовления орудий (Культовые памятники горно-лесного Урала, 

Екатеринбург, 2004, с. 3). 

                Трудно ли было человеку десять тысяч лет назад? 
    Двенадцать – десять тысяч лет назад субарктический холодный 

климат постепенно сменился на более теплый и влажный. Растаяли 

ледники. На месте тундростепей поднялись сосновые леса. Вымерли 
мамонты, овцебыки, первобытные бизоны, лошадь уральская, 

шерстистые носороги, пещерные львы, пещерные медведи. Исчезли с 

территории Северного Урала сайга и сурок. Леса заселили лось, 
северный олень, бурый медведь, бобр, заяц-беляк, кабан. 

    Результатом такой «шокотерапии» явилось изобретение лука и 

стрел, лыж, саней, лодок. 

    "Совершенствуется обработка камня – основного сырья для 
производства орудий труда и оружия. Своего расцвета достигает 

микропластинчатая техника, заключающаяся в изготовлении узких (до 

1 см шириной) стандартных пластинок. Из подобных заготовок, путем 
закрепления их в костяной или деревянной основе, можно было 

получить лезвие желаемой формы и длины» (Широков В.Н..., 2005, с. 

82). В Шайтанской (Ивдельской, Костлявой) пещере на берегу р. 
Ивдель мезолитическое население (мезолит – средний каменный век) 

оставило там после своего пребывания подобные микропластины и 

несколько костяных вкладышевых наконечников. Костяные 

наконечники обнаружены и в Лаксейской пещере, расположенной 
чуть выше Шайтанской. Нахождение наконечников стрел связано с 

обрядом стрельбы из лука в пещеру.  

    Исследователи интерпретируют этот ритуал как акт   
оплодотворения с целью продолжения своего рода и увеличения 

природных ресурсов или как жертвоприношения духам (Широков В. 

Н...2005, с. 82). 

    Вероятно, мезолитическим временем можно датировать и две 
стоянки на берегу Кальинского водохранилища, расположенного на 

территории Североуральского городского округа.  

    Традиционно считается, что в основе своей, отмечают 
В.Н.Широков, Р.Б.Волков, Г.М.Нестерова, уральский мезолит 

развился на местной верхнепалеолитической основе, что не исключает 

воздействия культур сопредельных территорий. Так исследователями 
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была отмечена очень большая степень сходства в культурах мезолита 

восточного склона Урала и Прибалтики. Близость объясняется 
широтными связями людей, живших в одинаковых природных 

условиях (Петрин В.Т., 1986, с. 103).  

    Наряду с охотой на водоплавающую и боровую птицу, на пушного 

зверя, весеннюю охоту на лосей и северных оленей при их переправах 
через реки во время сезонных миграций широко применялась добыча 

зверей при помощи ловчих ям.  

    «На Урале преобладающими ветрами являются западные, -  
отмечает Ю.Б.Сериков, ссылаясь на исследования Теплоухова и 

Чернецова, - Поскольку Уральские горы представляют собой 

естественный барьер, задерживающий снеговые тучи, основная масса 
снега выпадает на западном склоне Урала. Поэтому снеговой покров 

на западе достигает большой мощности. Спасаясь от бескормицы, 

лоси собираются в стада и переходят на восточный склон Урала. 

Происходит это с падением первого снега. Весной они возвращаются 
обратно. Копытные животные при этих ежегодных миграциях 

вынуждены переправлятся через реки. Поскольку пути миграций у 

животных всегда были постоянными, местное население в выгодных 
для себя местах устраивало ловчие ямы» (Сериков Ю.Б., 2007, с.115). 

    В седловинах гор Главного Уральского Хребта на Северном Урале 

имеются тропы, проторенные с запада на восток или с востока на 
запад мигрирующими животными. Возможно, где-то у переправ через 

реку Сосьву и сохранились следы древних ловушек. 

В конце каменного века. 

    Теплый и влажный климат. Наивысший расцвет растительного и 
животного мира Урала. На берегах озер (Нижнего, Верхнего, 

Троицкого) раскинулись многочисленные полуземлянки 

прямоугольной формы. У одного из жилищ видна куча желтой глины, 
уже вымешанная ногами девушек до вязкой массы. Вот женщина 

отделила от куска глины небольшой комок, скатала его шаром и, то 

нажимая на глину большими пальцами, то оглаживая снаружи 

ладонями, вылепила остроконечное дно сосуда. Чтобы глина не 
приставала к пальцам и поверхность горшка была гладкой, она то и 

дело обмакивала руки в сосуд с водой. Затем раскатав длинную 

глиняную полоску, она стала налеплять ее ребром на край донышка... 
Стенки сосуда медленно росли, сначала расширяясь, потом чуть 

суживаясь. Когда стенки стали достаточно высоки, она слегка 

отогнула и примяла бортик. Взяв острую костяную палочку, начала 
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покрывать горшок узором (Линевский А.1963, с. 61 –64). Вдали по 

озеру снуют лодки-долбленки. А у берега несколько мужчин тянут 
сети. Поодаль, на берегу, мужчина крепкого телосложения при 

помощи специального инструмента в гальке округлой формы 

просверливает отверстие – будет еще одно грузило для сети. В руках 

другого – топор из туфита и шлифовальный камень для полировки 
поверхности орудия. Такую картину можно было наблюдать 8 – 6 

тысяч лет назад. Каменный век подходил к концу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    По сравнению с предыдущим периодом неолитическое население 
(неолит – новый каменный век) начало осваивать долину реки Каквы 

(поселения Жилище Сокола II, Жилище Сокола IV, Жилище Сокола 

V, Каквинские печи I, Каквинские печи II), вновь  появилось на 
берегах Сосьвы, Лозьвы (святилище Черемухово II, Ушминская 

пещера, святилище Вижай I, поселение Бурмантово I). 

    Сохраняется особое, сакральное отношение к пещерам. Наиболее 

распространенными жертвенными дарами были и остаются стрелы, 
как выпущенные из лука, так и принесенные и оставленные в пещере 

(Косинцев.П.А.,Чаиркин С.Е., с. 80). 
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         Таволожская керамика в фондах Невьянского музея. 

 
     На Урале в 19в. развитие крестьянских ремесел было обусловлено 

снижением темпов производства. Всего в Екатеринбургском уезде, по 

данным 1912г., существовало около 30 промыслов, из них на долю 

Невьянской волости приходилось 23. 
       Центрами гончарного промысла в Екатеринбургском уезде в 

конце Х1Х – начале ХХ в.в. называли три селения, в т.ч. Нижние 

Таволги. Сёла Верхние и Нижние Таволги, возникшие ещё в конце 
ХУ11 века находятся в 20 километрах севернее Невьянска. Большую 

часть их населения составляли старообрядцы. В свободное от работы 

на Невьянском заводе время они занимались золотодобычей и 

промыслами: пимокатным, шубным, овчинным, маслобойным, 
кузнечным, экипажным, гончарным. 

       Гончарство еще в начале 20в. имело широкое распространение в 

России. Это объяснялось тем, что хрупкий, но необходимый в 
хозяйстве товар – посуду – невыгодно было возить на дальние 

расстояния, а Россия всегда славилась запасами хорошей глины. Не 

было недостатка и в мастеровых людях, легко перенимавших это 
ремесло. 

       В 1887г. в Нижних Таволгах годовой доход гончарного промысла 

составлял 14060 рублей. Здесь трудилось 108 человек в 59 мастерских. 

В 53 из них – только члены семей, а в остальных были и наемные 
работники. Материалы для глазуровки гончары приобретали на 

рынках в Невьянском заводе.  Почти все гончары в Нижних Таволгах 

промыслу уделяли не более 200 дней в году, а летом занимались 
земледелием. 

       Нижнетаволожские гончары сами ездили в соседние заводы: 

Нижнетагильский, Салдинский, Алапаевский, Режевской, Невьянский, 
где в торговые, рыночные дни и продавали посуду. Больше всего её 

сбывали на Невьянском заводе. Изготовляли «банки для цветов», 

корчаги, горшки, маслёнки, латки, жаровни, чайники, чашки, кринки. 

Их общее количество исчислялось примерно 261600 штуками. А цены 
на различные сорта кухонной посуды были такими: кринки -2-3 коп, 
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горшки – от 5 до 25 коп., латки – от 10 до 20 коп., корчаги ведёрные – 

30 коп. 
       Характерные черты посуды таволожских мастеров – отсутствие 

высокой горловины, ясно выделенный край верхнего основания, 

отсутствие ножки. Основной приём декоративного украшения – 

всевозможные сочетания горизонтальных прямых и волнистых линий, 
полос. Орнамент заполняет верхнюю часть изделий, подчёркивая 

переходы форм. 

       В 1929 году в Нижних Таволгах создана артель «Гончар», 
просуществовавшая до 1932г. В начале 30-х годов в Верхних Таволгах 

создана артель «Новый путь». В 30-е годы всю посуду выполняли на 

гончарном круге. Форма изделий, напоминающая шар, яйцо, каплю, 
несёт в себе черты московской и ярославской керамики. 

Чернолощёную посуду изготовляли до 30-х годов, с обеих сторон 

покрывали бесцветной свинцовой глазурью или зелёной медно-

малахитовой. В орнаменте, который дополняет верхнюю часть 
изделий, встречаются рельефные полоски. Во второй половине 30-х 

годов возрастает внешняя декоративность изделий за счет создания на 

них поверхности рельефа путем надавливания штампами и пальцами 
рук. 

       В 1940 году создана Нижнетаволгинская кооперативная 

промыслово – производственная артель «Керамик», в 1955 году 
произошло ее объединение с артелью «Новый путь» села Верхние 

Таволги. В те годы использовали белую глину Черногубовского 

месторождения, изделия покрывали зелёной глазурью, 

приготовленной с малахитом. 
          В 1950 г. артель освоила майолику, в 1953 г.- художественную 

керамику, в 1955г. – выработку художественной керамики 

восстановительными глазурями. Первые образцы художественных 
изделий разработаны Московским научно-исследовательским 

институтом художественной промышленности, при  участии 

сотрудников института освоены и внедрены новые технологические 

приемы: цветные потечные глазури, восстановительные глазури, 
ангобная роспись. Таволжане разрабатывали свои художественные 

изделия, с применением в росписи ангобов, фляндровки. 

      Ангоб – декоративное покрытие в виде тонкого слоя белой или 
цветной глины, наносимое на поверхность керамического изделия до 

его обжига. Ангобирование применяют для залицовки неровностей, 

придания соответствующего цвета и увеличения водостойкости 
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изделий. Ангобирующий состав в виде пасты, шликера (суспензии) 

наносят на сырые или высушенные изделия обмазкой, обливом, 
окунанием или пульверизацией, затем изделия сушат и обжигают при 

800 – 1200 градусах С. В художественной керамике применяют как 

полное, так и контурное ангобирование. Изделия с ангобом 

расписывавют, покрывают глазурью. Ангоб в русском гончарном 
производстве известен под названием «побела». 

        Фляндровка – техника декоративной отделки ангобами.  При 

вращении на посуду наносят разноцветные, соприкасающиеся друг с 
другом полоски ангоба, после чего острой деревянной палочкой или 

резиновой гребенкой проводят через определенные промежутки 

сверху вниз. На широкой и низкой посуде фляндровка выполняется 
несколько иначе – на верхний круг на произвольном расстоянии 

выдавливают жирные капли ангоба, затем острой палочкой сдвигают 

к середине блюда. Вместе с каплями смещаются и слои ангобов, 

образуя характерный узор, состоящий из так называемых 
«гребенцов». 

        Частичное ангобирование в таволожском промысле существовало 

в 50-х годах ХХв, в 60-х годах, в связи с совершенствованием 
технологии, стало возможно сплошное ангобирование. В гончарной 

работе использовали местное сырье: белую огнеупорную глину, 

полевой шпат, кварц, известняк, красную глину. 
         В октябре 1960г. артель «Керамик» была реорганизована из 

промкооперации в систему Министерства местной промышленности 

РСФСР и стала носить название «Невьянский завод художественной 

керамики». 
          В начале 70-х гг. ХХв. на заводе работало промышленно-

производственного персонала 130 человек, рабочих -110 человек. В 

1971г. выпущено валовой продукции 137130 штук 76 наименований 
на сумму 217763 р., товарной – на 201814 р. Пользовались спросом: 

гончарная посуда, вазы, кувшины, питьевые наборы, пепельницы, 

чайники заварные, статуэтки, большие карандашницы, подставки для 

фото, кружки, керамика для муфельной печи, втулки для 
механического завода. 

        С 1974 по 1978 годы ведется реконструкция и строительсво  

новых помещений, установка нового оборудования, улучшение 
условий труда. Все производство собрано на одной площадке.  

              В 1993г. на базе Невьянского завода художественной 

керамики создано акционерное общество закрытого типа, с 1995г. 
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производственные помещения стали сдавать в аренду, предприятие не 

работало. С 1 февраля 1999г. в Верхних Таволгах действует участок 
по производству керамических изделий, входящий в состав ОАО 

МКП «ЗОТ». Коллектив участка, сохраняя приверженность старым 

традициям, занимается совершенствованием технологии, поиском 

новых форм и художественной выразительности изделий. В 
настоящее время коллективом из 18 человек выпускается более 150 

наименований изделий. 1 мая 2003г. ОАО МКП «ЗОТ» переименовано 

в ООО «Таволожская керамика» 
        В представленной работе сделана попытка создания каталога 

декоративных тарелок – панно, изготовленных на Невьянском заводе 

художественной керамики в Н-Таволгах, хранящихся в фондах 
Невьянского музея. Каталог составлен по следующей схеме: 1- номер 

по каталогу, 2- название, 3- художественная роспись, 4- дата, 5- 

материал, техника, 6- штамп, клеймо, 7- производственный дефект, 8- 

размеры,  9- инвентарный номер.   
            1. Панно  декоративное в форме тарелки (хлебница).  1960г. 

   Фаянс, гончарный круг, ангобная роспись - фляндровка, цвета 

ангобов: белый, зеленый, коричневый, синий, темно - коричневый, 
бесцветная глазурь, на дне, штамп «артель Керамик», 2 сорт. 

   Дефект: засорка внутри. 

   Высота 3см, д.верха 24,3см, д.низа 13,6см 
   о/ф 768/29   

2.  Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – цветы.  1960г. 

     Фаянс, гончарный круг, внутри коричневое  ангобирование,  

ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый, зеленый, 
светло-коричневый, в центре процарапка,  бесцветная глазурь, дно  

неглазуровано. 

     Дефект: вскипание глазури, многочисленный цек. 
     Высота: 4,4см, д.верха 32см, д.низа 16,2см. 

      о/ф 768/30 

3. Панно  декоративное в форме тарелки.  1978г. 

     Живописец - Чебакова Е.М. 
     Майолика, гончарный круг, внутри сиреневое ангобирование,  

роспись- фляндровка, цвета ангобов: белый, зеленый,  желтый,  черный, 

синий, коричневый, бесцветная глазурь, на обороте  процарапка – 
клеймо живописца, на  ножке два отверстия д.1мм. 

      Высота 4,8см, д.верха 23,2см, д.низа 11,7см. 

       о/ф 1745/1  
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4.  Панно  декоративное в форме тарелки.  1978г. 

     Майолика, гончарный круг,  внутри синее ангобирование, роспись - 
фляндровка, цвета ангобов: белый, зеленый, черный,  синий, 

коричневый, бесцветная глазурь, на ножке два отверстия д.1мм. 

     Высота 5,1см, д.верха 23,1см, д.низа 11,5см. 

     о/ф 1754/2   
  5.  Панно  декоративное в форме тарелки.  1978г. 

     Живописец - Чебакова Е.М. 

      Майолика, гончарный круг,  внутри голубое ангобирование, 
роспись- фляндровка, цвета ангобов: белый, зеленый, желтый,  голубой, 

коричневый, черный, бесцветная глазурь, на обороте  процарапка – 

клеймо живописца, на ножке два  отверстия  д.1мм. 
      Высота 4,2см, д.верха 23см, д.низа 11,4см. 

       о/ф 1754/2а   

6.  Панно  декоративное в форме тарелки. 1978г. 

      Майолика, гончарный круг, внутри синее ангобирование, роспись -
фляндровка, цвета ангобов: белый, зеленый, желтый, черный,  

коричневый,  бесцветная глазурь, на ножке два отверстия д.1мм. 

       Высота 4,7см, д.верха 23см, д.низа 11,5см. 
       о/ф 1754/2б 

7.  Панно  декоративное в форме тарелки.  1978г. 

     Живописец - Чебакова Е.М. 
     Майолика, гончарный круг, внутри  коричневое ангобирование, 

ангобная  роспись - фляндровка, цвета ангобов: желтый, черный, синий, 

бесцветная глазурь, на обороте процарапка - клеймо живописца, на  

ножке  два отверстия  д.1мм.  
     Дефект: отскок ангоба в процессе сушки 

     Высота 4,4см, д.верха 22,8см, д.низа 11,1см. 

     о/ф 1754/3   
 8.  Панно  декоративное в форме тарелки.   1978г.  

     Живописец - Чебакова Е.М. 

     Майолика, гончарный круг, внутри зеленое ангобирование, роспись  -  

фляндровка, цвета ангобов: белый, зеленый, голубой, черный, 
коричневый, бесцветная глазурь, на обороте процарапка  – клеймо 

живописца, на ножке два отверстия д.1мм. 

     Высота 4,8см, д.верха 23,2см, д.низа 11,5см. 
      о/ф 1754/4 

9.  Панно  декоративное в форме тарелки.  Роспись – змейка, листики. 

1978г.  
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      Майолика, гончарный круг, внутри черное  ангобирование,  роспись 

–  фляндровка, цвета ангобов: белый, зеленый,  желтый, черный, синий, 
коричневый, ангобная роспись по краю, цвета ангобов: черный, 

зеленый, бесцветная глазурь, на  ножке два отверстия д.1мм. 

       Высота 4,8см, д.верха 23см, д.низа 11,6см. 

       о/ф 1745/5 
10.  Панно  декоративное в форме тарелки.  1978г. 

       Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование, ангобная  

роспись – фляндровка, цвета ангобов: белый, желтый, голубой, 
коричневый, бесцветная глазурь, на ножке три отверстия  д.1мм. 

       Высота 4,5см, д.23,5см, д.низа 12,5см. 

        о/ф 1754/6 
11.  Панно  декоративное в форме тарелки.   1978г. 

        Живописец - Чебакова Е.М. 

        Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование,  

ангобная  роспись – фляндровка, цвета ангобов: белый, желтый, синий, 
зеленый, черный, коричневый, бесцветная глазурь, на  обороте  

процарапка – клеймо живописца, на ножке два отверстия  д.1мм. 

        Высота 4,1см, д.22,9см, д.низа 12см. 
         о/ф 1754/6а  

12.   Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – ландыши. 1978г. 

         Живописец - Чебакова Е.М. 
         Майолика, гончарный круг,  внутри черное ангобирование,  

ангобная  роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый, зеленый, 

бесцветная глазурь, на обороте процарапка – клеймо живописца, на 

ножке два отверстия  д.1мм.  
         Высота 4,5см, д.23см, д.низа 11,8см. 

          о/ф 1754/7   

13.  Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – вишня. 1978г. 
        Живописец -  Чебакова Е.М. 

        Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование,  роспись 

по краю и в центре, цвета ангобов: белый, зеленый, черный, 

коричневый, бесцветная глазурь, на обороте процарапка -  клеймо 
живописца,  на ножке два отверстия д.1мм. 

         Высота 4,6см, д.верха 23,3см, д.низа 11,6см. 

         о/ф 1754/8     
14. Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – растительный 

орнамент. 1978г.  
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      Майолика, гончарный круг, внутри синее ангобирование, элемент  

фляндровки, роспись  по краю и в центре, цвета: белый, зеленый, 
коричневый, бесцветная глазурь, на  ножке  два отверстия д.1мм. 

      Дефект: скол на ножке, налипание мусора на ножку. 

      Высота 4,6см, д.верха 22,5см, д.низа 11,5см. 

      о/ф 1754/9  
15. Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – растительный 

орнамент. 1978г.  

      Живописец -  Грошева Л.Л. 
      Майолика, гончарный круг, внутри голубое  ангобирование,  роспись  

по краю и в центре, цвета: белый, оранжевый, зеленый,  бесцветная 

глазурь, на обороте процарапка – клеймо живописца, на  ножке  два 
отверстия д.1мм. 

      Дефект: засорка, литьевые пятна. 

      Высота 4,8см, д.верха 23,2см, д.низа 11,6см. 

       о/ф 1754/9а 
16.  Панно  декоративное в форме тарелки.  Роспись – цветы, листики. 

1978г. 

       Живописец - Грошева Л.Л. 
        Майолика, гончарный круг, внутри коричневое ангобирование, 

роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый, зеленый, черный, 

бесцветная глазурь, на обороте процарапка - клеймо живописца,  на 
ножке два отверстия  д.1мм. 

        Дефект: край частично не покрыт ангобом. 

        Высота 4,5см, д.верха 23,4см, д.низа 11,4см. 

         о/ф 1754/10    
17.  Панно  декоративное в форме тарелки.  Роспись – ромашки, 

листики. 1978г. 

       Живописец - Грошева Л.Л. 
       Майолика, гончарный круг, внутри голубое ангобирование, роспись 

по краю и в центре, цвета ангобов: белый, зеленый, черный, 

коричневый, бесцветная глазурь, на обороте процарапка - клеймо 

живописца,  на ножке два отверстия  д.1мм. 
       Высота 4,5см, д.верха 23,4см, д.низа 11,4см. 

        Оф 1754/11 

18. Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – растительный 
орнамент. 1978г. 

         Живописец - Грошева Л.Л 
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        Майолика, гончарный круг, черное ангобирование, роспись по 

краю и в центре, цвета: белый, светло-зеленый, коричневый, бесцветная 
глазурь,  на обороте процарапка – клеймо живописца, на  ножке  два 

отверстия д.1мм. 

        Высота 4,6см, д.верха 22,9см, д.низа 11,4см. 

         о/ф 1754/12  
19.    Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – цветы, листочки. 

1978г. 

         Живописец - Грошева Л.Л. 
          Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование,  

роспись по краю и в центре,  цвета: белый, зеленый, коричневый, 

бесцветная глазурь, на обороте процарапка – клеймо живописца, на 
ножке два отверстия  д.1мм. 

          Дефект: засорка. 

          Высота 4,4см, д.верха 22,7см, д.низа 11,1см. 

          о/ф 1754/13 
20.  Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – цветы, 

геометрический  орнамент. 1978г. 

       Живописец - Грошева Л.Л. 
        Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование, роспись 

по краю и в центре,  цвета: белый, зеленый, коричневый, бесцветная 

глазурь, на обороте процарапка – клеймо живописца, на ножке два 
отверстия  д.1мм. 

        Дефект: налипание мусора на ножку. 

        Высота 4,4см, д.верха 23,1см, д.низа 12,1см. 

         о/ф 1754/13а 
21.  Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – ягоды вишни с 

листиками. 1979г. 

       Майолика, гончарный круг, внутри черное  ангобирование, 
ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый, 

коричневый, зеленый, бесцветная глазурь, на ножке два отверстия  

д.3мм. 

        Высота 4,3см, д.верха 22,7см, д.низа 11,9см. 
        о/ф 1800/1 

22.  Панно  декоративное в форме тарелки.  1979г.  

       Майолика, гончарный круг, внутри голубое  ангобирование, 
ангобная роспись- фляндровка, цвета ангобов: белый, желтый, 

коричневый, черный, зеленый, голубой, бесцветная  глазурь, на ножке 

два отверстия  д.3мм. 
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       Высота 4,8см, д.верха 23см, д.низа 10,6см. 

        о/ф 1800/2 
23. Панно  декоративное в форме тарелки.   1979г. 

      Майолика,гончарный, круг,  внутри синее ангобирование, 

ангобная роспись- фляндровка, цвета ангобов: зеленый, белый, 

желтый, черный, коричневый, бесцветная глазурь, на ножке два 
отверстия   д.1мм., на дне клеймо «Ф». 

         Высота 4,8см, д.верха 22см, д.низа 11,1см. 

          о/ф 1800/3 
24.   Панно  декоративное в форме тарелки.   1979г. 

        Майолика, гончарный круг, внутри синее ангобирование, 

ангобная  роспись – фляндровка, цвета ангобов: зеленый, белый, 
желтый, черный,  коричневый, бесцветная глазурь,на ножке два  

отверстия   д.1мм. 

         Высота 4,8см, д.верха 22,6см, д.низа 11см. 

         о/ф 1800/4 
25.   Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – цветы. 1979г.        

        Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование,  

ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: зеленый,  белый,  
коричневый, бесцветная  глазурь, на ножке два отверстия  д.2мм. 

        Высота 4,8см, д.верха 22,8см, д.низа 11,6см. 

        о/ф 1800/5   
    26.   Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – растительный 

орнамент. 1979г. 

          Майолика, гончарный круг, внутри черное  ангобирование, 

ангобная  роспись по краю и в центре, цвета ангобов: зеленый, белый, 
коричневый,  бесцветная глазурь,  на ножке два отверстия  д.2мм. 

         Высота 4,7см, д.верха 22,8см, д.низа 11,1см. 

         о/ф 1800/6   
27.   Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – цветы. 1979г. 

        Майолика, гончарный круг, внутри черное  ангобирование, 

ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: желтый, зеленый, 

белый, коричневый, бесцветная глазурь, на ножке два отверстия 
д.1мм. 

        Высота 4,8см, д.верха 22,5см, д.низа 10,9см. 

        о/ф 1800/7   
28.  Панно  декоративное в форме тарелки.  Роспись – цветы. 1979г. 

       Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование, 

ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: желтый, зеленый, 
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голубой, коричневый, бесцветная глазурь,  на ножке два отверстия 

д.2мм. 
        Высота 4,8см, д.верха 22,7см, д.низа 10,8см. 

        о/ф 1800/8   

 29.   Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – цветы. 1979г. 

         Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование, 
ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый,  зеленый, 

коричневый, розовый, желтый, бесцветная глазурь, на  ножке два 

отверстия  д.1мм. 
          Высота 4,8см, д.верха 22,7см, д.низа 11,2см. 

            о/ф 1800/9   

 30.  Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – цветок, листики. 
1979г. 

           Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование,  

ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый,  зеленый, 

коричневый, бесцветная глазурь, на ножке два  отверстия д.1мм. 
           Высота 5,2см, д.верха 22,9см, д.низа 11,5см. 

           о/ф 1800/10   

31.   Панно  декоративное в форме тарелки.  Роспись – цветы. 1979г. 
        Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование, 

ангобная роспись по краю и в центре, цветаангобов: зеленый,  

коричневый, желтый, бесцветная глазурь, на ножке два отверстия 
д.2мм. 

         Дефект: наколы, трещина. 

         Высота 4,8см, д.верха 22,9см, д.низа 11,1см. 

         о/ф 1800/11   
32.    Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – цветы. 1979г. 

        Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование, 

ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый,  желтый, 
коричневый, бесцветная  глазурь, на ножке  два отверстия д.3мм. 

         Высота 4,7см, д.верха 22,5см, д.низа 11,3см. 

          о/ф 1800/12 

33.    Панно  декоративное в форме тарелки.  Роспись – цветы. 1979г. 
         Майолика, гончарный круг, внутри коричневое ангобирование,  

ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый, розовый, 

темно- коричневый, бесцветная глазурь, на ножке два отверстия  
д.3мм. 

         Высота 4,3см, д.верха 23см, д.низа 11,4см. 

          о/ф 1800/13 
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34.    Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – геометрический 

и растительный орнамент. 1979г.  
          Майолика, гончарный круг, внутри коричневое ангобирование, 

ангобная роспись по краю и в центре, цвета ангобов: белый, черный, 

бесцветная глазурь, на ножке два отверстия  д.2мм. 

           Высота 4,7см, д.верха 22,9см, д.низа 12см. 
            о/ф 1800/14 

 

35. Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – ветки 
рябины с ягодами. 1979г. 

            Майолика, гончарный круг, внутри черное ангобирование, 

ангобная  роспись по краю и в центре, цвета ангобов: зеленый, белый, 
коричневый,  бесцветная глазурь, на ножке два отверстия  д.2мм. 

            Высота 4,7см, д.верха 22,6см, д.низа 11,3см. 

              о/ф 1800/15 

36. Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись – ягоды 
смородины с листиками.  1979г. 

               Майолика, гончарный круг, внутри коричневое 

ангобирование, ангобная  роспись по краю и в центре, цвета ангобов: 
зеленый, белый, желтый, черный, бесцветная глазурь,  на ножке два 

отверстия  д.2мм. 

               Высота 4,8см, д.верха 22,9см, д.низа 11,3см. 
               о/ф 1800/16 

37. Панно  декоративное в форме тарелки. Роспись -  ягоды 

смородины с листиками.  1979г.              

               Майолика, гончарный круг, внутри черное  ангобирование, 
ангобная  роспись по краям и в центре, цвета ангобов: белый, зеленый, 

коричневый, черный, бесцветная глазурь. 

                Высота 5см, д.верха 23см, д.низа 11,2см. 
                о/ф 1800/17  

  
                                               Примечания  
 
1.Проспект «Таволожская керамика», ОГУ НГИАМ, 2003г. 

2.Газета «Звезда», №31от 30.11.2001г., тематический выпуск № 3.Газета 

«Звезда», №13 от 31.03 2000г., тематический выпуск № 12. 

       4.Г. Федотов «Глина и керамика». М.2005г. 

      5.Большая Российская энциклопедия, т.1, М., 2005г.  
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                                                                                   Щербина Д.Е.,    

                                           церковный краевед (п.Верх-Нейвинск) 

 

              Из истории верх-нейвинского старообрядчества. 

 
 Старообрядческое население   Верх-Нейвинского завода XIX 

века было разных толков и согласий. У каждого было своё место, где 

собирались на молитву. Так же как и все уральские старообрядцы 

верх-нейвинцы совершали паломничества к «святым могилам» 
старцев, старообрядческих иноков-отцов Максима, Германа, Павла и 

Григория, которые были захоронены на Весёлых горах неподалеку от 

Невьянска (1). Ходили тайно целыми семьями ежегодно в 20-х числах 
июня. После провозглашения царского Манифеста о веротерпимости с 

1905 г. ходили на могилы открыто (2). Также плавали на лодках в 

старообрядческий скит в трех верстах от   Верх-Нейвинска, в районе 

скал «Семь братьев». В скиту жили старцы-отшельники, была там 
своя «святая могила» инока-схимника Климента, основателя мужского 

и женского скитов, существовавших вблизи   Верх-Нейвинска, к 

которой ежегодно приходили паломники и совершали молебствия. 
Было в скиту и кладбище, где погребали самых преданных 

старообрядцев. На том погосте было до ста могил. На каждой из них 

вместо крестов – столбики с медными иконами  (3). 
 На протяжении многих лет старообрядцами почитается могила инока-

схимника Павла. В районе Безымянной горы, в 20-ти километрах от   

Верх-Нейвинска, в густом лесу, более 150-ти лет тому назад 

подвизался в этих местах отшельник-схимонах Павел. Жил он в 
небольшой деревянной келье, питался грибами, ягодами и лесными 

травами, пил воду из лесного родника, который существует и 

поныне… После кончины старца 1 декабря (год неизвестен) он был 
погребен на месте своих подвигов. В дальнейшем могила старца стала 

местом паломничества верх-нейвинцев. В летнее время, особенно на 

Троицу, собиралось много паломников. Читались кафизмы, пелись 
каноны и молебны (4). 

  И в наше время помнят ещё люди, когда их деды и родители 

приходили на могилу со своими печалями и радостями. Самое 

главное, говорят они,- «сохранить память и передать знание о 
заветной тропинке ведущей к могиле инока-схимонаха Павла своим 

детям». Усердием семей Никифоровых и Кречетовых в 2007 году на 

могиле старца был установлен новы деревянный крест (5). 
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  На территории   Верх-Нейвинска в XIX веке существовало 

немало старообрядческих скитов. Известно, что мужской скит из 18-
ти человек, возглавляемый старцем – иноком Серапионом, находился 

в районе современной ул. Нагорной. В домах старообрядцев, как 

правило, часто устраивались небольшие общежительства, скиты, где 

принимали странствующих и беглых иноков. По береговой улице 
(район Крутяка) также находился женский скит, где в духе старой 

веры тайно обучали детей грамоте  (6),(7). 

  Позднее известный в округе старообрядческий старец 
Антоний (Апполинарий Лукич Поздняков) на берегу   Верх-

Нейвинского пруда в 1915 г. открыл женский старообрядческий 

монастырь. Возглавила обитель из двенадцати насельниц мать 
Агафья. После её кончины с 1924 г. монастырем управляла местная 

жительница игуменья Афанасия Сампсоновна Кротова (вдова 

станционного жандарма). В 1932 г. местные власти монастырь 

закрыли. По совету шарташских старцев-наставников Исаака 
Рукавишникова и Порфирия Исакова в 1933 г. на окраине поселка был 

организован нелегальный монастырь. В июле 1938 г. в связи с арестом 

игуменьи Афанасии монастырь окончательно закрыли. 2 октября 1939 
г. её осудили и приговорили к 10-ти годам лишения свободы (8),(9). 

  Старообрядцами часовенного согласия были открыты 

молитвенные дома: беспоповская молельня, построенная в 1884 г.- 
наставник Феодор Евстигнеевич Кадцын; другая молельня, 

устроенная без согласия властей в доме Осипа Филатовича 

Мельникова. Наставник Иван Григорьевич Назимов (10). 

 Для создания иконостасов в молельнях использовали иконы старого 
письма. По прошествии времени в связи с развитием Невьянской 

иконописной традиции старообрядцы писали новые образа. В 1840-х 

годах в   Верх-Нейвинске занимались иконописанием мастера из 
Московской губернии: Тарас Михайлов с работниками Ивановым и 

Терентьевым, братья Александр Фёдорович и Киприан Федорович 

Ганенковы. В частности, Александр писал иконы для Рудянской 

единоверческой церкви (11). Иконописцы были и среди заводских 
жителей. Это Василий Иванчин, Александр Феофилактович Макурин, 

Евтихий Иванович Залесов, Емельян Иосифович Калашников (12). У 

последнего была небольшая мастерская, размещенная в одном из 
зданий в самом центре поселка. В своей мастерской Калашников 

писал иконы и отливал из меди кресты и складни. Так же в 
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собственном доме, в районе Торговой улицы, у Калашниковых была 

своя молельня. 
  Крепкой была и община беспоповцев поморского согласия. В 

связи со строительством в заводе единоверческой церкви ревнителям 

старого благочестия удалось с разрешения Губернского начальства в 

1884-1886 годах на земельном участке современной ул. Просвещения 
построить часовню. Таким образом, за свой счет и возвели 

старообрядцы в честь святителя Христова Николы деревянное здание. 

По архитектуре своей часовня больше соответствовала небольшой 
церкви, т.к. имелась колокольня. Старообрядцы даже пытались 

установить колокол. Но Екатеринбургским духовным правлением все 

попытки эти пресекались, потому что компаны (колокола) есть 
принадлежность православной церкви, а не часовни раскольников 

(13). По прошествии времени, вскоре после манифеста о 

веротерпимости, провозглашенного 17 октября 1905 года, 

старообрядцам все же удалось установить на звоннице небольшой 
колокол весом 3 пуда и 35 фунтов (14). Первым наставником у 

поморцев был Михей Петрович Астраханов, позднее перешедший в 

Нейво-Рудянскую часовню. После него с 1900 г. наставником стал 
пришедший из Кунгурского уезда Александр Игнатьевич 

Медовщиков, со временем ставший старшим наставником в 

Невьянской часовне (15). 
  С ноября 1887 г. головщиком (певцом) часовни значился 

Поликарп Вавилович Мягков. 

  В 1903 г. он и его семья присоединились к православной 

церкви на правах единоверия. 25 октября 1903 г. Поликарп Мягков 
стал псаломщиком Николаевской единоверческой церкви в 

Вернейвинске (16). 

 По сведениям из Екатеринбургской духовной консистории на 
1910 г. в   Верх-Нейвинском заводе проживало старообрядцев 1147 

человек, в большинстве относящиеся уже к часовенному согласию 

(17).  

       С октября 1910 г. наставником и настоятелем часовни стал 
Вершинин Филипп Ильич. В 1912 г. при пожаре часовня сгорела, но 

старанием и усердием наставника Вершинина вновь отстроена в 

прежнем виде ( длиной 21,3 м., шириной 6,13 м.) В течение девяти лет 
Филипп Вершинин исполнял должность настоятеля, совершая 

молебствия по старообрядческому уставу беспоповцев, пока не 

скончался 27 декабря 1919 г. После смерти Вершинина наставником 
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часовни стал Антоний Поздняков, а после него – Максим Петрович 

Баглаев (18), (19). 
 В 1941 г. по указанию   Верх-Нейвинского поселкового Совета 

часовню закрыли, сняли кресты и разобрали колокольню. Кресты с 

неё установлены на могилах старого кладбища (20). 

  В 1943 г. в здание бывшей часовни поместили артель 
«Труженик» по пошиву одежды, позднее в ней находилось женское 

общежитие. В 1968 г. из-за ветхости здание ликвидировали (21). 

В ограде, около часовни находилось старообрядческое кладбище. 
После закрытия часовни в 1941 г. оно было разрушено.  

 Кроме старообрядцев часовенного согласия живут в   Верх-

Нейвинске и те, кто приемлет священство (старообрядцы- поповцы). 
      В 1923 г. бывший иерарх Русской православной церкви, 

архиепископ Саратовский и Петровский Николай ( Позднеев), 

находясь в обновленческом расколе, перешел к бывшим 

беглопоповцам. Своим переходом в старообрядческую церковь 
архиепископ Николай возродил в ней трех-чинную иерархию. 

Позднее, с появлением новых старообрядческих архиереев, в стране, 

где на религиозную деятельность были наложены запреты, а в 
советском обществе повсюду велась атеистическая пропаганда 

появились приходы Древлеправославной Церкви (22). 

      В начале 1930-х годов часть  Верх-Нейвинской старообрядческой 
общины во главе с наставником Косьмой Андреевичем кречетовым 

перешли на сторону старообрядцев, приемлющих священство, стали 

духовными чадами Русской Древлеправославной Церкви (23). 

Со временем местная община возросла и сформировалась в «тайный 
приход». В 1950-х годах  Верх-Нейвинский приход окормлял епископ 

Евсевий (Самарцев) служа на Удмуртской кафедре, он часто бывал в 

небольших старообрядческих общинах Сибири и Урала. 
     Посещая  Верх-Нейвинский приход, епископ Евсевий тайно на 

дому служил литургии и совершал различные таинства. Впоследствии 

в общине возрос один из иерархов Древлеправославной Церкви 

епископ пермский Леонтий. В миру Леонид Кузьмич Кречетовродился 
29 апреля 1912 г. в   Верх-Нейвинске. В 12 лет Леонид встал на 

трудовой путь. Работал жестянщиком на Калатинском и токарем на   

Верх-Нейвинских заводах. По выходу на пенсию в 1972 г. Леонид 
Кузьмич высокопреосвященным Палом (Машининым), 

архиепископом Новозыбковским, 14 августа 1972 г. – рукоположен в 

сан священника и направлен в приход в честь святителя Христова 
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Николы деревни Ваньково Красновишерского района Пермской 

области. После кончины супруги Александры Дмитриевны (1916- 
1976 г.г.) в 1977 г. общим решением Собора Русской 

Древлеправославной Церкви отец Леонид пострижен в монашество с 

именем Леонтий и 7 июля возведен в сан епископа с оставлением на 

приходе в Ваньково с титулом епископ Пермский. Скончался 
Преосвященный Леонтий 9 декабря 1996 г. в деревне Ваньково, там и 

погребен. 

     Сыновья епископа Леонтия, Никанор, Борис, Анатолий, и 
Константин, получили духовный сан и служат в приходах Русской 

Древлеправославной Церкви (24). 

     Старообрядчество – это неотъемлемая часть отечественной 
духовной культуры, целый пласт русской истории, интерес к 

которому постоянно возрастает. 

      После различных и долгих гонений на старообрядцев в 1971 г. на 

Поместном соборе Русской Православной Церкви были сняты все 
анафемы, ранее провозглашавшиеся в адрес старообрядцев. 

     В наши дни на территории   Верх-Нейвинска проживают целые 

семьи древлеправославных христиан, последователей различных 
обрядов и традиций. 
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ШАДРИНЫ – ВЕРХОТУРСКИЕ КУПЦЫ НА 

БОГОСЛОВСКИХ ЗАВОДАХ 

 
    История Богословских заводов началась в 1757 г., с приходом на 
север Верхотурского уезда верхотурского купца Максима 

Михайловича Походяшина. Буквально за одно десятилетие здесь были 

построены Петропавловский, Богословский медеплавильные заводы, 
Николае-Павдинский чугуноплавильный и железоделательный завод, 

началась разработка Турьинских медных рудников. Сейчас это города: 

Североуральск, Краснотурьинск, Карпинск и поселок Павда в 

Новолялинском районе. Сами заводы строились на средства купцов: 
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верхотурского Походяшина и тульского Ливенцова (Николае-

Павдинский завод). Но вот об участии подрядчиков-купцов в 
поставках на заводы харчевых припасов и товарных вещей в так 

называемый «походяшинский» период, т.е. с 1757 по 1791 гг., когда 

заводы были проданы в казну, к сожалению, известно пока не много.  

    После продажи заводов в конце XVIII в., когда ярмарочная торговля 
существенно преобладала над лавочной, обеспечить заводское 

население продуктами питания и предметами первой необходимости, 

а заводское производство материалами можно было лишь 
централизовано: либо путем оптовых закупок товаров заводскими 

конторами, либо заключая договора и контракты с поставщиками и 

подрядчиками. Хотя лавки, торжки и базары имелись почти в каждом 
крупном горнозаводском поселке, они были не в состоянии, в силу 

неразвитости денежных отношений и локальной изолированности 

селений, снабдить заводы всем необходимым, и потому конторы 

повсеместно брали на себя обязанность по закупке хлеба, фуража, 
рабочих лошадей, одежды, обуви и прочих товаров для заводских 

мастеровых. Ассортимент потребительских товаров был весьма широк 

и включал в себя практически все необходимое для существование 
семьи.  

   Интересен такой факт, что среди поставщиков процент купцов был 

весьма незначителен. Одна из причин этого, видимо, заключалась в 
том, что конторы действовали через своих комиссионеров, 

выходивших непосредственно на производителя, минуя скупщиков 

вообще и купцов в частности. Подобная практика позволяла 

приобретать товары по ценам ниже рыночных, что было особенно 
важно при закупках хлеба и фуража. И заводские комиссионеры в 

течение всего года разъезжали по окрестным волостям, раздавая 

задатки и скупая хлеб небольшими партиями. Они также выезжали на 
Ирбитскую и Макарьевскую ярмарки.  

    С торговцами-подрядчиками Канцелярия Главного заводов 

правления  заключала договора на поставку в заводы и рудники для 

продажи мастеровым и работным людям на праве маркитанском 
харчевые припасы и товарные вещи (1). В документах конца XVIII-

начала XIX вв. мы встречаем фамилии купцов: екатеринбургского 

Казанцева, верхотурских Титова, братьев Мельковых; соликамских 
Смышляева (очевидно, это дед пермского общественного деятеля и 

историка-краеведа Дмитрия Дмитриевича Смышляева), Рябцовских, 

Зырянова; туринского Маркова; саратовских Протопопова и 
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Шапошникова; слободского Герасимова, сарапульского Зайцова (2). 

Подрядчики не только занимались поставкой на заводы, но и 
перевозкой заводской продукции: меди на пристань в Новое Усолье, 

железа в Петербург (3). Многие из них проживали на заводах. В 

первой половине XIX в. на Богословских заводах проживали купцы: 

верхотурские Корчемкин, Могильников; кунгурский Мартемьянов (4). 
    В середине 40-х гг. XIX в. на Богословских заводах впервые 

появляются Шадрины, как верхотурские мещане, как купеческие 

сыновья. Это были – Прокопий, Капитон и Иван Матвеевичи 
Шадрины (5). Позднее они стали верхотурскими купцами уже в 

третьем поколении. Их дед – Дмитрий Гаврилович в исповедной 

росписи за 1800 г. по Верхотурью записан купцом (6). Позднее он 
зафиксирован посадским, мещанином. 

    Фамилия «Шадрин» среди посадских Верхотурья по документам 

XVII-XVIII вв. не прослеживается. Да и, вообще, по Верхотурскому 

уезду того времени довольно редкая. Вставал вопрос – откуда 
Шадрины появились в Верхотурье. Помог случай. Просматривая, 

составленный в 1755 г. Верхотурской воеводской канцелярией, 

именной список приписанных к  «новозаводимым при Кушвинском 
заводе дву домнах и на речке Серебрянке десяти молотам», среди 

крестьян Подгородной слободы были учтены умершие братья 

Афанасий и Гаврила Андреевы Шадрины. В свою очередь у Гаврилы 
был сын Дмитрий, который и оказался уже упомянутым верхотурским 

купцом Дмитрием Гавриловичем Шадриным (7). Выходило, что 

дальнейшие поиски корней Шадриных следовало вести среди 

верхотурских подгородных крестьян.  
    В материалах первой ревизии Верхотурского уезда за 1719 г., среди 

«крестьян живущих в городе и имеющих свою пашню» учтен двор 

Андрея Федотова сына Шадрина с детьми Афанасием и Гаврилой (8). 
В переписи Верхотурского уезда за 1680 г., составленной 

Поскочиным, зафиксирована деревня Шадринская над Турою рекой. В 

этой деревне находился двор пашенного крестьянина Подгородной 

волости Федотки Микифорова сына Шадрина, с которым проживали 
сыновья Дейка и Ондрюшка. Про Федота Шадрина было сказано, что 

происходил он из государственных крестьян и родился в деревне 

Осередкине Топецкой волости Важского уезда. Село Топса сейчас 
находится в Архангельской области. В Сибири Федот оказался в 1631 

г. (9). Его двор записан в Верхотурье в 1666 г. в переписи Черткова и 

Бернацкого, среди подгородных пашенных крестьян (10). К 
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сожалению, в более ранних документах (крестоприводная книга 1646 

г.) его идентифицировать не удалось. 
    Но давайте вернемся к Дмитрию Гавриловичу – первому купцу в 

роду. У него было четыре сына. Старший за какие-то преступления 

был отдан в «военнорабочие». Два средних остались в верхотурских 

мещанах (11). А вот младший, Матвей, пошел по стопам отца и в 
конце жизни был купцом 3-й гильдии (12). Одно время он исполнял 

обязанности церковного старосты Свято-Троицкого собора 

Верхотурья (13). Его старший сын, Дмитрий, в 1852 г. указом 
Пермской Казенной Палаты был причислен к купцам 3-й гильдии 

Верхотурья (14) и, вероятно, всю жизнь прожил в Верхотурье. 

    А вот другие сыновья, Прокопий, Капитон и Иван, поселились на 
Богословских заводах. Интересно то, что они как бы сразу разделили 

между собой сферу влияния. Прокопий и Иван обосновались в 

Турьинских рудниках, а Капитон стал проживать в Богословском 

заводе (15).  Соответственно мы не видим, чтобы Капитон торговал в 
Турьинских рудниках, а Иван в Богословском заводе. Зона их 

торгового интереса распространялась на весь Богословский горный 

округ: Богословский, Николае-Павдинский и Надеждинский заводы 
(сейчас это город Серов), Турьинские рудники, в деревнях Филькиной 

и Марсятах Турьинской волости. Северной границей было село 

Никито-Ивдельское – уже вне пределов округа. Торговали 
мануфактурой, бакалейными, галантерейными товарами, 

колониальными (чай, сахар), мукой и хлебом, вином (16). 

    Среди братьев особенно выделялся Прокопий Матвеевич. В начале 

60-х годов XIX в. избирался бургомистром Верхотурского городового 
магистрата, т.е. исполнял функции судьи (17). Долго оставался в 

положении так называемого «купеческого сына». И только в 1873 г., в 

48 лет, в документах он вместе с братьями упоминается как 
«верхотурский купец» (18). Позднее он купец 1-й гильдии, 

потомственный почетный гражданин (19). В 1872 г. он соглашается на 

предложение Верхотурской уездной земской управы стать 

попечителем открываемого в Турьинских рудниках земского 
начального мужского училища и исполнял эти обязанности в течении 

трех лет (20). На его средства на Екатерининском золотом прииске 

была построена часовня, которая была обращена в Екатерининскую 
церковь, приписанную к Всеволодовской церкви села Всеволодо-

Благодатского (21). Как и его отец исполнял обязанности церковного 

старосты Максимовской церкви в Турьинских рудниках. Определен к 
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заведыванию церквей Максимовской и кладбищенской Михайло-

Архангельской с жалованьем от казны по 44 руб. в год, которое он 
жертвует на добавку жалованья церковным сторожам в течении «сей 

своей службы» (22). В 90-е годы XIX в. он член Богословского 

отделения Екатеринбургского епархиального училищного совета (23), 

попечитель Турьинской церковно-приходской школы.  
    В округе Богословских горных заводов, недалеко от Турьинских 

рудников, в 1841 г. был открыт источник минеральных вод, где было 

построено «больничное заведение» на 50 коек. Первыми пациентами 
были горные офицеры с семьями и «заводские люди» (24). Удар по 

благополучию деятельности курорта нанесла отмена крепостного 

права. С отъездом из Богословского завода и Турьинских рудников 
большого числа жителей и остро вставшей проблемой рабочих рук 

Богословскому округу было не до курорта. Со времени освобождения 

горное начальство не стало поддерживать ни зданий водолечебницы, 

ни дороги, ведущей туда. С течением времени все возведенные здания 
пришли в ветхость и были проданы Прокопию Шадрину. Врач 

Богословского округа Рунин посоветовал нескольким человекам, 

страдавшим болезнями, отправиться на Еловский источник, и, 
убедившись в весьма целебном действии его вод, даже без всяких 

приспособлений для удобств лечения, предложил Шадрину исправить 

постройки при источнике, для помещения больных. Шадрин охотно 
на то согласился: расчистил родник, сделал в нем новый сруб, 

выстроил вновь здание для больных, с ваннами, с мебелью и даже 

кухонной и столовой посудой, и особое здание для служителей, 

устроил все приспособления для накачивания и нагревания воды, 
нанял постоянного служителя, заявивши, что всеми этими удобствами 

больные могут пользоваться бесплатно. Летом 1872 г. на водах этих 

лечилось уже 20 человек (25). По неизвестным причинам Шадрин 
свернул свою деятельность на источнике.  

    Брат Прокопия, Капитон Матвеевич, в начале 90-х годов XIX в. 

тоже несколько лет был  членом Богословского отделения 

Екатеринбургского епархиального училищного совета (26), но в 1894 
г. умер в Богословске. В Карпинске в ограде кладбищенской церкви 

до сих пор сохранилась его могила. После смерти мужа всю торговлю 

взяла в свои руки его вдова купчиха 2-й гильдии Александра 
Евдокимовна (27), дочь верхотурского купца Выборова.    

    Четвертым поколением купцов Шадриных стали сыновья 

Прокопия, Капитона и Ивана. Николай Прокопьевич в начале XX в. 
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стал одним из учредителей Товарищества «Николай Шадрин и Кº» 

(28).  Александр Капитонович был членом Богословского отделения 
Екатеринбургского епархиального училищного совета, Верхотурского 

уездного раскладочного присутствия (29), а Иван Капитонович 

членом Турьинского отделения общества попечения о народном 

образовании в Верхотурском уезде (30). Оба явились учредителями 
Товарищества «Братья Шадрины», сфера влияния которого 

распространяется уже южнее Богословского горного округа: это село 

Коптяковское Караульской волости, прииск Георгиевский Нижне-
Туринской волости и Лайский завод.  Даже торгуют зерном и хлебом 

в Тюмени, где они владели крупчаточными мельницами (31). Кстати, 

третий брат, Федор Капитонович, был в Тюмени агентом 
Товарищества (32). Сын Ивана Матвеевича, Александр, вел торговлю 

в Надеждинском заводе. Известно, что распорядителем Товарищества 

«Николай Шадрин и Кº» был сын Николая Прокопьевича (33). А это 

уже пятое торговое поколение Шадриных. 
    Неизвестно как бы развивалась дальше торговая империя 

Шадриных, как бы сложились судьбы представителей торгового рода, 

если бы не трагические события 1917 г. Декретом Совнаркома от 7 
декабря 1917 г. Богословский горный округ был национализирован. 

По воспоминаниям участника событий того времени Совет рабочих 

депутатов наложил контрибуцию на турьинских купцов, в том числе 
только на одного Шадрина – 10 000 рублей золотом с выплатой к 

определенному сроку. В противном случае специально избранная 

комиссия «должна была приступить к изъятию всего движимого и 

недвижимого имущества этих купцов и передать его в собственность 
государства». Отказавшийся платить контрибуцию Шадрин («дескать, 

он власть не признает») был арестован и отправлен в Надеждинский 

завод (34). Наверное, на этом и можно поставить точку в истории 
торгового рода Шадриных. 

     Хотел бы еще немного сказать о родственных связях Шадриных. 

Дочь Капитона Матвеевича, Лидия, была замужем за инженер-

технологом, помощником управителя золотыми приисками 
Богословских заводов, сыном соликамского купца 1-й гильдии 

Иваном Ивановичем Широких (35). Их сын тоже служил на 

Богословских заводах инженер-технологом, помощником 
главноуправляющего округом (36). Иван Капитонович был женат на 

дочери священника Максимовской церкви Турьинских рудников 

Василия Петровича Словцова, который был позднее протоиереем 
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Введенского собора в Богословском заводе. Кстати, В.П.Словцов был 

женат на сестре Александра Степановича Попова, изобретателя радио. 
Ольга Капитоновна была замужем за отставным канцелярским 

служителем Богословских заводов Александром Егоровичем 

Опокиным. Они жили в Верхотурье, где Александр Егорович в разные 

годы был членом Верхотурской уездной земской управы, 
заступающим место председателя Верхотурской уездной земской 

управы, директором общественного Верхотурского городского 

Попова банка. Сама Ольга Капитоновна была агентом страховой 
Петербургской компании «Надежда», банкирского дома Вавельберг и 

Петербургского Торгового Банка в Верхотурье (37). Их сын, 

Александр Александрович Опокин, уроженец Верхотурья, доктор 
медицинских наук, профессор Томского медицинского института, 

пионер торакальной и онкологической хирургии в Сибири, крупный 

специалист в области военно-полевой хирургии и травматологии, 

основоположник лёгочной хирургии в России. 
     Еще один интересный факт, относящийся к роду Шадриных. В 

первой половине XIX в. на Богословских заводах располагался 9-й 

линейный Оренбургский батальон. В метрической книге 
Максимовской церкви Турьинских рудников за 1846 г. есть такая 

запись: «31 марта рядовой 3-й роты…из евреев, Волька Соловей был 

наречен во святом крещении Вениамином и прозван по фамилии 
восприемника». Восприемником был верхотурский мещанин 

Прокопий Матвеевич Шадрин. Так Волька Соловей стал Вениамином 

Прокопьевичем Шадриным, который позднее стал унтер-офицером. 

Женился, обзавелся семьей и после расформирования батальона 
остался на жительство в Турьинских рудниках. В начале XX в. имена 

его детей можно было встретить среди сельских обывателей с 

фамилией Шадрины. 
    К сожалению, история предпринимательства на Богословских 

заводах никогда и никем не изучалась. И данный рассказ, на примере 

купцов Шадриных, – это только небольшая попытка как-то 

прикоснуться к этой истории, слегка приоткрыть, осветить ее.  
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Гунгер Ю.В. 11-й Оренбургский казачий полк: июнь-декабрь 1918 г.  
Двинских Л.А. «Содержанием да не отягчится судьба осужденнаго…: 

к научной концепции экспозиции «Верхотурский тюремный острог 

(XVIII -1-я треть XIX в.в.)».  

Демаков И.Н. Исовский горный техникум в годы сталинских 
репрессий.  

Замоткина Т.Ю. Музейное общение как фактор, влияющий на 

гендерное воспитание подрастающего поколения.  
Зырянова Т.А. Из истории народных чтений в Верхотурском уезде 

(вторая половина вторая половина XIX-начало XX в.в.).  

Карпушева Е.Т. Развитие познавательного туризма на Северном 
Урале: из опыта работы детско-юношеской этноэкологической 

экспедиции «Былина в Заозёрье».  

Корфидов А.Н. Театрализованные экскурсии, как одна из форм 

организации работы с посетителями в Невьянском музее.  
Колбина Э.М. Улицы помнят.  

Кручинин А.М. Сражение за Верхотурье в 1918 г.  

Лапаев Н.А. Деревня Лапаево.  
Муртузалиева Л.Ф. «Да здравствует ликвидация звона!». 

Мылов Е.П. Никита Всеволожский и село Всеволодо-Благодатское.  

Набиуллина В.Р. Экологическое воспитание в детском саду 

средствами музейной педагогики.  
Немытов О.А. «Малая Гражданская война» в Алапаевском уезде в 

1919-1921 годах.  

Новиченков Н.Н. Наш земляк – разведчик Матвей Русаков.  
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Полетаев А.В., Полетаева Е.А. Два очерка о реконструкции Урало-

Сибирских книжных маргиналий XVII в.  
Постоногова Е.Г. Формирование патриотизма у детей средствами 

музейной педагогики.  

Пронина М.Г. Кустарные промыслы и промышленное производство в 

Верхотурском уезде в конце XIX – начале XX веков.  
Самойлик В.П. Музей и туризм.  

Сосновская Е.В., Лепаловская В.А. Возможности социальных сетей 

для поисково-исследовательской работы в музее на примере изучения 
биографий воинов-интернационалистов, принимавших участие в 

афганской войне (1979-1989 г.г.).  

Третьякова Е.А. Имидж города Тобольска в туристической сфере 
области.  

Тюкина Т.В. История Невьянской башни как источник формирования 

гармонично развитой личности.  

Фенькина Н.П. Проблемы хранения музейных предметов.  
Фомичёв И.А. Надеждинский краеведческий музей в 1920-1930-е 

годы.  

Шакаев Б.А. Первые люди на Северном Урале.  
Шубина Т.И., Медовщикова Е.Е. Таволожская керамика в фондах 

Невьянского музея.  

Щербина Д.Е. Из истории верх-нейвинского старообрядчества.  
Бессонов М.С. Шадрины – верхотурские купцы на Богословских 

заводах. 
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