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В

ВСТУПЛЕНИЕ

В год празднования 300-летия Екатеринбурга как нельзя более 
актуальным становится исследование его истоков. Как случилось, 
что именно на этом месте вырос крупный казенный железодела-
тельный завод; почему именно Екатеринбург стал центром управ-
ления всей сибирской промышленностью, хотя до этого им могли 
стать и Кунгур, и Уктусский завод; какими были первые годы мо-
лодого города? Получить правдивый и обоснованный ответ на эти 
и многие другие вопросы поможет обращение к первоисточникам 
– архивным документам. Именно благодаря их изучению спустя 
три столетия мы можем проследить основные этапы строительства 
Екатеринбургской крепости и завода, а также задачи, которые ста-
вили перед собой его основатели; узнать, какие проекты были ими 
задуманы, но не получили реального воплощения. Даже хронология 
короткого периода с 1721 г., когда началось строительство заво-
да, и до 1734 г., когда В.Н.Татищев сменил В.И.Геннина на посту 
горного начальника, не всегда понятна: в литературе встречается 
множество разночтений. Именно к указанному периоду относятся 
архивные документы, впервые представленные в публикации. Их 
изучение позволит со всей ясностью представить себе первые годы 
нового Екатеринбургского завода.

Роман Тараборин,
Начальник Управления архивами Свердловской области.
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Подобно живому организму горо-
да рождаются, развиваются, растут. И 
каждый период жизни города отмечен 
в особой летописи – в текстах офици-
альных документов, бережно сохра-
ненных в архивах. Следуя этим источ-
никам, можно восстановить историю 
возникновения города, особенности 
развития в первые годы существо-
вания, историю изменения статуса и 
значения – то есть историю его жизни.

Екатеринбург – город с уникаль-
ной судьбой. Он один из череды тех 
городов новопетровского типа, чье по-
явление было связано с реализацией 
важнейших государственных задач. 
Построенный в рекордно короткие 
сроки завод-крепость Екатеринбург 
вырос не только в крупнейший гор-
но-металлургический комплекс Рос-
сийской империи, но и превратился 
в важнейший региональный центр 
управления горнозаводской промыш-
ленностью, расположенной на терри-
ториях от Вятки до Дальнего Востока.

Особую роль еще не построенному 
городу уготовил Василий Никитич Та-
тищев. Командированный в 1720 г. на 
Урал в качестве горного командира ка-
зенных заводов, он должен был поло-
жить начало формированию на Урале 
нового промышленного кластера. Не 
удивительно, что Василий Никитич 
уделил особое внимание поиску места 
под строительство будущего завода. 
При этом он смог учесть целый ряд 
факторов: удачное природно-геогра-
фическое размещение будущего заво-
да – близость судоходных рек, обшир-
ные лесные массивы, богатые рудные 
месторождения; наличие сложивших-
ся транспортных коммуникаций; воз-
можность привлечения рабочей силы. 
Заметим, что В.Н.Татищев был про-
зорлив – выгодное пространственное 
положение Екатеринбурга позволило 
ему стать важнейшим связующим зве-
ном между территориями Сибири и 
европейской частью России.

Подготовленная для журнала пу-
бликация архивных документов пред-
ставляет историю города в нескольких 
плоскостях. Одна из них посвящена 

ПРЕДИСЛОВИЕ

истории строительства Екатеринбурга. 
Фактически впервые мы видим имена 
людей, чье экспертное заключение по-
зволило найти и закрепить место под 
возведение нового завода. Документы 
наглядно иллюстрируют известный 
историкам сюжет, когда весной 1721 г.  
было уже фактически начато строи-
тельство завода, которое, однако, вско-
ре было приостановлено. Приведены 
фрагменты переписки В.Н.Татищева с 
Берг-коллегией, отражающей последу-
ющую упорную его борьбу за продол-
жение строительства.

В этом же блоке представлены до-
кументы, запечатлевшие события, 
развернувшиеся весной 1723 г. Тогда 
под руководством уже генерал-майора 
В.И.Геннина, назначенного новым на-
чальником Сибирских горных заводов, 
строительство города возобновилось. 
Источники демонстрируют уникаль-
ные фрагменты истории о том, как и 
чьими усилиями возводился Екатерин-
бург. Д.Н.Мамин-Сибиряк очень выра-
зительно представил события того вре-
мени: «Представьте себе совершенно 
пустынные берега р. Исети, покрытые 
лесом. Весной 1723 года явились сол-
даты из Тобольска, крестьяне припис-
ных слобод, нанятые мастера, и кругом 
все ожило как по щучьему велению. 
Ронили лес, готовили место под плоти-
ну, клали доменные печи, поднимали 
крепостной вал…»

Город, на строительстве которо-
го было занято почти 4 тыс. человек, 
возводился по чертежам, которые 
были составлены Н.Г.Клеопиным и 
К.А.Гордеевым, учениками и помощ-
никами генерала. Основной рабочей 
силой выступали солдаты Тоболь-
ского полка, крестьяне, каменщики, 
плотники, столяры и многие другие 
специалисты, прибывшие с Олонец-
ких, а также Каменского, Алапаев-
ского, Уктусского заводов. В доку-
ментах упоминаются имена и других 
важных действующих лиц тех собы-
тий – комиссара Т.М.Бурцова, берг-
фохта И.Ф.Патрушева, берг-мейстера 
И.Ф.Блиэра, капитана И.Королевича 
(Кралевича) и многих других.

Далее размещены документы, от-
ражающие постепенное развитие про-
изводства в городе, например, начало 
изготовления в Екатеринбурге мед-
ных денег – плат – в 1726 г. 

Но город – это не только простран-
ство, но и жители. Значима и интерес-
на повседневная жизнь обитателей 
раннего Екатеринбурга. Построенный 
согласно принципам регулярности, 
завод-крепость был подчинен идее 
строгости и дисциплины: прямыми 
были его улицы, четким и определен-
ным был уклад жизни его населения. 
Порядок для небольшого по площади 
населенного пункта был чрезвычай-
но важен. Большая часть его постро-
ек, включая заводские корпуса, была 
деревянной, пожароопасным было и 
само производство: практически во 
всех зданиях фабрик-цехов Екатерин-
бурга функционировали различного 
рода печи, плавильни, горны. Важной 
для города, замкнутого кольцом дере-
вянно-земляной крепости, была и ги-
гиена жизненного пространства. 

Многие эпизоды из этой части 
жизни города также нашли свое отра-
жение в представленной публикации. 
Документы рассказывают о том, как 
поддерживалась чистота улиц Екате-
ринбурга, как обеспечивалась пожар-
ная безопасность, как были устроены 
дома его обитателей, как работал в го-
роде полицейский надзор.

На просторах Урала Екатеринбург 
довольно долгое время представлял 
собой явление чрезвычайное. Речь 
идет не только о производствен-
ных мощностях его сердца – завода, 
но и об его архитектуре. Академик  
И.-Г.Гмелин, проезжавший через Ека-
теринбург в декабре 1733 г., оставил о 
нем следующие впечатления: «Город 
правильно выстроен; дома на немец-
кий образец… Кто хочет познакомит-
ся с горным и заводским делом, тому 
стоит только посетить Катариненбург. 
Все фабрики и производства поддер-
живаются в столь хорошем состоя-
нии и рабочие столь прилежны, что, 
в сравнении с другими местностя-
ми, надобно только удивляться…» В 
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документах публикации отражено, 
что в Екатеринбурге в это же время 
по просьбе Академии наук и самого  
И.-Г.Гмелина силами горнозаводских 
специалистов были организованы 
важные для составления «натураль-
ной истории» России метеорологиче-
ские наблюдения.

Завершают публикацию докумен-
ты, освещающие историю передачи 
в конце 1734 г. всего горнозаводского 
хозяйства и главного его центра – Ека-
теринбурга – от генерал-лейтенанта 
В.И.Геннина новому горному началь-
нику – действительному статскому со-
ветнику В.Н.Татищеву.

По мнению ряда российских и 
уральских историков, подобно новой 
столице – Санкт-Петербургу, задуман-
ному Петром как «окно в Европу», – 
Екатеринбург практически изначаль-
но планировался в качестве опорного 
пункта, форпоста будущего «горного 
царства», соединяющего Запад и Вос-
ток – своеобразного «окна в Азию». 

Для публикации отобраны 42 до-
кумента из фондов Государствен-
ного архива Свердловской области: 
Ф. 24 «Уральское горное управле-
ние, г. Екатеринбург Пермской гу-
бернии», Ф. 29 «Уктусский золо-
топромывательный завод, с. Уктус 
Екатеринбургского уезда Перм-
ской губернии» за 1720–1735 гг.  
Также отобраны 15 иллюстраций, 13 
из которых – из фондов ГАСО: 24, 29 
и Ф-1 «Фотофонд»; 2 документа – из 
фонда Российского Государственно-
го военно-исторического архива 349 
«Главное инженерное управление». 

Документы подготовлены к публи-
кации в соответствии с «Методиче-
скими рекомендациями по публика-
ции архивных документов в печатном 
виде» (М., 2022).

Основная задача публикации – 
раскрыть взаимодействие предста-
вителей сибирской администрации с 
центральной властью, а также претво-
рение их решений непосредственно 
при строительстве и развитии на на-
чальном этапе завода-крепости Екате-
ринбург. 

Документы расположены в хро-
нологической последовательности, 
пронумерованы валовым порядком. К 
каждому документу составлен редак-
ционный заголовок, в начале которого 
указана дата документа, далее вид до-
кумента, автор, адресат и краткое со-
держание документа. 

В случае использования при со-
ставлении редакционного заголовка 

непосредственного заголовка доку-
мента, это оговаривается в тексту-
альном примечании. При частичном 
использовании заголовка документа 
цитируемая часть заключается в ка-
вычки. Даты документов в сборнике 
указываются по старому (юлианско-
му) стилю. В случае отсутствия даты 
на документе, датировка произведена 
по сопутствующим документам и де-
лопроизводственным пометам с ука-
занием в текстуальном примечании, 
сама дата указывается в квадратных 
скобках.

Видовая принадлежность публи-
куемых документов: указы, пригово-
ры, промемории, доношения, опре-
деления, наказ, инструкция, ордеры, 
реестры, письма, приговоры, ведение. 
Структура текстов максимально со-
хранена. Однако слишком длинные и 
сложные для восприятия части текста 
были поделены на предложения; так-
же составителями были расставлены 
запятые по современным правилам 
пунктуации.

Текст документов передается с 
сохранением лексических, стилисти-
ческих и орфографических особенно-
стей, буквами гражданского алфавита, 
с заменой вышедших из употребления 
букв современными, обозначающими 
тот же звук. Сокращенно написанные 
слова (под титлом) раскрываются, 
восстановленные слова не выделяют-
ся. Выносные буквы вносятся в стро-
ку без выделения. Мягкий и твердый 
знаки, а также прописные и строчные 
буквы употребляются согласно совре-
менному правописанию. 

При расхождении с привычным 
написанием слов, фамилий, наимено-
ваний учреждений и географических 
названий сохраняется вариант доку-
мента, в некоторых случаях – с ого-
воркой в текстуальном примечании. 

В текстуальных примечаниях так-
же обозначаются: зачеркивания и 
приписки, сделанные в документах; 
пояснение смысла некоторых слов и 
выражений; изменение почерка и чер-
нил; перевод иноязычных фамилий и 
имен; факт восстановления слов по 
смыслу в случае неполной сохран-
ности документа; пропущенные в 
документе сведения. Отсутствующие 
в тексте части слов и дат, восстанов-
ленные составителями, заключены в 
квадратные скобки. 

Часть документов публикуется в 
извлечении: выбраны только фраг-
менты, имеющие отношение к теме 
публикации. Опущенные части доку-

ментов обозначены отточиями в ква-
дратных скобках, их содержание не 
оговаривается. Заголовок начинается 
с предлога «Из…»

После текста документа, в случае 
наличия, воспроизводятся подписи. 
Подлинные подписи, а также соб-
ственноручно указанные должности 
и чины обозначены курсивом. Если 
документ публикуется по копии, фор-
мулы «На подлинном подписано» и 
«Подлинное … за подписанием» со-
храняются. Вслед за подписями пере-
даются при наличии скрепы и справы.

Пометы, относящиеся к документу 
в целом, включая делопроизводствен-
ные, приводятся с новой строки вслед 
за подписями. При наличии в доку-
менте, указываются даты и авторы 
помет.

Наличие приложений к документу 
оговаривается в редакционном заго-
ловке. Текст приложения к документу 
приводится после основного текста 
документа, вслед за подписями и по-
метами, перед собственным заголов-
ком приложения указывается курси-
вом: «Приложение».

Каждый документ сопровождает-
ся легендой, которая размещается под 
текстом документа. В легенде указа-
ны: название архива, номера фонда, 
описи, дела, листа (листов), подлин-
ность (копийность) документа, спо-
соб его воспроизведения.

К публикации составлен научно-
справочный аппарат: предисловие, 
редакционные заголовки, легенды, 
примечания по содержанию, перечень 
публикуемых документов, словарь 
устаревших слов, биографический 
справочник, именной и географиче-
ский указатели, содержание.

Текстуальные примечания отме-
чаются звездочками и располагаются 
в подстрочнике на той же странице. 
Примечания по содержанию отмеча-
ются арабскими цифрами и распола-
гаются в конце издания.

Выявление, отбор и набор до-
кументов для публикации про-
ведены сотрудниками Государ-
ственного архива Свердловской 
области Л.И.Кузнецовой, Е.В.Огуренко, 
О.Ю.Сарафановым и к.и.н., доцентом 
Уральского федерального универси-
тета С.И.Цеменковой. Археографи-
ческое оформление, передача текста, 
подготовка предисловия осуществле-
ны Л.И.Кузнецовой и к.и.н., доцентом 
УрФУ С.И.Цеменковой. Биографиче-
ский справочник составила к.и.н., до-
цент УрФУ С.И.Цеменкова.
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№ 1. 12 марта 1720 г. – Указ Берг-
коллегии1 о командировании капи-
тана от артиллерии В.Н.Татищева 
в Сибирскую губернию2 для строи-
тельства новых заводов, с приложе-
нием «Пунктов капитану порутчи-
ку господину Татищеву, по которым 
надлежит ему отправлять в Сибир-
ской губернии»

(Л. 17) Сего марта 9-го дня по Его 
царского величества имянному указу 
велено в Сибирской губернии на Кун-
гуре и в протчих местах, где обыщутца 
удобныя рудныя места, построить за-
воды и из руд серебро и медь плавить, 
и для того тебе туда ехать з берх мей-
стером Блиэром, да с вами берхшрей-
беру Ивану Патрушеву, да с Олонца 
штейгерю Гавриле Шейнфелту, и с 
ним двум человеком рудным ученикам.

А что тебе приехав тамо чинить, 
о том при сем Его Великого государя 
указе прилагаютца пункты, и по тому 
Его Великого государя указу и по пун-
ктам чинить тебе со усердным раде-
нием неотложно.

Иаков Брюс
Pott Br.v.Luberas*

Алексей Зыбин
Schlattur*

Винцент Райзер
Иаков де Леиэн
Марта 12-го дня 1720-го году

Приложение
(Л. 18) Пункты капитану порут-

чику господину Татищеву, по кото-
рым надлежит ему отправлять в 
Сибирской губернии**

1. Приехав тебе з бергмейстером 
и протчими в Кунгурской уезд и с со-

* Pott Br.v.Luberas (Johann Ludwig 
Luberas von Pott) – барон Иоганн Людвиг 
Люберас фон Потт.

** Schlattur – Шлаттер.

«ГОРОД ПРАВИЛЬНО ВЫСТРОЕН…»
История строительства и становления завода-крепости Екатеринбург 

(1720–1735 гг.)

Публикация архивных документов к 300-летию г. Екатеринбурга

вету с ним чинить и труд прилагать, 
дабы по указу Его царского величе-
ства рудныя заводы в доброе состоя-
ние приведены были.

2. Того ради иметь попечение, чтоб 
рудокопному делу от тамошних ка-
мандиров помешательства и остонов-
ки ни в чем не было, но еще всякия 
вспоможения тем рудным заводам от 
оных чинилося.

3. Когда бергмейстер к строению 
заводов каких инструментов, мате-
риялов, работников, подвод и прот-
чих к тому нужных потреб у тебя 
спрашивать будет, и тебе надлежит 
ему в том неотложное вспоможение 
чинить.

(Л. 18 об.) 4. На строение тамо 
заводов и на рудное дело велено по-
слать туда с камисаром Иваном Тре-
пицыным денег пять тысяч рублев, 
которые надлежало взять в Москве з 
денежных дворов от господина Неле-
динского Мелецкого, вместо которых 
даны здесь из Берг коллегии в комна-
ту Ее величества государыни царицы 
Прасковьи Федоровны, и велено ему, 
Трепицыну, быть и з денежною каз-
ною в команде твоей, и по принятии 
тех денег велено ему, камисару, учи-
ня росходные книги, оную денежную 
казну на жалованье, кормовые и за-
работные деньги по указным срокам 
и на протчие росходы держать по 
письмам за рукою твоею с росписка-
ми. А в небытность твою берг мей-
стера Блиэра за рукою ж, и давать 
кому надлежит налицо с росписками, 
а заочи и подставою и на умерших и 
на беглых отнюдь давать не велено. 
Тако ж и что надлежит купить и то 
покупать по письмам вашим настоя-
щею ценою без передачи, а паче того 
смотреть, чтоб те заработные деньги 
работником даны были с какова ни-
будь числа, а имянно будет с пудов 
руды или с воза или каким нибудь об-

разом, только того смотреть, чтоб в 
работе не было медления, а в деньгах 
бы убытку.

(Л. 19) 5. Для караулу той денеж-
ной казны велено дать в Москве из 
артилерийских служителей из конане-
ров, которые постарей, пять человек, 
да сверх того для провожания взять 
из Московского гварнизона салдат 
сколько человек пристойно, и быть 
им в провожании до Нижнева Нова-
города. А в Нижнем их переменить, и 
тем нижегородским салдатом быть до 
Казанской губернии, а от Казанской 
губернии до Сибирской губернии, а 
в Сибирской губернии переменять по 
городам или по правинцыям, а артиле-
рийским служителям велено быть там 
до указу безпеременно.

6. А где сыщутца удобныя рудныя 
места и строитца будут заводы Сибир-
ской губернии в городех, в том рудном 
деле губернатором и воеводам велено 
чинить всякое вспоможение.

7. И об отпуске оных денег з де-
нежных дворов к стольнику Юрью 
Нелединскому Мелецкому, а о даче 
провожатых салдат в Московскую 
и Нижегородцкую, в Казанскую, в 
Сибирскую губернии // (Л. 19 об.) к 
губернатором и в Кунгурскую пра-
винцыю к воеводе и о вспоможении 
указы посланы, а о даче в Москве про-
вожатых пяти человек артилерийских 
служителей в артилерийскую канце-
лярию писано.

8. И над оным камисаром надле-
жит тебе иметь надзирание, дабы его 
нерадением какой в рудокопном деле 
остановки не было, но все б исправно 
делалось.

9. Чтоб оной камисар во всякую 
неделю особливой отчот исправной 
имел, дабы Коллегия о приходе и рос-
ходе внятное известие имети могла.

10. А для той посылки всем лю-
дем жалованье выдано сего году на 
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полгода, откуда кому надлежало, а в 
бытность им там у заводов жалова-
нье велено давать по третям ис тех 
денег, которые в команде твоей // (Л. 
20) будут, а кому имяны надлежит на 
заводах давать и с которого числа, о 
том при сем нижего сего роспись с 
оклады.

11. А для науки рудного дела веле-
но послать с тобою из артилерийских 
школьников из царедворцев, выбрав 
в Москве, кои б были тому делу удоб-
ны, четырех человек, и о том в Мо-
скву в артилерийскую канцелярию 
писано, и приехав тебе в Москву, тех 
школьников выбрав, добрых отдать 
бергмейстеру Блиэру, дабы они обу-
чались от него рудному делу с при-
лежанием.

12. А когда случитца между руд-
ных дел служители какия ссоры или 
от посторонних на них какое будет 
челобитье, и оныя дела розбирать и 
указ по оным чинить вам с ним берг 
мейстером с опщаго совету.

13. Надлежит тебе во всякия слу-
чаи, а наипаки когда нужда позовет, 
прилежно // (Л. 20 об.:) с Коллегиею 
кореспондовать и об оном, что у тебя 
делатца будет, обстоятельное ведение 
присылать.

14. Ежели в небытность твою ру-
докопию размножение обретешь при-
быльно, и то на твое благопроизведе-
ние покладется, и обнадеживают тебя 
всякия протекции и награждения.

Как ты и протчие с тобою на Кун-
гур прибудут, тако ж и где будут обы-
сканы рудныя места и строитца заво-
ды в той Сибирской губернии, велено 
давать квартиры, и чтоб в том рудном 
деле чинили вспоможение против 
привилегии, данной в Берг каллегию 
за подписанием Его величества соб-
ственной руки, генваря 9-го дня сего 
[1]720-го году, с которой наперед сего 
в Сибирскую губернию и ныне посла-
но с тобою печатных десять листов, 
из оных отдать в Вяцкую правинцыю 
три, а достальные держать тебе у себя 
впредь на роздачю, и к тому отправ-
лению велено давать // (Л. 21) тебе 
из Вяцкой правинции из городов для 
письма подьячих и бумаги и чернил, и 
для розсылок салдат, и что к тому по-
надобитца, и о том Вятцкой правин-
цыи полковнику и воеводе Василью 
Чедаеву указ послан. 

Для письма тебе и камисару к 
деньгам взять молодого подьячего в 
Москве з Денежного двора, которо-
му велеть выдать жалованья на сей 
[1]720 весь год, а буде на денежном 
дворе подьячих малое число и взять 
будет некого, и тебе взять молодого 
подьячего Сибирской губернии в го-
родех, которому жалование давать 
против печатного указу ис посланных 
при тебе денег.

Иаков Брюс
Pott Br.v.Luberas*

Schlatter**

Винцент Райзер
Иаков де Леиэн

Пометы: 1. У сего указа Великого 
государя печать.

2. Указ от артилерии в Сибирскую 
губернию капитану Татищеву в Си-
бирской губернии плавить из руд сре-
бро и медь и завести заводы.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2. Л. 17–21. 
Подлинник. Рукопись.

№ 2. 2 января 1721 г. – Указ 
В.Н.Татищева комиссару Уктусско-
го завода Т.М.Бурцеву о привлече-
нии мастеров для определения ме-
ста строительства нового завода в 
верховьях реки Исети

(Л. 2) Господин камисар Бурцов. 
Усматрел я здешния заводы, что от 

недо[во]льства воды надлежащаго по 
трудам прибытка принести не могут, 
и по должности моей желая прибы-
ток учинить Его царскому величеству, 
разсуждаю за благо устроить новой 
железной завод в верховье реки Исе-
ти.

Того ради собрать тебе всех масте-
ров и посоветовать с ними. 

[1]. Осмотреть удобное место 
верх устья Уктуса, где возможно по-
строить четыре домны, чтоб не далее 
отсюда десяти верст, ибо далее хотя б 
и место к строению способнее было, 
однако ж призрение // (Л. 2 об.) и 
переезд удалеет мастерам много тру-
да будет; и оное место осмотря из-
мерить, колико мерою плотины тоя 

* Заголовок документа.
** Schlattur – Шлаттер.

будет, и есть ли в близости лесов до-
вольство.

2. Колико на оной реке возможно 
молотов построить, чтоб в самую ма-
лую воду работать могла.

3. На оное строение колико како-
ва леса потребно, написать подробну 
хотя б с малым излишеством, дабы за-
ранее приготовить и за недостатком в 
лете работы не остановить.

4. Колико человек работников по-
требно в какую работу, чтоб дело было 
без замедления могло отправляться, 
тако ж чтоб и напрасно и гулящих не 
было, дабы в том убытка не учинить.

5. Каких припасов к земленой и 
деревянной // (Л. 3) работе потребно 
колико числом.

6. Подписать ваше общее мнение, 
коим образом работников и припасы де-
шевле промышлять, чтоб в том показать 
свое радение и верность Его царскому 
величеству, за что Государственная Берг 
коллегия Его царского величества высо-
кою милостию вас не оставит.

7. Притом же объявить и смотреть 
вам, дабы кто из мастеров за против-
ностию коею не явится неверным, 
требуя излишество припасов непо-
требно их, ис чего Его величества 
казне убыток, паче же о требования 
великаго изждивления, намерение мо-
жет премениться, за что оной яко про-
тивник отечества наказан будет.

И оною ведомость учиня, подать 
тебе за своею рукою как возможно, 
ноискоряе.

Помета: Таков указ за закрепою 
господина артилерии капитана Васи-
лья Никитича Татищева послан генва-
ря в 2[-е] 1721 году.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 6. Л. 2–3. 
Черновой отпуск. Рукопись.

№ 3. 6 февраля 1721 г. – Из ре-
естра доношений В.Н.Татищева и 
бергмейстера И.Ф.Блиэра в Берг-
коллегию – о выборе места для но-
вого завода на реке Исети и подго-
товке к его строительству, с указа-
нием приговоров Берг-коллегии по 
указанным вопросам

(Л. 92) С Уктуса в доношениях от 
артилерии капитана Василья Татище-
ва и берг мейстера Блиэра, написано:
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В 1-м 1721-го марта в 18[-й день] по указу Вели-
кого государя в Берг коллегии приговорили по 

присланным доношениям капитану Татищеву и 
берг мейстеру Блиэру велеть учинить против их 

требования по нижеписанну подписанию
Прибыли мы сюда декабря 29-го дня и обрели здешния железныя заводы по-

строены не весьма на удобном месте, и невозможно никоим образом размножения 
учинить, ибо токмо одна домна да четыре молота, и те от недовольства воды летом и 
зимою по нескольку месяцов стоят, и работы не бывает, из чего изволите разсудить, 
что прибытка надлежащаго по трудам уповать не можно, и понеже Государственная 
коллегия высокою своею милостию, хотя не по моему уму и достоинству, поверили 
мне размножение горных государственных прибытков // (Л. 92 об.) и положили на 
мое разсуждение, со обещанием высокие Его царского величества милости, кото-
рые я по должности моей заслужил всеми мерами до последние возможности желая 
и ища труд мой показать в размножении прибытков. Наипаче же видя великую при-
быль в железе, намерен построить новыя железныя заводы, видя реку Исеть весьма 
к тому способну, которая отсюда не более дву[х] сот сажен.

Того ради призывал всех мастеров, и советовав с ними, ездил по оной реке 
место осматривать, и хотя за зимнею погодою основания земли видеть не можно, 
однако ж обрели отсюда розстоянием в шести верстах место положением берегов 
и довольством лесов весьма // (Л. 93) удобно, так ж и руда ближе, нежели здесь. 
А по разсуждению  мастеров возможно на оном построить четыре домны и сорок 
молотов, из которых и в самую сухую пору дватцать всегда работать могут.

И понеже весна приспевает, того ради опасаясь, дабы не испустя времени указ 
Государственной коллегии на оное строение получить мог, послал нарочного ку-
риэра наскоро, представляе при сем нужнейшия потребности ко устроению оного.

Железных заводов вновь до указу строить 
не велеть, а производить те, кои до сего время-
ни только были. А паче же производить ныне и 
старатца всеми мерами серебреныя и медныя и 
серныя и квасцовыя заводы, которых заводов в 
Росии нет. А железных везде довольно, так же 
опасно в том месте железныя заводы заводить, 
чтоб медных заводов дровами не оскудить.

1. Денег по примеру надобно дватцать пять тысяч рублев, хотя не вдруг, од-
нако ж, дабы всегда надежным в получении оных быть, и работы за недастатком 
не остановить, того ради, ежели изволите // (Л. 93 об.) за благо изобрести, чтоб 
Кунгур с уездом приписать и доходы их определить на расход горной, а что с них 
доходов, тому посылаю при сем ведение.

(Л. 93) Кунгур с уездом до времени требовать 
ныне не надобно, покамест увидим из оных заво-
дов прибыток. А на наем работников тратить день-
ги, так же и управлятца приписными слободами, 
которыя к Уктуским заводам приписаны, // (Л. 93 
об.) и для найму работников и строения заводов 
в прибавок к прежде посланным с капитаном Та-
тищевым к пяти тысячи рублям денег перевесть 
туда еще три тысячи рублев, которыя здесь велеть 
отдать в Штац кантор коллегию3. А вместо оных 
дано б было на Кунгуре или где тамо присто[й]нея.

2. Дабы дана была вольность мастеров разных потребных ремесел и работни-
ков вольных всякого чина принимать и обнадежить их от салдацкия и матрозския 
службы, доколе они в той работе будут. А ныне уведав намерение оной работы, 
многия приходят и просятся, и хотя я принимать и записывать не смею, однако 
ж велел оным здесь дожидаться вашего указа, нанимаяся за слободы в разныя 
работы.

Мастеров разных потребных ремесел и ра-
ботников вольных всякого чина на государевы 
заводы велеть при[ни]мать и записывать, и хто 
и откудова велеть писать имянно, и обнадежить 
их от салдацкой и матрозской службы по при-
вилегии десятого пункта

(Л. 94) 3. Дабы пожаловали человека два из дворян или из афицеров отстав-
ных людей добрых и не старых, которыя б могли обучаться, к надзиранию оных 
суда прислать, или здесь нам принять из сибирских дворян, и жалованьем при-
стойным определить соизволили.

(Л. 94) Таких дворян отставных или афице-
ров приискивать в Сибири и смотря их дел, и 
состояния определить им жалованья по разсмо-
трению.

4. Мастеров ежели иноземцов нет, хотя руских добрых которых, чаю, есть на 
Петровских заводах довольно.

Плотинной … 1.
Кузнечной … 1.
Дощатого дела … 1.
Железного литейного дела … 1.
Фурмовой … 1.
Слесарь … 1.
Каменщик к ломке камней … 1.
(Л. 94 об.) Кирпишной доброй … 1.
Черепишной … 1.
Столяр … 1.
Токарь … 1.
Жестяных, проволочных, да для строения пильной мельницы, колико пристой-

но, а к тому из здешних по потребности обучать будем, наипаче же всего, мастера 
добраго сталь делать, ибо хотя здесь на Кунгуре стали довольно делают, однако 
ж против швецкой не придет, и продают дорого. По разсуждению же о здешнем 
железе ротмистра Шейнстрома и весьма против швецкой или аглийской зделать 
можно, ежели мастеры будут, а кунгурской стали при сем посылаю образец. 

Мастеровых людей иноземцов некоторых 
привезет с собою берг советник. А протчих же-
лезного дела промышлять там из руских, а ка-
менщиков и которыя кирпич делают и черепицу, 
ежели в Сибири и нет, сыскать в Казани и из ру-
ских же столяров, и такарей на Вятке довольно 
велеть оттоль привесть и оклад им учинить. О 
стальном мастере писать на Олонец, хотя б из 
руских, токого мастера прислать в Питербурх, а 
когда оной пришлетца // (Л. 94 об.) отослать ево 
на Кунгур немедленно. А о жестяных мастерах 
обождать, когда на Олонце руския обучатца.

А обрасца кунгурской стали не прислано, ве-
леть прислать впредь немедленно.
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(Л. 95) 5. Прошу о добром вартепасе*, хотя на мой щет, понеже здесь для мно-
гих потребностей к медным и железным заводам весьма потребен.

(Л. 95) Велеть зделать два вантерпаса**, 
в том числе один медной, велеть ево зделать 
инструментному мастеру Бредли. И меди ежели 
в казне оной нет, купя росходчику сколько оной 
надобно, велеть ему, Бредли, отдать с роспискою, 
а деревянной велеть зделать меховым мастерам, 
какия прикажет берг советник Михаилис.

6. Дабы на оном заводе по вся суботы иметь торг, и всякия харчи и потребности 
для работников до совершения завода привозить было вольно без пошлин, да 
годовой торг два разы в год, в начале лета и зимы, по моему мнению марта 25-го 
дня, и в новой год по неделе или по две.

Выписав особо, что надлежит к торгам и 
со мнением Берг коллегии, писать в Камор 
коллегию4.

7. Швецкие пленники многие имеют охоту селитца для торгов, где б особное 
место дано было, и вольность жениться на руских девках // (Л. 95 об.) бес 
пременения их веры. Но понеже у многих, которые было поженились волею, за 
разность веры жен поотняли, и отдали иным в супружество, того ради опасен 
всякой и службы принять, ибо своея веры жены достать здесь не может, а руской 
не дадут.

Писать о том с предложением в Духовную 
коллегию5.

* «Вартепасе» – так в документе, пра-
вильно – ватерпас.

** «Вантерпаса» – так в документе, пра-
вильно – ватерпас.

Всепокорно нижайше прошу, дабы 
ваше решение строить или не строить 
не умедлило, а денег и протчего тре-
бования моего, хотя изволите, малое 
время кроме вольных работников и 
удержат, оное я могу без останов-
ки здешних и Кунгурских заводов и 
здешних зборов к началу на задатки и 
на нужные дела тысяч до трех употре-
бить.

(Л. 96) И ежели Государственной 
коллегии сумнительно явится о при-
бытках сего заводу, за неясным об-
стоятельством на многое требование, 
которого за краткостию времяни изъ-
яснить не мог, того ради немедленно 
з годовыми ведомостьми пришлю яс-
нейшее о сем доношение.

Обаче же по маей верности доно-
шу и уверяю, что все положенное на 
оное иждивление, ежели что нечаен-
ное не превредит, заплатить в пять 
лет или ближе, а потом повсягодно 
на пристань поставить доброго по-
лосного, баутового и связного железа 
по меньшей мере в год двесте тысяч 
обещаю, которое ценою вышнею пуд 
не больши дватцати копеек станет со 
всеми // (Л. 96 об.) росходы, а про-
давать здесь можно в сорок копеек, в 
чем ясной прибыток, кроме пошлин с 
торгов и протчих зборов.

Я же видя оной прибыток и наде-
яся, что за благо изволите принять, 
велел припасы исподоволь готовить, 
яко телешки, топоры, заступы и лес, 
дабы как снег сойдет, немедленно 
приняться за работу. Ежели ж строить 
не повелите, то оное может в здешния 
употребления годиться. […]

ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 30. Л. 92–
108 об. Копия. Рукопись.

№ 4. 6 февраля 1721 г. – Доно-
шение В.Н.Татищева президенту 
Берг-коллегии графу Я.В.Брюсу с 
просьбой поддержать его ходатай-
ство перед Берг-коллегией о разре-
шении строительства нового завода 
на реке Исети

(Л. 47) Его превосходительству 
покорнейшее доношение о прибытках 
новаго завода, которыя я мог по мало-
умию моему разсудить.

1. О деньгах.
Хотя я толикого числа требую для 

разных случаев, то есть ежели вода 
учинит вред, работников достатка с 
слобод не будет, а вольных принимать 
не повелено будет, и того ради нуж-
да будет из дальных мест призывать, 
хотя за сугубые наймы, и дабы впредь 
не требовать прибавки и тем себя в не-
милость вам не привесть.

(Л. 47 об.) 2. О приписании Кунгу-
ра.

Понеже деньги с Москвы и из дру-
гих дальних городов суда посылать 
людем труд, в провозах умедление, 
нам же может случитца остановка, 
тако ж на Кунгуре надобно камисара 
у горных дел, и по малой мере двух 
подьячих содержать с их квартирами 
и дровами, которое ныне все на щет 
Коллегии кладут; а когда оной уезд 
приписан будет, то камисар Попов, ко-
торой человек доброй и умной, тако ж 
и довольство добрых подьячих могут 
не токмо кунгурские горныя дела при 
определенных своих оправить, но не-
когда в нужде и здесь помогут затем 
же их жалованьем, и оное из росходов 
Берг коллегии убудет; жители же из-
бавятся питербурской езды*** з день-

гами и иных и вяцких многих тяго-
стей // (Л. 48) и убытков****, не токмо 
благодарить будут, но и просят, дабы 
им от Вятки избавиться, которая хотя 
от Кунгура с пять сот верст, однако ж 
им весьма тяжка.

3. О призывании вольных масте-
ров и работных людей с обещанием 
увольнения салдацкия и матроския 
службы.

Сия потребность нам весьма не-
мала, понеже в слободах оных за себя 
нанимать и на работы наряжать не 
велено, того ради крестьянам нужда 
оставить свои потребнейшия работы 
и иттить на государеву, чего ради они 
в делах спешить, как могут, только б 
урок зделать скоряе, и отговаривают-
ся скудостию, а поденные их работы 
// (Л. 48 об.) весьма верны быть не 
могут; понеже те же мужики за ними 
надзирают и подают ведомости, кто 
сколько работал. А вольных можно 
нанимать с уговором на урошное и 
смотреть прилежно, чтоб исправно 
делано было, понеже не всякой за 
себя, но подрятчик ответ дает, тако 
ж в поденщине за недостатком ка-
ким хлеба или инаго нет отговорки, 
понеже имеют деньги. Наипаче хотя 
б и над слободских труд приложить, 
но за дальные езды из слабод, кото-
рые верст с лишком по сту, надобно 
излишнее прибавить денег. К тому ж 
ежели всех слобод загнать на новую 
работу, то старым заводам остановка 
будет, а слободам великая тягость. А 
оные гулящие люди, ежели работы не 
имеют у Демидова, // (Л. 49) то про-
мышляют воровством, от чего есть 
тако ж не без вреда, как явно о всех 

*** «Питербурская езда» здесь – поездки 
в Санкт-Петербург.

**** «Вяцкие многие тягости и убытки» 
здесь – поездки в Вятскую губернию, при-
носящие тягости и убытки.
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санкт питербурских невольных и на-
емных, канальных и других работах; 
однако ж конная работа нельзя чтоб 
не слободами исправлять, но уроком 
за надлежащую цену.

А мастеров, ежели ко оным нево-
лею з городов собирать, мню что каз-
не не без убытка и оным разорение; а 
вольной шатаетца от долгов или инаго 
какого прегрешения, нигде себе хлеба 
не может получить и рад за невеликое 
пропитание работать, отчего заводы 
вскоре с малым убытком приттить в 
состояние могут.

4. О дворянах к надзиранию.
Хотя мы здесь имеем школьников, 

однако ж оныя все определены ко об-
учению медного дела и весьма в по-
требности, и хотя бы еще столько ж 
имели, каждому б нашлось // (Л. 49 
об.) дело. А здесь хотя которые и есть 
поразумнее, все обыкли к порядкам 
прежднего губернатора, и отучить 
трудно; а которые у дел не бывали, ни-
чего не разумеют, понеже мало и гра-
моте умеют и в том есть не без опас-
ности, дабы я после за них отповеди 
не принужден был дать.

5. О присылке мастеров дощатого, 
жестяного и проволочного дела.

Извесно Вашему превосходитель-
ству, что привоз чюжестранных вся-
ких ручных работ государству творит 
обиду и изнищение; а в России, еже-
ли где железных иску[сс]тв* какова б 
звания ни было, заводы строить весь-
ма здешнего убытошнее будет, яко 1) 
железо здесь, ежели весьма смотреть 
и мастеров во всех заводах, как госу-
даревых, так и промышленичьих, со-
держать в равнем порядке и заплате, 
то можно // (Л. 50) здесь пуд по пят-
натцати копеек поставить, о чем я не 
умедля все обстоятельно Вашему пре-
восходительству донесу и представлю 
все Демидова прибытки, которые не 
бес труда случаями исследовал. 

2) Мастеров здесь за дешевесть 
припасов жалованье со умалением 
немалого числа может довольство-
вать. 

3) Провоз зделанных припасов 
весьма дорог: как я думаю, до Ниж-
него впредь меньши пяти копеек, а до 
города, ежели путь исправить, в десять 
копеек пуд станет; того ради лучше 
отсюда в жести и проволоке и других 
готовых работах вести, нежели в пру-
тьях, ибо за угар провозу не платить.

* Часть текста обрезана, слово восста-
новлено по смыслу.

6. Слесарь здесь для обучения 
весьма потребен к разным делам, и 
хотя б здесь часовнаго, кожевнаго или 
инаго какого дела мануфактуры // (Л. 
50 об.) завести и не бес прибытка, 
однако ж ружья здесь для некоторых 
обстоятельств делать весьма не токмо 
здесь возбранить, но и пропущать в 
башкир и в здешния места не безопас-
ности, которого от Макарья** и других 
мест привозят, о чем распространять 
болея не моего ума дело.

7. Каменщик весьма здесь потре-
бен к ломке камня доменного смыш-
леной, понеже онаго здесь очень не-
много, а за неумением и непорядком 
весьма теряют напрасно, и кто при-
ехал, тот берет, того ради требую 
Вашего определения, коим порядком 
содержать, дабы без ведома начальни-
ков горных ломать запретить.

8. Столяр и токарь весьма здесь по-
требно для разных дел, а особливо для 
сочинения моделей, дабы предуспеть 
[в]*** передельном и ломкам строе-
ния.****

(Л. 51) 9. Пильная мельница весь-
ма здесь потребна для бережения леса, 
ибо меня ничто так страшит, что непо-
рядочные поступки с лесом и великое 
небрежение; здешние убогие заводы в 
малом времяни кругом верст по пяти 
и больше лесами обняты.

Каменския же заводы весьма опу-
стощены. О Демидовых слышу, что 
с нуждою десять лет в прежнем по-
рядке состоять могут. Чего я сожалея 
определил здесь лесного объещика 
с определением, дабы лесов ни на 
какое строение без указа рубить не 
давал, а по указам отводил в десяти 
верстах на урочищах знаемых, на 
дрова брать пенья и валежник. Ко-
лья на заборы и тонкого леса меньше 
четырех вершков не рубить, а ежели 
и надобно на мелкое, то колоть боль-
шие бревны // (Л. 51 об.) на шесть и 
восемь штук, и вершин в лесу не по-
кидать, но употреблять в строение, 
а негодные на дрова; но леность и 
незнание здешних жителей, паче же 
Демидова чрезвычайная и много-
вредная вольность, оных творит не-

** Имеется в виду Макарьевская ярмар-
ка, крупнейшая в России, проходившая у 
Макарьевского монастыря близ Нижнего 
Новгорода.

*** Часть текста обрезана, слово восста-
новлено по смыслу.

**** «Дабы предуспеть в передельном и 
ломкам строения» – имеется в виду «дабы 
предотвратить перестройку и слом строе-
ний».

покорливых и хотят сходить к нему. 
А на государевы строения наибольше 
тес повсягодно на струга и на анбары 
потребно, ибо здесь заборы в анба-
рах целыми бревнами забираны, от 
которой тягости лет в пятнатцать по-
розвалялись и убыток немалой учи-
нили. А когда пильная мельница бу-
дет, то одно бревно заменит пять или 
шесть досками, к тому ж работников 
столько не надобно, и работа споряе, 
в строении же легко и порядочно, к 
тому ж всегда в готовности быть мо-
жет, и от пожару дощатое безопаснее.

10. Стальной мастер великую госу-
дарству прибыль показать может, ибо 
оной ритмейстер***** // (Л. 52) Шейн-
стром многие доводы являет, что воз-
можно против лучшей шведской в до-
броте делать и дешевле.

11. Ватерпас весьма потребен к 
строению заводов, наипаче же для 
меры гор, где надлежит от медной 
руды для спуску воды копать штолле-
ны, чтоб напрасной работы не поте-
рять, ибо из малой ошибки может ве-
ликой убыток произойтить. Того ради 
прошу и о таблице рефракций, при 
том употребляемых, ибо в некоторых 
местах близ версты надобно разными 
операцыями мерять.

12. О торгу во вся недели беспош-
линно до окончания завода.

Ваше превосходительство извест-
ны, что хотя и пошлин брать мне бо-
лее десяти рублев не соберется, но 
понеже Демидов пошлины не берет, 
и хотя бы здесь ближе // (Л. 52 об.) 
привозить из слобод харчи, однако 
ж целовальничьим мужикам обиды 
страшны и отгоняют, того ради в хар-
чах недостаток, ежели ж по преждне-
му как здесь имя было, покупал ками-
сар припасы на государя беспошлин-
но, и оныя работникам роздавал по 
той же цене, я таким обычаем боюся 
и для трудностей щетов и содержа-
ния народного целовальника весь-
ма за благо не разумею, и мне ежели 
людей пожиточных запасы готовить 
и торговать не найдется, лучше дать 
человекам двум или трем, в том раз-
умеющим, по нескольку государевых 
денег, и велеть им с малым прибытком 
положенною ценою хлеб, мясо, рыбу 
и протчее продавать, а когда исправят-
ся, оное от них принять; к тому ж во 
время торгу всяк себе потребное ку-
пить и продать может вольною ценою, 

***** Ритмейстер (от нем. Rittmeister) – 
ротмистр, старший обер-офицерский чин.
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а не определенною в казну и из казны, 
// (Л. 53) где умолча о привесах и при-
мерах, и от такого учреждения люди 
обыкнут промышлять, работники на-
дежны всегда будут и с охотою в ра-
боту пойдут. А потом хотя и пошлина 
положится, но обыкшего в том торгу 
не устращить.

13. О годовом* ярмарке.
Сей я не без великия потребности 

народа и великого государственного** 

прибытка представляю, понеже как я 
видел Ирбицкую ярморку, которая от-
суда с триста верст в таком несосто-
янии: 1-е, что стало в деревне малой 
жителей только человек десять или 
дватцать, и от недовольства постоя-
лых дворов купцы принуждены сто-
ять на улице, 2-ое – проезд верхотур-
ской и соликамской купцам приносит 
убытка до сорока на сто***. 3 – когда 
// (Л. 53 об.) приедут на ярмарку во-
евода или ларешной, кого похочет 
осмотреть вскоре, а другой просто-
ит весь торг запечатаны возы, отчего 
многие перестали ездить и принуж-
дены с немалою**** с тягостию***** ез-
дить в Россию, а россияне в Тобольск. 
А ежели здесь будет, то из Казани и 
из всей России поедут не чрез Соль 
Камскую и Верхотурье, только Ар-
хангельской чрез Соль Камскую; од-
нако ж им суда ближе, и ис Тоболь-
ска суда ближе и дорога лучше, того 
ради товары им здесь менять весьма 
способно, а весною путь отсюда во-
дою во всю Сибирь Исетью, в Казань, 
Чусовую и вниз Камою, к городу Ар-
хангельскому, Камою вверх и потом 
Кильтмою в Вычогду и Двину, весьма 
путь купечеству способной. А расто-
янием отсуда Исеть под заводом […]
совая****** десять верст, // (Л. 54) Что 
же ис Камы в Двину мню, что Ваше-
му превосходительству неизвесно; в 
уезде Соль Вычегоцкой есть озеро, из 
которого вышли две реки Кильтмы, 
одна пошла в Каму, другая в Вычег-
ду, и весною суды проходят свобод-
но с хлебом четвертей по пятидесят, 
и которые ехали швецкие офицеры 
разумеющие, сказывали, что разве на 
версту, а не больше дву[х], почистить 

* Так в документе.
** Часть слова государственного – «вен-

ного» – вписана над строкой.
*** Далее зачеркнуто: «и в том все ездить 

перестают».
**** Слово вписано над строкой.
***** Здесь зачеркнуто «сибиряки при-

нуждены».
****** Часть слова неразборчиво, возмож-

но, «Чусовая».

мхи и зделать слюза три или четыре, 
все лето з добрыми судами проход 
будет свободной. И ежели сие учи-
нилось, великой бы прибыток купе-
честву явить можно, к тому ж и нам, 
когда размножится железо, свободно 
можно к городу отпущать, ибо тако ж 
и на заводех во время ярморки прода-
вать, которыя купя будут платить по-
шлины // (Л. 54 об.) и довольствовать 
своим промыслом государя и народ, а 
нам немалая прибыль в получении де-
нег над сие. Как я слышал от многих 
купцов сибирских и российских, что 
с великою охотою желают об оной, 
токмо б в место населить довольно, о 
чем мы не сумневаемся, ибо к сороку 
молотам, кроме других работ, с пять-
сот человек жителей потребно,******* и 
оных ежели токмо воля дана будет в 
год собрать или много два возможем.

Тако ж башкирцы и протчия наро-
ды, которые здесь в близости, весьма 
с охотою будут приезжать, ис чего по-
шлине прибыток, оныя же в лучшую 
любовь и обхождение притти могут, 
наипаче же, что купечество при-
езжающие, увидя здесь множество 
разных ремесел и уведомясь о при-
бытках и обстоятельствах горных, 
возымеют охоту сами в том прибыт-
ка искать. // (Л. 55) Государственной 
же коллегии прибыток, что мастеров 
при таком месте за малое жалованье 
содержать не можем, ибо они от по-
стою и торгу довольны будут. Еще же 
и сие мню не бесприбыточно, что ис 
Персиды шолковой торг к городу от-
крыт будет.

14. О возвращении денег в пять 
лет.

Понеже я весьма иследовал, что 
теми деньгами в три годы завод свер-
шить и два года проработать можно, 
в которое время по последней мере 
триста тысяч сковать можно, и еже-
ли его продать по самой ниской цене 
по тритцати по пети копеек, итого 
будет сто пять тысяч рублев, в чем 
// (Л. 55 об.) уже сверх дватцати пяти 
тысяч барышек есть.

15. О количестве железа.
По свидетельству моему, может 

молот в год сковать до десяти тысяч 
за добрыми кузнецами и двенатцать 
тысяч, ежели положить дватцать, не-
престанно будут работать, итого по 
средней мере двести тысяч пуд, да 
весною и осенью и в прибылую воду 

******* Далее до конца абзаца фраза впи-
сана над строкой и на полях.

20 молотов вобще проработают до 
трех месяцов, итаго пятьдесят тысяч 
пуд. Малые же молотки сверх того на-
делают из обломков досок и тонкого 
железа до десяти тысяч пуд, которое 
все вобще не больше пятнатцати копе-
ек пуд станет, а против продажи поло-
жить по тритцати // (Л. 56) пяти копе-
як, то прибыль на месте более, нежели 
сугубо. А в отпуск провоз до Твери по 
девяти, до Нижнего по пяти, к городу 
прошлого году Бурцов своего железа 
сухим путем отпущал, стало провозу 
и с пошлиною в дватцати копеяк с 
пуда, а продал по штидесят копеек и в 
том есть ему прибыток. Коль же паче 
водяной путь прибыток принести мо-
жет, а наипаче городской отпуск нема-
лая государственная прибыль.

16. О приеме швецких пленников.
Сие видя я и сожелея, что прибы-

ток государственной презорен, при-
нужден представить, ибо******** шве-
ды, которые в купечествах искусные, 
имеют торги довольныя и с большим 
прибытком, нежели руские, // (Л. 
56 об.) понеже пошлин и тягол, яко 
пленники, не платят, воеводам и при-
казным служителем гостинцов не но-
сят, того ради, хотя дешевле впредь 
руского продает, а прибыток получит 
больше. И хотя б многие хотели по-
селиться на особом месте, где б ме-
сто торгу удобное, и жениться волею 
на руских девках без пременения их 
веры, но оного не допущают, однако 
ж каждой потребное в тайне сыскать 
может, а государству прибыли нет, но 
убыток. А ежели ж в том дана будет 
воля, обещаю добрых ремеслеников 
и купцов собрать, от которых по пре-
шествии их вольных лет может нема-
лой казне прибыток явиться, наипаче 
же, что оныя в службе употреблять, 
хотя и весьма незнающего обстоя-
тельств, лучше, нежели здешних дво-
рян и мужиков, долго при том рабо-
тавших.

Помета: Таково доношение по-
слано в Санкт Питербург за рукою го-
сподина артилерии капитана Василья 
Никитича Татищева февраля в 6[-й] 
день 1721 году с канониром Понкра-
том Ивановым.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 6. Л. 47–56 
об. Отпуск. Рукопись.

******** Слово вписано над строкой.
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№ 5. 22 февраля 1721 г. – Указ 
В.Н.Татищева драгуну И.Бухарову 
о поездке в Тобольский и Верхотур-
ский уезды для вербовки рабочей 
силы на строительство нового заво-
да на реке Исети

(Л. 379 об.) Указ Уктуской роты 
драгуну Ивану Бухарову. 

Ехать тебе Тобольского и Верхотур-
ского уездов в слободы и остроги и де-
ревни, а приехав, сказывать всякого чина 
людем, хто похочет в какую работу под-
рядиться. А имянно: тес тесать и возить 
бревна, и дрова рубить и вново на Исете 
реке плотина рубить и земля возить, кто 
в какую по возможности своей работа 
работать похочет, а за работу им даваны 
деньги будут по договору. А буде хто по-
хочет подрядиться и явит письменное 
уверение за руками прикащиков или лут-
чих мужиков тех слобод, и таким даваны 
будут деньги наперед во исправление, 
смотря по подряду, и такие охочие люди 
являлись б на Уктусе в Канцелярии // (Л. 
380) горных дел.

Реэстр, в которые слободы ехать, а 
имянно. 

В Пышминские Уктусского ведом-
ства: в Белоярскую, в Новопышмин-
скую; Каменского присуду: в Кали-
новскую; Верхотурского: в Камыш-
ловскую, в Пышминскую, в Красно-
ярскую; Тобольского: в Куяровскую, 
в Юрмыцкую, в Утецкую, в Беляков-
скую, в Буткинскую. Итого 11 слобод.

Помета: Оной указ за закрепою 
господина артилерии капитана Васи-
лия Никитича Татищев послан февра-
ля в 22[-й] день 1721-го году.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 6. Л. 379. 
Черновая копия. Рукопись.

№ 6. 23 февраля 1721 г. – Веде-
ние комиссара Уктусского завода 
Т.М.Бурцева о выборе совместно с 
мастерами места на реке Исети под 
строительство нового завода 

(Л. 419) Новоприисканному месту 
на Исете реке, где быть вновь желез-
ным заводам, смотр камисара Тимо-
фея Бурцова и при нем мастеров.

Ездили мастера для осмотру места 
к строению вновь завода на реке Исе-
те, а имянно:

Здешней плотинной мастер Федор 
Михайлов, алапаевской Иван Мелентьев.

Здешние ж молотовые мастера
Михайло Пастухов

Андрей Мингалев
Мокей, Софрон Филинковы
Григорей Бабушкин
Федор Луговой
Яков Хромцов
(Л. 419 об.) Доменной мастер
Борис Семенов
И обрели место к строению заво-

дов в верховье реки Исети растоянием 
от Уктуса в 6 верстах весьма удобно. 
А на оной реке, применяюся по иным 
рекам, на коих реках заводы постро-
ены, на 15 молотов в сухую воду на-
чаемся* быть на ходу. 

Работников к той плотине надобно 
пеших и конных ко всякой работе з 
2000 человек.

А по мнению нашему, в работы 
чтоб принять всяких прихожих людей 
из ыных городов и слобод, а деньги 
чтоб давать без задержания понедель-
но. А для скорого поспешения хотя 
при нынешних работах и передать в 
поденшине, и в уроках против 1720 
году по копейке на день, хотя и с при-
бавком, для того чтоб работные люди 
здесь держались. А и всякая работа 
подрядом и уроком строитца скоряя, а 
которые приписных слобод крестьяне 
будут в работе и на тех всякую работу 
расположить по розвытку. […]

Бурцов

* «Начаемся» – от глагола «чаяти»: 1) 
ожидать, ждать; 2) надеяться (старослав.)

ГАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 836. Л. 419–
422 об. Подлинник. Рукопись.

№ 7. 28 февраля 1721 г. – Из при-
говора Берг-коллегии на доноше-
ния В.Н.Татищева – о строитель-
стве нового завода на реке Исети

(Л. 40) На 4[-е] доношение Тати-
щева 

В Государственную высокопове-
лительную Берг и Мануфактур колле-
гию 

Доношение (Таблица 1)

Алексей Зыбин
Скрепа: Михайло Селиверстов

ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 30. Л. 40–
52 об. Подлинник. Рукопись.

№ 8. 1 марта 1721 г. – Из указа 
В.Н.Татищева Т.М.Бурцову – о на-
чале работ по строительству завода 
на реке Исети

(Л. 73) Господин камисар Бурцов. 
[…]

Работников в работы новаго за-
вода под леса подрежать и мужикам 
исправляться немедленно вели, чтоб 
положенное исправляли. Катайским 
мужикам дай волю положенной лес 

О здешних заводех ныне доносим, нового не имею, 
понеже писали обстоятельно сего февраля 6-го дня с 
посланным нарочно конониром, при сем же посылаю 
ведомости […]

1721-го июля в 20 день по 
указу Великого государя в 
Берг-коллегии приговорили 
по присланному доношению 
капитану Татищеву да берг 
мейстеру Блиэру велеть учи-
нить против их требования по 
нижеписанному подписанию 
[…]

(Л. 48 об.) [28.] О новом заводе старание мое имею 
и работников собирать начинаю, но понеже получил 
указ ис Табольска, чтоб вольных пришлых работников 
выслать в Табольск к смотру. И по оному камисар Бур-
цов подал мне доношение, кто у каких дел, и хотя б 
оных отдать дело малое, но для нового завода опаса-
яся, чтоб работников не разагнать, удержал, и заутро 
поеду нарочно сам в Тобольск. А леса велю по росписи 
готовить без оплошки.

(Л. 48 об.) На 28-й
Чинить по привилегии. И как 
о том имянным указом пове-
лено.

[29.] Хотя я вам доносил, что 40 молотов построить, 
однако ж для лесов ныне на Исети не хочю более 16-
ти делать, которому чертеж при сем посылаю. Да на 
Чюсовой отсюда верстах в 15 или в 20 еще молотов 
20, дабы оные всегда бес простою могли работать. […]
(Л. 52 об.) Государственной Берг коллегии покорней-
ший раб Василей Татищев.
Уктус февраля 28-го дня 1721 году.

На 29-й
О строенье оных показано 
выше

Таблица 1
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здесь наймом или как знают исправ-
лять, токмо б остановки не было.

Помета: Таково письмо послано 
за закрепою господина артиллерии 
капитана Василия Никитича Татище-
ва марта в 1[-й] день 1721-го году.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 6. Л. 73. От-
пуск. Рукопись.

№ 9. 1 июня 1721 г. – Из указа 
В.Н.Татищева Т.М.Бурцову – об 
остановке работ по строительству 
завода на реке Исети

(Л. 163 об.) Господин камисар Бур-
цов, по получении сего новоначатых 
железных заводов строить не вели, а 
лес, которой рублен, вели собрать в 
стопы и положить на сухих местах, и 
начатые избы вели дорубить и оста-
вить в струбах, и кирпич вели делать 
в заведенных амбарех, хотя до ста ты-
сяч и тамо оставить до указа. […]

(Л. 165) Помета: Таков указ по-
слан к камисару Бурцову за закрепами 
господ артиллерии капитана Василия 
Никитича Татищева да берг мейстера 
Блиэра июня в 1[-й] день 1721-го году.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 6. Л. 163 об. 
–165. Черновая копия. Рукопись.

№ 10. 2 июня 1721 г. – Из доно-
шения В.Н.Татищева и И.Ф.Блиэра 
в Берг-коллегию – с ходатайством 
о строительстве на реке Исети хотя 
бы небольшого по размерам железо-
делательного завода

(Л. 169.) В Государственную высо-
коповелительную Берг и манифактур 
коллегию доношение.

Вашего высокоповелительства 
указы, присланные с пушкарем Ива-
новым, на Уктусских заводах мы по-
лучили сего маия 22-го дня, и на оное 
Государственной Берг коллегии доно-
сим.

Железных заводов строить мы по 
указу вашему не велели. Однако ж 
лес, которой рублен, велели собрать 
в стопы и положить на сухих местах, 
тако ж начатые избы велели дорубить 
и оставить в струбах до указу. 

При сем же представляем наше 
мнение, дабы повелели на Исете хотя 
малой железной завод построить, 
ежели четыре молота, две домны и 
пильную мельницу, которое не более 
четырех тысяч рублев стать может, а 

на Уктусе домны и два молота снять 
для последующего:

1. Домны здесь развалились так, 
что надобно все разбирать и вновь 
строить; того ради убыток один по-
строить тамо.

(Л. 169 об.) 2. Вода здесь так мала, 
что летом ни единой молот работать 
бес перемешки не может, и для ко-
пления воды плотина надмеру высока 
построена, отчего часто вредится. На 
Исети же быс* копления воды во весь 
год на десять молотов давольно будет; 
того ради тамо платина станет не в ве-
лику цену.

3. Платина ныне здесь до осно-
вания разорена, и ежели б молотов и 
домны убавить, то так великого стро-
ения для медных заводов не потребно.

4. Руда железная от Уктуса суще 
сугубу отдалела, как от Исети, поне-
же оное место, где строить, отсюда 10 
верст, а междо руды и здешним заво-
дом на половине, и чрез то 10 верст 
воска руды убудет.

5. Около здешних заводов леса на 
железо вынимаются, и от того есть не 
весьма потребно здесь иметь желез-
ной завод. Около Исети же лесов так 
довольно, что никогда истощать не 
могут, ежели порядочно содержать.

(Л. 170) 6. Медные руды ближе к 
Уктуским заводам, нежели к оному 
Исетскому, и того ради потребно здесь 
умалить молотов и домны, дабы тех 
лесов поберечь для медных дел. […]

(Л. 176) Помета: Таково доноше-
ние послано в Берг коллегию за за-
крепами господ артиллерии капитана 
Василия Никитича Татищева да берг 
мейстера Блиэра июня в 2-го дня 1721 
году уктуской роты от драгун с ка-
пралом Савой Говорухиным. Таково 
доношение Сава Говорухин принял, 
по его велению Иван Грамотчиков ро-
списался.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 6. Л. 169–
176. Отпуск. Рукопись.

№ 11. 20 июля 1721 г. – Из приго-
вора Берг-коллегии В.Н.Татищеву 
и И.Ф.Блиэру на их доношение от 
2 июня 1721 г. – о разрешении на 
строительство железоделательно-
го завода на реке Исети по приезде 
на Урал советника Берг-коллегии 
И.М.Михаэлиса

* «Быс» – то же, что «без».

(Л. 164) 1721-го июля в 20[-й] день 
по указу Великого государя в Берг 
коллегии приговорили. По присланно-
му доношению капитану Татищеву да 
берг мейстеру Блиэру велеть учинить 
по ниже писанному подписанию.

(Л. 164 об.) […] На Исети вновь 
железныя заводы велеть строить в то 
время, когда прибудет берг советник 
Михаилис, и то б смотря по тамош-
нему, дабы лесам // (Л. 165) не было 
дальней траты и не оскудить бы дро-
вами медных заводов, и некоторые до-
мны и молотовые с Уктуских заводов 
велеть снять на Исеть, дабы на Укту-
ских заводах к медным (Л. 165 об.) за-
водам в дровах было поспорней. […]

Алексей Зыбин

ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 30. Л. 164–
174. Подлинник. Рукопись.

№ 12. 21 апреля 1722 г. – Из вы-
писки из указа генерала-майора ар-
тиллерии В.И.Геннина – о посылке 
с Олонецких заводов в Сибирь ма-
стеровых людей для строения заво-
дов

(Л. 19) Выписано. В нынешнем 
1722-м году апреля в 21-ое в указе Его 
императорского величества за подпи-
санием генерала маэора Вилима Ива-
новича Геннина написано.

Того ж апреля 21-го дня Его им-
ператорское величество будучи в Мо-
скве в Преображенском, указал по 
имянному своему императорского ве-
личества указу ему, генералу маеору 
Вилиму Ивановичу Геннину, приехав 
в Сибирь в Кунгурской, Верхотурской 
и Тобольской уезды, железные и мед-
ные Его императорского величества 
заводы, которые под ведением Берг 
коллегии, исправить пушечным ли-
тьем. Так же там делать уклад, сталь, 
жесть и дощатое кровельное железо и 
зделать для резанья железа и для про-
волочного дела машины. 

А к тем делам и к строению заво-
дов взять удобных мастеров с Олонец-
ких, Петровских и других заводов.

И по тому Его императорского ве-
личества указу генерал маеор Вилим 
Иванович Геннин приказал взять с 
Олонецких, Петровских и других за-
водов на Сибирские Кунгурские заво-
ды мастеров для строения заводов на 
время, а имянно:

Плавиленного медного дела масте-
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ра Цымермана с плавиленным одним 
добрым подмастерьем. 

Горных рудокопных учеников ис 
тамошних наличных половину.

(Л. 19 об.) Дощатого мастера лут-
чаго и с ним подмастерья одного. 
Проволочного подмастерья иноземца 
одного, да с ним руского подмастерья 
из лутчих одного.

Дела белой жести мастера Ваплера 
или ис подмастерьев иноземцов одно-
го лутчаго, которой бы мог таков же 
молот зделать и фабрику в действо 
произвесть, как на оных заводах.

Доменного подмастерья кроме 
Клима одного из лутчих.

Да укладних мастеров из руских 
двух человек лутчих.

Стального подмастерья из руских 
одного. 

Ис колясников из лутчих двух че-
ловек, которые б могли всякие водя-
ные и сухие машинные колеса делать.

Молотового мастера Лоринса Ни-
колаева. 

Да из машины, в которой железо 
режут и где железо тянут, кузнецов 
Наума Вичюрова, Василья Шуплецо-
ва. 

А Его императорского величества 
жалованье выдать объявленным пла-
вильного дела мастеру Цымерману с 
товарыщи на пропитание по окладам 
их. // (Л. 20) А дощатому мастеру по 
гривне на день.

Дощатому ж, доменному, фур-
мовому, проволочному, стальному 
подмастерьям, укладным мастерам, 
колясникам, которым дается на день 
ниже дву[х] алтын, выдать всем по 
два алтына человеку на день на полго-
да из олонецких доходов.

А буде олонецких доходов на лицо 
нет, ис присланных из Санктпитер-
бурской Адмиралтейской колегии6 
денег на щет завоцкой канцелярии с 
росписками и выслать их всех с над-
смотрщиком Головачевым на Кунгур-
ские заводы тот час. И о том на Оло-
нецкие Петровские заводы к капитану 
Хвощинскому и к надсмотрщику Го-
ловачеву указы того ж числа посланы.

Да того ж апреля в 26 день к ним о 
том же указы посланы ж, да по тому ж 
второму указу велено сверх вышепи-
санных мастеровых выслать шпикар-
ного подмастерья иноземца одного. 
[…]

(Л. 21 об.) И о том указом Его им-
ператорского величества что повелено 
будет.

Скрепа: секретарь Назар Завет-
нов

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 14. Л. 19–21 
об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 13. 10 августа 1722 г. – Указ 
Берг-коллегии Сибирскому вы-
шнему горному начальству7 об от-
странении от управления горными 
делами в Сибири В.Н.Татищева по 
жалобе Н.Демидова

(Л. 71) […] Велено от артилерии 
капитану Василью Татищеву быть в 
Сибири при розыске з Демидовым, у 
генерала маиора Генинга*, а у Горного 
начальства дел ему до окончания того 
дела быть не надлежит. А бумагу и чер-
нила и оное отпускать ему от Горного 
начальства; и в справке дел или каких 
писем давать ему выправливатца не 
удерживая; а подъячей при нем есть. А 
когда оное розыскное дело окончитца, 
тогда о сем описався** в Берг каллегию 
ему, Татищеву, никуды не отъезжать, 
а для отправления дел у Горного на-
чальства с советником Михаилисом 
быть Ивану Патрушеву за камисара 
до указу, да берг мейстеру Блиэру, и 
управлять им дела с общаго совета. А 
которые дела управлял на Уктуских за-
водах камисар Бурцов, и оные дела у 
него, Бурцова, принять Патрушеву ж, 
как прежней указ повелевает. И в Си-
бирской губернии Вышнему Горному 
начальству учинить о том по Его импе-
раторского величества указу.

Скрепа: Обер секретарь Иван 
Молчанов

Августа в 10[-й] день 1722 году
Записан[о]: канцелярист Аким 

Ареховцов

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 71. 
Заверенная копия. Рукопись.

№ 14. [19 ноября 1722 г.]*** – Из 
реестра решений Берг-коллегии 
на доношения И.М.Михаэлиса и 
И.Ф.Блиэра – о строительстве но-
вого завода не на реке Исети, а на 
Нижнем Уктусе

* Геннинг – здесь и далее в публикации 
– так в документе; одна из разновидностей 
написания фамилии генерал-майора В. И. 
Геннина; вероятно, от немецкого варианта 
написания фамилии: Henning.

** «Описався» – имеется в виду «отпи-
савшись».

*** Дата получения документа из Берг-
коллегии.

(Л. 193) Реэстр присланным из 
Государственной Берг коллегии ре-
шениям на доношения господ берг со-
ветника Михаилиса да берг мейстера 
Блиэра, которые получены ноября 19-
го дня 1722 году.

В 1-м доношении, которое писано 
от господина берг советника Михаи-
лиса 

Представление
В 9-м и 10-м пунктах, что по ос-

мотру советника от Уктуса в семи 
верстах на Исете, что плотина добрая 
быть может, однако ж опасно при 
высоко[й] воде плотине вреда, тако ж 
что зачали на Нижнем Уктусе делать 
новую плотину.

Решение
На 9 и 10: советовать о том з гене-

ралом маэором и учинить им по свое-
му расмотрению. […]

(Л. 195 об.) Помета: Таков реэстр 
подан господину генерал маэору Ген-
нину декабря в день**** 1722 году.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 12. Л. 193–
195 об. Черновая копия. Рукопись.

№ 15. 15 декабря 1722 г. – Из до-
ношения Т.М.Бурцева В.И.Геннину 
– о выборе места для постройки за-
вода на реке Исети

(Л. 589) Его превосходительству 
господину артилерии генералу маэору 
Вилиму Ивановичю Геннину на при-
сланныя при указе Его императорско-
го величества пункты, нижайше доно-
шу. Понеже на все пункты за справкою 
с письмами вскоре ответствовать не 
могу, а 10 и 16 времени продолжения 
не терпят, того ради для скорого реше-
ния напредь доношу, чтоб заблаговре-
менно возмощи исправиться. […]

(Л. 589 об.) 16. При которых реках 
есть удобные места для строения за-
водов, чтоб воды, руды, лесов при том 
было довольно, о том объявим под-
линно.

На 16. На сие доношу свое мне-
ние, елико могу присмотреть. Есть 
удобные места к строению новых же-
лезных заводов, а именно: в первом 
месте, вверх по Исете реке, растояни-
ем от Уктусу в 6[-ти] верстах, где по 
указу артилерии капитана Татищева 
место розчищено и лесов несколько 
наготовлено; в другом, от того в 3[-х] 
или 4-х верстах вверх той реки воды 

**** День не указан.
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довольно будет. А по скаске плотин-
ных мастеров Ивана Мелентьева, быв-
шаго Федора Михайлова подмастерья 
Семена Черепанова, что оные места к 
строению заводов весьма удобные, и 
водою и лесами довольно, а быс про-
стою будет в сухую пору воды на 10 
молотов. Руды к тем местам по скаске 
рудного мастера Родиона Бабина есть 
растоянием в 10[-ти] верстах Решед-
ска*, которою ныне здесь дуют в до-
мне. И на тех местах ржавцов в длину 
на 10 верст, а оная руда силу имеет до-
брую, а меж ям по 100 сажен, и по пол 
версте, и по версте признаками есть, 
токмо силою не будет, и плод имеет 
себе малой. И по сему де ныне при-
ему какова к промыслу идет, к сему 
Уктускому заводу лет на десеть // (Л. 
590) будет. Да сверх объявленных в 
Уктусской канцелярии руд, а именно: 
1. Нижнего Уктуса растоянием отсуда 
в 6 верстах; 2. вверх Шиловы речки 
Сиверки растоянием отсуда в 15 вер-
стах, а ежели будет строиться завод на 
Исете, то и ближе, и оная руда в домне 
дута и явилась добрая, которая ныне 
подряжена добывать и вывесть суда на 
завод; 3. вверх Луговская растоянием в 
16 верстах; 4. Шабровская растоянием 
в 20 верстах; 5. вниз по Исете реке на 
Пьяном бору к Чернобровской дерев-
не растоянием в 40 верстах; 6. на реч-
ке Полчихе растоянием в 35 верстах, 
и оная руда в домне дута, которая зна-
чит добрая и ту руду ныне добывать и 
возить суда на завод подряжено; 7. за 
речкой Каменкой растоянием отсуда 
в 30 верстах, по свидетельству явля-
ется добрая, да по скаске ж бывше-
го плотинного Федора Михайлова к 
строению де молотового завода удоб-
ное место отселе верст с 50: по реке 
Пышме выше деревни Боярской в дву-
стах саженях, лесов // (590 об.) около 
того места будет довольное число, да 
по ево ж плотинного и подмастерья 
Семена Черепанова скаске к строе-
нию де завода удобное место отселе 
в 30 верстах по реке Сысерти повыше 
деревни Кашино в 2 верстах, воды и 
лесов довольно ж. А в вышеписанных 
7 местах, что железной руды будет и 
на сколько лет, о том я неизвестен. Да 
при сем же предлагаю вашему превос-
ходительству реэстр, что к строению 
новаго заводу в прошлом [1]721-м и в 

* «Решедска» – имеется в виду руда Ре-
шетского рудника (ныне поселок Решёты, 
входящий в состав городского округа Пер-
воуральск Свердловской области).

нынешнем [1]722 годех по ведениям 
шихтмейстера Братцова да бывшего 
плотинного Федора Михайлова, подъ-
ячева Терентья Гуляева и выборных 
лесных припасов приготовлено.

Вашего превосходительства всеу-
ниженный раб Тимофей Бурцов

Уктус дня 15-го декабря 1722 году

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 23. Л. 589–
590 об. Подлинник. Рукопись.

№ 16. 18 декабря 1722 г. – Указ 
В.И.Геннина Т.М.Бурцеву о пред-
стоящем строительстве завода на 
реке Исети

(Л. 521) […] По Его император-
ского величества имянному указу 
надлежит мне на Исете реке на на-
меренных местех растоянием от Ук-
туских заводов в первом за шесть, 
во втором за десять верст з будущей 
весны наступающаго [1]723-го году 
вновь построить плотины и же-
лезные заводы и при них фабрики 
А что какова строения и сколько к 
тому ныне наперво надобно лесных 
и протчих припасов, о том прилага-
ются при сем указе росписи, и как ты 
сей Его императорского величества 
указ и приложенные при сем роспи-
си получишь, и тебе по тем роспи-
сям лесные и протчие припасы, чего 
ныне в готовности нет, приуготовить 
заблаговременно, что возможно, при 
заводах, а чего при заводах не име-
ется, покупкою, наймом**, подрядом 
или слободами усматривая***, как бы 
Его императорского величества казне 
было к лутчему, и народу способнее 
и лехче, не исполняя своих прихо-
тей****. А во время строения тех заво-
дов оные припасы отпускать тебе по 
заручным ведомастем тех мастеров, 
которые определены ко означенным 
фабрикам, каждому своего художе-
ства с росписами без всякого задер-
жания и остановки. А которого чис-
ла и что чего и насколько ценою на 
плотины // (Л. 521 об.) и на которую 
фабрику отпущено будет, по всему 
иметь впредь для исчисления ис-
правные записные книги по обычаю 
канцелерискому, и о том меня поме-
сячно рапортовать. А ежели чего при-

** Далее зачеркнуто слово «усматри-
вая»..

*** Слово вписано на полях.
**** Слово вписано над строкой.

уготовить или достать невозможно и 
зачем, о том завременно подать тебе 
ведение за рукою,***** а буде же ты уч-
нешь****** во время******* заготовления 
припасов******** в покупках, в подря-
дах, наймах давать излишнюю цену, и 
высылки из слобод сверх настоящего 
с нарочным разорением для бездель-
ных своих корыстей и в том будешь 
обличен, и зато яко преслушник******** 
указ[ов] Его императорского величе-
ства, казнен будешь смертью.

Помета: В 18[-й] день декабря 
1722-го году за подписанием генер[а]
ла маеора Виллима Ивановича Генина 
дан того ж числа.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 23. Л. 521–
521 об. Копия. Рукопись.

№ 17. 23 января 1723 г. – Из про-
мемории Камерирского правления 
Тобольской земской конторы в Си-
бирское вышнее горное начальство 
– о приписке к новостроящимся 
заводам на реке Исети крестьян и 
бобылей пяти слобод Верхотурского 
уезда

(Л. 341) Камерирского правления 
ис Тобольской земской канторы, в 
Горное начальство.

Сего [1]723 году генваря 22[-го] 
дня по имянному Его императорского 
величества указу и по приговору, со-
стоявшемуся камерирского правления 
в земской канторе, велено по требова-
нию из Горного начальства генерала 
маэора господина Генина отдать на-
счет Берг коллегии к строению новых 
железных заводов и других разных 
железного дела фабрик и манифактур 
и машин на Исете реке под ведение 
Горного начальства Верхотурского 
уезду пять слобод, а имянно: Камыш-
ловскую, Красноярскую, Ощепковую, 
Белослуцкую, Томакульскую, и в них 
крестьян и бобылей по переписным 
книгам [1]719 году со всякими Его 
императорского величества денеж-
ными окладными и неокладными и 
правианскими зборы и с наличною и 
доимочною казною и с переписными 

***** Далее до конца абзаца текст написан 
другим почерком.

****** Здесь зачеркнуто: «припасы под-
режать».

******* Здесь зачеркнуто: «подрядов, по-
купок, наймов».

******** Слова «заготовления припасов» 
вписаны над строкой.

******** «Преслушание» – ослушание, на-
рушение, неповиновение.
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о окладными и всякими книгами и де-
лами. […]

Палковник Сухорев
Камерир Михайла Баретин
Скрепа: писарь Яков Андреев
Справил: Федор Неклюдов
Генваря 23*[-го] дня [1]723 году

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 26. Л. 341–
342. Подлинник. Рукопись.

№ 18. 12 февраля 1723 г. – Про-
мемория Тобольского магистрата в 
Тобольскую земскую контору о по-
сылке на строительство завода на 
реке Исети мастеровых людей

(Л. 134) Ис Тобольского магистра-
та в Тобольскую земскую кантору.

Сего [1]723 году генваря 24[-го] 
дня в промемории из земской канто-
ры в Тобольской магистрат написано. 
Сего ж де 1723 году генваря 12[-го] 
дня в промемории из губернской кан-
целярии в земскую кантору написано, 
по Его де императорского величества 
имянному указу генерал маэор госпо-
дин Генин определил ныне строить 
на Исете реке вновь железные заво-
ды и разные железные дела фабри-
ки и манифактуры и машины. А по 
объявлению де камисара Бурцова, 
подписавшихся мастеров надобно 
к строению оных новых заводов во 
весь год плотников двести тритцать 
пять, пеших к земляной и протчим 
работам девятьсот, конных для во-
ски припасов шестьсот, каменшиков 
и кирпишников сто сорок, кузнецов 
дватцать четыре, в том числе слеса-
рей четыре, столяров два человека. И 
генваря 22[-го] дня по Его император-
ского величества имянному указу и по 
приговору, состоявшемуся в земской 
канторе, велено, по требованию из 
Горного начальства генерала маэора 
господина Генина послать ис Тоболь-
ска в Горное начальство по ведению 
полковника Нарушевского и пяти 
сотных плотников, оконнишников, 
каменщиков, кирпишников, кузнецов 
и слесарей и столяров половину, а 
имянно плотников два человека, // (Л. 
134 об.) оконнишников то ж число, 
каменщиков и кирпишников тритцать 
семь человек, кузнецов восемь чело-
век, слесарей четыре человека з же-
нами и з детьми. А другую половину 

* Число вписано другими чернилами.

оставить в Тобольску для нужнейших 
Его императорского величества дел и 
полковых отправлений. А которые де 
каменщики по ведению полковника 
Нарушевского вышло в посад сорок 
один человек, об отдаче их в Горное 
начальство послать в Тобольской ма-
гистрат промеморию. И минувшаго 
генваря 25[-го] дня по справке в То-
больском магистрате з записными 
книгами в прошедшем [1]722-м и в 
нынешнем 1723-м годех сего февраля 
по ниже писанное число записалося в 
посацкое тягло из разных чинов, кото-
рые объявили за собою купечество и 
разные ремества, больши ста дватца-
ти человек, а сколько в том числе ис 
помянутых каменщиков и кирпишни-
ков в гражданство вступили и о том 
подлинно в магистрате неизвестно, а 
ежели из граждан кто похочет всту-
пить на помянутые заводы в какую 
работу, и таковым из магистрата не 
запрещается точию** повинен каж-
дый платить повсягодно гражданское 
тягло, а против мнения и приговору 
земской канторы выслать из граждан 
з женами и з детьми на помянутые за-
воды никого не надлежит. Понеже о 
том из главного магистрата указу Его 
императорского величества по сие 
число в Тобольской магистрат не по-
лучено, и чтоб от того в гражданских 
интересных дворех ущербу не учини-
лось. // (Л. 135) И Тобольская земская 
контора о вышеобъявленном да благо-
волит ведать и чинить по Его импера-
торского величества указу.

У подлинной промемории пишет 
тако:

Президент Яков Маслов
Бергомистр Яким Сухих
Бергомистр Василей Пыхов
Бергомистр Сава Вожев
Ратман Никифор Груздев
Ратман Василей Зверев
Ратман Дмитрей Березин
Смотрил: Гаврило Попов
Февраля 12-го дня 1723 году

Палковник Сухорев
Камерир Михайла Баретин
Скрепа: Яков Андреев
Справа: С подлинною промеморию 

счол Василей Козлов

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 26. Л. 134–
135. Подлинник. Рукопись.

** «Точию» (старослав.) – токмо, только.

№ 19. 2 марта 1723 г. – Ордер 
В.И.Геннина капитану Королевичу 
об определении солдат к строению 
Исетской крепости

(Л. 23) Определить Вам салдат 
Тобольского полку в работы к новым 
заводам квартеры строить на каждую 
роту по 4 избы, на работу к каждой 
по 10 человек. Итого к 16 избам 160 
человек. Сваи бить к 4-м копрам по 
30, итого 120 человек. А достальных 
оставя на карауле от роты по 6 чело-
век. Протчих половину с переменою 
посылать готовить полисады к стро-
ению крепости, а где оные полисады 
рубить, место покажет вам школьник 
Клеопин, а что снастей к тому потреб-
но, требовать вам от камисара Бур-
цова письменно, и о том к нему указ 
послан.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 26. Л. 23. 
Копия. Рукопись.

№ 20. 26 марта 1723 г. – 
Указ В.И.Геннина дворянину 
Ф.Б.Еварлакову о назначении его 
по императорскому указу завод-
ским комиссаром на строительстве 
завода на реке Исети

(Л. 267) Указ Его императорского 
величества дворянину Федору Евар-
лакову.

По имянному Его императорского 
величества указу строятся при реке 
Исете разных художеств железные за-
воды, а имянно плотина, при оной две 
домны, молотовая, дошатая, стальная, 
укладная, проволошная, две фабрики 
для дела белой жести, машина, в кото-
рой железо режут, пильная и хлебная 
мельницы, машина точения и сверле-
ния пушек, канцелярия, магазеины, 
кузницы, фартиры командирские и 
мастерския для содержания оных за-
водов. Определено из новоприписных 
пять слобод, а по требованию мое-
му прислан ты ис Тобольска, и ныне 
определяю вас на оных заводех за-
воцким камисаром до указу, и вручаю 
вам ведать оные заводы, а что к стро-
ению оных заводов понадобится, ма-
стеровых людей, плотников и всяких 
припасов и протчего, тако ж сколько 
бревен и протчих железных припасов 
и материалов, о том извесна Уктуская 
канцелярия; и об оных припасах и ма-
териалах требовать вам от казначея 
Бурцова, а о плотниках и работниках 
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от земского камисара Неелова, и ста-
раться обо всех заранее и понуждать 
их, чтоб отправляли не пропустя удоб-
ного времени. А для показания мест 
под квартиры и протчего строения 
определен там кандуктор Клеопин, 
которому даны чертежи всем строе-
ниям за моею рукою, по которым он 
будет вам показывать места, какое 
строение на котором месте, какова в 
высоте, широте и долготе мерою стро-
ено имеет быть. И вам велеть по оно-
му его показанию строить, а сколько и 
с которых слобод в работу к вам будет 
прислано и по скольку в каждую рабо-
ту определено и сколько дней у какой 
работы кто будут работать и с кото-
рого числа и по которое им надлежит 
быть в работе, а работных дней имеет 
в число месяца 30, кроме воскресных 
и празнишных (и кроме тех), тако ж 
сколько каких припасов на какое стро-
ение порознь издержано будет, тому 
всему иметь тебе записные книги, 
чтоб можно было впредь обстоятельно 
счислить, в какую цену оные заводы 
со всем строением станут, а сколько 
бревен, досок и протчих материалов, 
тако ж мастеровых и работных людей 
пеших и конных надлежит требовать, 
и сколько ныне выслано, тако ж еще 
сколько надлежит на которой срок и 
с которых слобод выслать, и сколько 
квартер строить и подряжать, и что 
ныне подряжено и строится, тако ж 
и материалов, что изготовлено и еще 
впредь каких порознь понадобится, о 
том взять вам известие от земского ка-
мисара Неелова, от казначея Бурцова 
и от кандуктора Клеопина. А ежели на 
какие работы сверх крестьян понадо-
бится поденные работники, и ко оным 
нанимать вам вольно пришедших до-
брых работников, которым платить по 
четыре копейки с поду*, а кто колико 
дней у какой работы будет, о том по-
сылать вам письма к казначею Бурцо-
ву, по которым он будет платить им 
заработные деньги. Ежели же явятся 
какия подрятчики на делыя строения, 
и тебе взять оному чертеж с мерою от 
Клеопина и объявить им и растолко-
вать, дабы они обстоятельно работу 
могли познать, и оных подрятчиков 
и чертеж им подписав, послать к каз-
начею для подряду, а для надзирания 
над поденшиками требовать тебе от 
маэора Брикгоузена ундер афицеров, 

* Фраза «четыре копейки с поду» вписа-
на над зачеркнутым «сороку подом копей-
ки».

// (Л. 267 об.) колико пристойно. Для 
записки определяю тебе подьячих 
среднего Кирила Хамкина, пищиков 
Терентья Гуляева, Потапа Неклюдава, 
школьника, письму умеющих, ко об-
учению плотинного дела Иван Куле-
мин, Прокопей Чернавской. И о том о 
всем против выписанного чинить вам 
по указу Его императорского величе-
ства непременно. А впредь ко исправ-
лению оных Исецких и протчих Его 
императорского величества заводов, 
как надлежит в указе Его император-
ского величества поступать и оные 
исправлять, дастся вам опще з дирек-
тором Украинцовым полная инструк-
ция.

Марта 26-го дня 1723 году.
[…]**

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 26. Л. 267–
267 об. Копия. Рукопись.

№ 21. 31 июля 1723 г. – 
Указ В.И.Геннина бергфохту 
И.Ф.Патрушеву о переводе Сибир-
ского обер-бергамта8 из Уктуса в 
Екатеринбург

(Л. 171 об.) Указ Его величества 
императора и самодержца всероссий-
ского берх фохту Патрушеву. По полу-
чении сего указу перевесть тебе Обер 
берг амт со всеми делами и с подья-
чими сюда в Катериненбурские заво-
ды конечно августа к 1-му числу сего 
году, понеже за дальностию Обер берг 
амта никаких дел вершить невозмож-
но, а более того, что касается дела к 
Обер берг амту. И берг фохту Патру-
шеву учинить по сему непременно.

Генерал маеор В.Геннин
Катериненбурской завод, июля 

31[-го] дня 1723 году

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 24. Л. 171 
об. Авторизованный отпуск. Руко-
пись.

№ 22. 15 августа 1723 г. – Письмо 
Петра I В.И.Геннину о постройке 
Исетской крепости и о выдаче сол-
датам, занятым на строительстве, 
дополнительного жалованья

(Л. 163) Господин генерал маэор
Письмо твое июня от 12[-го] числа 

купно с чертежем заводу новопостро-

** Вместо подписи написано «Длань».

енного и с подносом медным чрез по-
сланного от тебя адъютанта Шкадера 
до нас дошло, и за доброе управление 
врученного тебе дела благодарствуем. 
На помянутое твое письмо о строе-
нии крепостей для удержания татар и 
башкирцов, чтоб не разоряли заводов, 
определение учиним и указ к тебе бу-
дет прислан впредь. А ныне токмо по-
зволяем выдавать салдатам, кои обре-
таются на работе, сверх их определен-
ного жалования в прибавку за работу 
по три деньги на день.

Подлинное письмо за подписанием 
Его императорского величества соб-
ственной руки подписано тако Петр

Августа в 15[-й] день 1723 году
ис Питер Гофа

Помета: Списано с подлинного 
письма декабря 16[-го] дня 1723 г. А 
подлинное письмо господин генерал 
маэор Вилим Иванович Геннин взял к 
себе того ж числа.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 23а. Л. 163. 
Копия. Рукопись.

№ 23. 28 августа 1723 г. – Письмо 
Екатерины I В.И.Геннину о согла-
сии Петра I на наименование Исет-
ского завода Екатеринбургом

(Л. 162) Благородный господин ге-
нерал маэор

Письмо ваше июня от 12[-го] дня 
чрез адъютанта вашего Шкадера до 
нас дошло купно с чертежем ново-
построенного заводу на реке Исете 
и с подносом медным, зделанным на 
оном заводе. И оной чертеж и поднос 
и письма ваши Его императорское ве-
личество изволил смотрить, и угодно 
оное Его величеству явилось, за что и 
вам Его величество изволил уже пи-
сать з благодарением, и при том ука-
зал давать салдатом за работу сверх их 
жалования по три деньги на день. А о 
протчих делах указ к вам от Его вели-
чества прислан будет впредь. Что же 
вы писали, что построено[й] на Исе-
те завод именовали до указу // (Л. 162 
об.) Катериненбурх, и оное тако ж Его 
величеству угодно, и мы вам как за ис-
правление положенного на вас дела, 
так и за название во имя наше завода 
новопостроенного, благодарствуем.

На подлинном приписано тако: в 
протчем пребываем –
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императрица Екатерина
Из Санкт Питербурха
августа 28[-й] день 1723 году.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 23а. Л. 162–
162 об. Копия. Рукопись.

№ 24. 14 сентября 1723 г. – Указ 
Берг-коллегии В.И.Геннину о вы-
даче жалованья военным на Уктусе 

(Л. 245) […] Сего [1]723-го года 
августа 23-го дня в присланной отпи-
ске из Сибирской губернии ис Таболь-
ска в Берг колегию писано: по требо-
ванию твоему, генерала маэора, для 
строения вновь крепости, которую 
де по имянному Его императорского 
величества указу велено построить 
для охранения заводов, отправлено ис 
Табольска на Уктус целой Табольской 
полк, штап, и обер, и ундер афицеров, 
гранодеров и салдат и других чинов 
тысяча сто пятьдесят один человек. А 
на дачю им жалованья – денежное и 
правиант, как от тебя, генерала маэо-
ра, оного требовано, с ними присла-
но. О том имянно и объявлено. И сего 
сентября 14-го дня по Его император-
ского величества указу Берг колегия, 
слушав оной отписки, согласно при-
говорили: тем афицером и салдатом 
на жалованье деньги и правиант при-
слано; а ежели не прислано, для чего и 
на каком жалованье оные содержатца, 
о том тебе, генералу маэору, в Берг ко-
легию прислать известие немедленно. 
// (Л. 245 об.) Понеже в той из Сибир-
ской губернии отписке об оном ни-
чего не упомянуто. И от артиллерии 
генералу маэору господину Генину 
учинить о том по Его императорского 
величества указу; а в Сибирскую гу-
бернию в Таболеск о том указ послан; 
1723-го года октября 25-го дня.

Алексей Зыбин
В.Райзер
Михайло Аврамов
Скрепа: обер секретарь Иван Мол-

чанов
Справа: подканцелярист Алексей 

Соколов

Помета: Указ к генералу маэору Ге-
нину о присылке известия Табольского 
полку, кои при Уктусе на каком жалова-
нье содержатца и откуда получают.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 23а. Л. 245–
245 об. Подлинник. Рукопись.

№ 25. 19 сентября 1723 г. – Указ 
Берг-коллегии В.И.Геннину о стро-
ительстве крепостей в Сибири и от-
пуске денег на строительство

(Л. 224) […] По Его императорско-
го величества указу Берг колегия, слу-
шав присланного доношения от тебя, 
генерала маэора, и выписки о строе-
нии в Сибири для обережения заводов 
крепости, согласно приговорили: про-
тив имянного Его императорского ве-
личества указу и сенацкого пригово-
ру, крепость, в котором месте обстоит 
нужда, велеть построить тебе, генера-
лу маэору, по своему разсмотрению. 
А о строении еще двух крепостей и 
протчих, что оныя строили или нет, 
также в Богоряцкой и в протчия ле-
жащие по Исете остроги, артилерию 
вывозить ли ис тех острогов, которыя 
внутрь слобод. И драгунской полк, ко-
торой определен для охранения сло-
бод, часть в те крепости переводить 
ли, о том в Правительствующий сенат 
велено подать из Берг колегии доно-
шение со мнением и при том с при-
сланого чертежа от тебя, генерала ма-
эора, копию. А что в том же твоем, ге-
нерала маэора, доношении объявлено, 
понеже в прошлом [1]722 году июля 
10[-го] дня в поданных из Берг коле-
гии в Правительствующий сенат до-
ношениях написано, что против при-
сланых // (Л. 224 об.) указов из Сената 
о деле крепости от набегов башкирцов 
на мнение Берг колегии об отводе зе-
мель и о строении деревень ничего 
не упомянуто и указа в Берг колегию 
не получено, о том велено требовать 
с прежняго отпуску из Сената указу, 
понеже оныя земли изстари руские и 
владеют оными башкирцы насильно. 
А что в присланном в Берг колегию из 
Сената указе сего 1723-го года июня 
12[-го] дня объявлено, что требуешь 
ты, генерал маэор, на строения заво-
дов и протчаго денег тритцать тысяч 
рублев, о которых приговором Пра-
вительствующего сената определено 
доложить Его императорскому вели-
честву. А в Берг колегию в доношени-
ях твоих, генерала маэора, объявлено, 
что ты во оное число семнатцать ты-
сяч рублев уже и принять велел, о том 
велено объявить в Сенат со мнением, 
что достальныя деньги тринатцать 
тысяч рублев на строение оных за-
водов и крепости отпускать, конечно, 
надлежит, и для того достальныя в ту 
тритцать тысяч рублев тринатцать ты-

сяч рублев тебе, генералу маэору, без 
указу из Сената // (Л. 225) и ис Берг 
колегии. Также и впредь таких денег 
на щот Берг колегии брать не надле-
жит, и от артилерии генералу маэору 
господину Генингу о вышеписанном 
учинить по Его императорского вели-
чества указу.

Алексей Зыбин
Скрепы: обер секретарь Иван 

Молчанов
Михайло Селиверстов
Справа: подканцелярист Алексей 

Соколов

Пометы: 1. А в Правительствую-
щий сенат о вышеписанном из Берг 
коллегии доношение подано. 1723-го 
[года] октября 4-го дня.

2. Подано от господина генерала 
маэора к делам декабря 17[-го] дня 
1723 году.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 23а. Л. 224–
225 об. Подлинник. Рукопись.

№ 26. 20 ноября 1723 г. – Указ Пе-
тра I воеводе Соли Камской и «про-
чим управителям» о нечинении 
препятствий В.И.Геннину в строи-
тельстве новых заводов

(Л. 34) Указ провинции Соли Кам-
ской воеводе и протчим управителем.

В прошлом 1722-м году апреля 
в 29[-й] день повелели мы генералу 
маэору от артилерии Генингу в Си-
бирской губернии исправить и вновь 
заводить железные и медные наши 
заводы, и дали ему о тех делах ин-
струкцию, а для споможения ему, ге-
нералу маэору Генингу, в строении и 
управлении тех заводов повелели мы 
указом нашим 29[-го] числа апреля 
Сибирской губернии губернатору и 
воеводам и протчим управителем да-
вать по требованию ево людей и прот-
чее, не описываясь без всякого задер-
жания, дабы того дела не остановить. 
Потом послан подтвердительной указ 
из Сената маия 22[-го] числа 1722 
году о том же, но оной генерал маеор 
писал к нам июня от 8[-го] и сентября 
от 7-го чисел, что ему в строении заво-
дов чинитца от воевод Вяцкого, Соли-
камского и Верхотурского остановка, 
а особливо от воеводы Соли Камской 
учинена остановка чрез целое про-
шедшее лето. Того ради сим нашим 
указом паки под[т]верждаем, дабы 
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конечно по требованию ево, генерала 
маэора Генинга, к строению // (Л. 34 
об.) и содержанию заводов наших без 
медления давали людей и протчее по-
требное, не описываясь. А ежели кто 
по сему указу не исполнит, тот будет 
наказан яко преступник указу.

Подлинной Его императорского 
величества указ за подписанием Его 
величества собственной рукою и под-
писано тако: Петр

В Санкт Питер Бурх ноября в 20[-
й] день 1723 г.

Пометы: 1. Получен в Тобольску 
генваря 11[-го] дня 1724 году.

2. Таков подлинной Его величества 
указ отдан господину берг советнику 
для отдачи к Соле Камской воеводе 
генваря 13[-го] дня 1723 году.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 21б. Л. 34–
34 об. Копия. Рукопись.

№ 27. 20 ноября 1723 г. – Письмо 
Петра I В.И.Геннину о пуске Екате-
ринбургского завода, о водяном ходе 
на новых заводах и литье пушек

(Л. 32) Господин генерал маэор, 
письмо Ваше сентября от 7[-го] числа 
до нас дошло, в котором пишете о со-
вершении медного заводу, названного 
Екатеринбурх, тако ж о строениях мед-
ных же заводов: одного в Кунгуре, близ 
Камы реки, на реке Ягушихе, другова 
на реке Ляле близ Верхотурья, тре-
тьяго при Пыскорском монастыре, и 
то изрядно учинено. Только надлежит 
того смотрить, дабы был водяной ход, 
как для привозу материалов на заво-
ды, так и для отвозу зделанных вещей 
на заводах; чтоб без водяного ходу не 
учинилось дороговизны; что те заводы 
железныя Уктуския, Алапаевския и Ка-
менския исправили, и железо доброе 
на них делают, и зачнете по указу пуш-
ки и мартиры лить, то хорошо. А что 
вы зачали делать фузеи и шпаги и то, 
по получению сего, вели отставить и 
впредь там ружья делать не надобно, а 
железо, потребное на оружейное дело, 
присылайте с воды на Сестрорецкия 
заводы, которыя уже совсем зделаны. 
А что пишете о указе, чтоб воеводы 
Вяцкой, // (Л. 32 об.) Соли Камской и 
Верхотурской чинили в строении заво-
дов вспоможение, и такия указы к тем 
воеводам и протчим тех городов упра-
вителем при сем к вам за подписани-

ем нашей руки посылаем; жалованье, 
определенное Вам заслуженное, бери-
те из тамошних доходов.

Подлинное письмо Его император-
ского величества собственною рукою 
их приписано тако: Петр

Из Санкт Питер Бурха
в 20[-й] день ноября 1723 году

Пометы: 1. Получено в Тобольску 
генваря в 11[-й] день 1724 году.

(Л. 32а об.) 2. Списано с подлин-
ного письма февраля 8[-го] дня 1724 
году, а подлинное письмо господин ге-
нерал маэор Вилим Иванович Геннин 
взял к себе того ж числа.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 21б. Л. 32–
32а об. Копия. Рукопись.

№ 28. 28 ноября 1723 г. – Из пись-
ма В.Н.Татищева В.И.Геннину – о 
торжественном праздновании име-
нин императрицы Екатерины и от-
крытия Екатеринбургского завода

(Л. 39) Превосходительный госпо-
дин генерал-майор, милостивый мой 
государь.

[…] По повелению Вашему, сего 
месяца 24-го числа в Екатеринбурге 
с пушечною и мушкетною троекрат-
ною стрельбою молебствовали. И по-
том госпожа генералина, офицеры и 
управители з женами изволили у меня 
в доме обедать, тако ж довольное чис-
ло подьячих и мастеров за другими 
столами, а которым мест недостало, 
ундер офицерам, мастерам, // (Л. 39 
об.) работником, и всем приходящим 
дал моего вина и пива без оскудения, 
а салдатом остальное от Петрова дня 
вино. И дюже все веселишася до по-
ложения не токмо риз, но и телес, про-
славляя имя Ея величества всемило-
стивейшей императрицы, тогдашней 
именинницы, и ваше здравие. […]

Вашего превосходительства,
моего милостивого государя по-

корный слуга В. Татищев
Кунгур дня 28-го ноября 1723 году

(Л. 40) Помета: Таково письмо по-
лучено на Пыскорском заводе декабря 
1[-го] дня [1]723 году чрез кунгурско-
го салдата Михаила Мезенцова.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 19. Л. 39-40. 
Подлинник. Рукопись.

№ 29. 4 апреля 1724 г. – Доноше-
ние В.И.Геннина Петру I о состо-
янии и работе Екатеринбургского 
завода

(Л. 220б) Всемилостивейший Наш 
Император

Всепокорно доношу, что я ваше 
письмо получил в Екатеринбурхе 
марта 4-го дня, в котором Вы пишете, 
чтоб ружья здесь не делать, но выбить 
15000 фузейных досок и послать на 
Сестру реку водою. 

И по оному указу велел я немед-
ленно, сколько возможно, на всех Ва-
ших заводах таких ствольных досок 
выбить, и понеже Ваш указ медлил на 
дороге, и распутие уже являетца, то 
просил я Демидова, чтоб он на своих 
заводах помогал такие доски бить до 
распутия. И он в том радеет и 5000 
велел зделать и отправить к пристани. 

На шпаги приказал я только здесь 
под колотушечным молотом тянуть 
сталь для отправления такой де на Се-
стру реку, а полос не отделывать. 

О протчем
Всякие руды и хрусталь я збираю 

и пришлю или привезу в Куншткаме-
ру. И есть многих разных руд в здеш-
них дистриктах, и притом я нашел 
деревянной кусок от сука, которой в 
доброй медной руде переменился, а 
другое дерево в колчадане.

20 мартир с железными станками 
и к ним х кожной по 200 бомб отпра-
вил к пристани, и суды строят. А как 
скоро Чусова[я] скроетца, отправлю в 
Астрахань.

Екатеринбурские заводы и все фа-
брики в действе, а имянно: 2 домны, 
2 молотовы, 3 досчатых молота, 2 бе-
ложестяных молота, укладна, сталь-
на, железорезна, проволочна, пильна 
мельница и еще скоро 2 молотовы по-
спеют к действу. Тако ж де 3 медные 
плавильные печи, 2 отчищательные 
меди горна, 1 горн, где медь от железа 
отделяют, а еще 3 медные плавильные 
печи скоро поспеют, тако ж и хлебна 
мельница. Магазейны достроены и 
много хором по чертежу, и досталь-
ные квартиры достроиваютца по воз-
можности.

Во оной Екатеринбурской кре-
пости и на Уктусе уже выплавлено 
1500 пуд чистой меди, и отправлю 
к пристани для отсылки к Москве. 
// (Л. 220б об.) И медной руды ко оным 
заводам на Полевой уже на целой год 
добыто, и то в коротко время с малым 
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убытком. И должен я благодарить 
Бога о моем счастии, что я такое бога-
тое рудяное место обложил.

Еще ныне лутче являетца на Поле-
вой и надеюсь, что в малых летех тот 
убыток, во что заводы Екатеринбур-
ские стали, все заплатитца, и потом 
великая прибыль пойдет.

Протчие железные твои заводы ис-
правлены, и в Катеринбурхе, тако ж на 
Уктуских, Каменских и Алапаевских 
заводах руды, уголья и дров на уголье 
на целой год изготовлено. И где такая 
богата железная руда есть, что на Ала-
паевских заводах половина железа из 
нея выходит. А на Олонце пята доля 
выходит, то велика разность. […]

(Л. 220в) А для лутчего твоего 
интересу взял я 300 человек лутчих 
плотников и салдат из Екатеринбур-
ха, которые уже навычны к заводцко-
му строению ис Тобольского полку, и 
даю им по твоему письму по три день-
ги на работной день сверх их жалова-
нья, для того вольные здесь охотники 
очень дорого просят и нет.

А ежели крестьян взять от Строга-
новых, то Строгановы жалуютца, что 
соляным промыслом помешательство, 
а твоих крестьян мало здесь. А коли 
завод дострою, то немедленно салдат 
отпущу в Тобольск. […]

(Л. 220г) Помета: Каково письмо 
послано к Его императорскому ве-
личеству апреля 4-го дня 1724 году 
за ру[ко]ю господина от артиллерии 
генерала маэора Вилима Ивановича 
Генина с куриром* Прокопьем Тара-
совым.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 37. Л. 
220б–220г. Копия. Рукопись.

№ 30. 5 февраля 1726 г. – Указ 
Берг-коллегии о начале производ-
ства и клеймения плат в Екатерин-
бурге 

(Л. 236) Указ Ея императорского 
величества 

самодержицы всероссийской.
Из государственной Берг-колегии 

объявляетца во всенародное известие.
По Ея императорского величества 

указу, присланному ис Правитель-
ствуюшаго сената прошлого 1725 
году июня 18-го дня и по приговорам 
Берг коллеги[и] велено на Сибир-
ских Ея императорского величества 

* «Курир» – так в документе, имеется в 
виду курьер.

казенных заводех из готовой и кото-
рая впредь плавлена будет медь, де-
лать ис красной чистой меди платы и 
клеймить в средине цену, а на каждом 
углу герб, а имянно: рублевые, пол-
тиные, полуполтинные, гривенные. 
Только весом те платы приводить 
в пуд десять рублев, не вычитая из 
того весу задельных и других рос-
ходов, дабы в тех платах не было 
народного убытка, а воровством бы 
таких же платов делать было невоз-
можно. И ходить тем платам в народе 
за всякие товары, и в подати в казну и 
ис казны в росходы, а для тяжелости 
их, дабы в провозе убытку не име-
ли, кто похочет, тем переводить чрез 
вексели. И из оных платов ныне для 
всенародного ведения объявляетца 
над сим указом рисунок токмо одной 
первой плате, ибо на всех платах, 
как на рублевых, полтинных, полу-
полтинных, так и на гривенных, по 
четырем углам имеет быть знак один 
росийского герба, токмо оные платы 
величеною и весом одна другой будет 
поменьше, и в среднем круге пока-
зыватца будет вышеписанная разная 
цена, по содержанию каждого сорта 
российским литерами, слогом, а не 
цыфирью. А под ценою в том же кру-
ге назначиватца будет цыфирью год, 
в котором оные будут зделаны, а под 
теми росийскими литерами слогом 
же Екатерин б[урх]. Ради же лутчего 
истолкования и признания простому 
народу как будет каждого сорта на 
плате в среднем круге показано. И 
те средние круги нарисованы выше 
ж сего под рисунком же первой пла-
ты. А весом те платы имеют в себе 
содержать, а имянно: рублевые четы-
ре фунта, полтинныя два фунта, по-
луполтинные один фунт, гривенныя 
тритцать восемь и две пятыя доли 
золотника. 

Камисар Иван Аврамов
[…]**

Справа: с подлинною копиею чол 
Карп Плотнищиков

Печатан в Санкт Питер Бурхе при 
Сенате февраля 5-го дня 1726 году.

ГАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 837. Л. 256. 
Заверенная копия. Рукопись.

№ 31. 3 февраля 1727 г. – Опре-
деление Сибирского обер-бергамта 

** Имеется рисунок «Место печати», не 
передающий подлинное изображение.

о закрытии питейных заведений в 
Екатеринбурге и Уктусе на период 
печатания медных денег

(Л. 206) 1727 году февраля 3 дня в 
Сибирском обер берг амте определи-
ли, понеже по присланным двум Ея 
императорского величества имянным 
указом повелеваетца в немедленном 
времяни переделать десять тысяч пуд 
меди в пятикопеешныя крушки для 
капиталу. И понеже оное дело вели-
кое, и надлежит по оным указом ис-
полнять немедленно, и ко оному делу 
требуютца люди трезвыя, а не пьяни-
цы, чтоб в пьянстве инструментов и 
машин не портили, тако ж и медь в 
угар много не жгли, и кражи оной не 
было, от чего явная остановка быть 
может. Того ради с сего числа запе-
чатать как здесь, так и на Уктусе на 
кабаках все вино без остатку, и цело-
вальником под смертною казнию 
подтвердить, чтоб от них как масте-
ровым, так и протчим чином людем 
никому вина не продавали, тако ж за-
претить накрепко под жестоким истя-
занием, чтоб из других мест сюда от-
нюдь вина привозить не дерзали, чего 
ради велеть в воротах часовым при-
езжих всякого осматривать накрепко. 
А понеже ныне винная продажа име-
етца на вере для пробы, сколько в год 
можно получить от оного прибыли, 
того ради коликое время оные каба-
ки запечатаны будут, толикое ж вре-
мя для оной пробы положить на счет 
годовой, сколько в зборе было де-
нег апреля з десятого по двадесятое 
числы 1726 году. А запечатаны быть 
имеют оные кабаки с сего третьяго 
числа до третьяго надесят февраля. 
У подлинного приписано тако: князь 
Роман Горчеков, Вилим Геннин***. 

Скрепа: берг секретарь Матвей 
Ловзын

Справа: с подлинным считал кан-
целярист Петр Клушин

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 148. Л. 206. 
Заверенная копия. Рукопись.

№ 32. 9 мая 1729 г. – Определе-
ние Сибирского обер-бергамта об 
отливке в Екатеринбурге колокола 
для позыва мастеровых на работу и 
пожарных случаев

*** «Вилим Геннин» дописано другими 
чернилами.
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(Л. 71) В протоколе под № 399-м 
написано.

1729-го году маия в 9-е по указу 
Его императорского величества в Си-
бирском обер берг амте определили: 
понеже здесь в Екатеринбурхе при 
гоубвахте, которой колокол имеетца 
для битья часов и во время пожарного 
случая и иных причин тревоги и по-
зыву на работы мастеровых и работ-
ных людей, и тот колокол весьма мал 
и незвонок, и не токмо за городом, 
но и в городе не слышен. Того ради 
у Екатеринбурхских плавильных дел 
шихтмейстеру Титову вылить медной 
колокол весом до тритцати пуд, и оной 
иметь при гоубвахте, дабы во время 
нужнаго случая можно было звон вся-
кому слышать, а в сколько пудов оной 
колокол вылит будет и во что ценою 
станет, о том во Обер берг амт подать 
известие, и о том к нему, Титову, по-
слать указ.

Подлинное определение за подпи-
санием рук артилерии господина ка-
питана Антона Федоровича Томилова, 
оберцегентнера Степана Неелова.

Скрепа: протоколист Феоктист 
Кузнецов

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 206. Л. 71. 
Заверенная копия. Рукопись.

№ 33. 16 мая 1729 г. – Определе-
ние Сибирского обер-бергамта об 
изготовлении в Екатеринбурге ча-
сов с боем для колокольни

(Л. 138) В протоколе под № 421-м 
написано.

1729 году маия в 16-е по указу 
Его императорского величества в Си-
бирском обер берг амте определили, 
понеже здесь в Екатеринбурхе часы, 
на колокольне обретающияся, ходят 
неправильно и безпрестанно меша-
ются*, и от того времяни и указных 
часов с работы отпускать и на работу 
позывать мастеровых и работных лю-
дей познать невозможно, того ради те 
часы осмотреть и что худо в них есть 
починить. И исправя привесть в до-
брой ход кузнецам Тимофею Никоно-
ву, Андрею Лешукову. И зделать к тем 
часам круг с надписанием указатель-
ных литер часовых и с указательною 
стрелою, или те литеры, вырезав из 
жести, зделать. И оные часы содер-

* «Мешаются» – здесь в значении «сби-
ваются».

жать им в добром порятке, чтоб всегда 
ходили правильно. Тако ж которые ка-
менские часы лежат в амбаре желез-
ном, оные им, Никонову и Лещукову, 
осмотреть и перебрать, и ежели они к 
ходу и бою годны, о том им объявить, 
а будет негодные, то их употребить в 
росковку на заводские всякие подел-
ки, что и чему годно будет, и о том 
к шихтмейстеру Шеинкову послать 
указ. Подлинное определение за под-
писанием рук артилерии господина 
капитана Антона Федоровича Томи-
лова, оберцегентнера Степана Неело-
ва.

Скрепа: протоколист Феоктист 
Кузнецов

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 196. Л. 138. 
Заверенная копия. Рукопись.

№ 34. 22 февраля 1732 г. Из опре-
деления Сибирского обер-бергамта 
– о ремонте в Екатеринбурге ка-
зенных жилых домов и строений, 
о строительстве бани на съезжем 
дворе

(Л. 20). В протоколе под № 180 на-
писано.

1732-го года февраля 22-го дня в 
Сибирском обер берг амте от артиле-
рии генерал лейтенант де Геннин при-
казал в протокол записать. (1) Понеже 
по усмотрению ево явилось, что здесь 
в Екатеринбурхе у квартир, в которых 
живут мастеровые и работные люди, 
кровли также и в окнах окончины, 
полы и печи имеютца весьма плохи, 
отчего оным квартирам есть не без 
вреда. Того ради объявить всем здеш-
ним жителем, чтоб они то все испра-
вили своим коштом вне медления вре-
мени, и в том, чтоб оное исправлено 
было, иметь смотрение от припасной 
канторы, а буде кто оного за каким 
либо случаем исправить не может, у 
таких исправлять казенным коштом. 
И на сколько чего ценою, на тое пере-
правку изойдет, тое цену возвратить 
с них из их жалованья. (2) В съезжем 
дворе, что учинен для постою приез-
жим людем, тако ж где и кабак был, 
полы, окончины, комины и печи пло-
хи ж и все розвалилось, и для того 
оные во всем исправить и вычинить, 
также в них стены вымазать глиною и 
выбелить известью и вновь баню при-
строить к съезжему двору казенным 
коштом для житья командиром. […]

(Л. 20 об.) Помета: Подлинное 
определение за подписанием превос-
ходительнейшаго от артилерии госпо-
дина генерала лейтенанта и кавалера 
Вилима Ивановича де Геннина.

Скрепа: за протоколиста Евдоким 
Яковлев

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 354. Л. 20–
20 об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 35. 17 апреля 1732 г. – Опреде-
ление Сибирского обер-бергамта о 
мерах борьбы с бродячими собака-
ми и поддержании чистоты в Екате-
ринбурге

(Л. 25) В протоколе под № 457 на-
писано.

1732-го году апреля в 17 [-й] день 
в Сибирском обер берг амте приказал 
в протокол записать. Понеже здесь в 
Екатерин бурхе собак умножилось, 
и всегда по улицам бегают великими 
стадами и бесятца, а хозяева на при-
везях их не держат, и опасно того, 
чтоб от бешаных собак людем и ско-
ту какого повреждения не учинилось. 
Также и мертвечина в городе на ули-
цах и близ пруда на берегах, а иная 
и в самом пруде, и навоз из дворов 
не в удобных местах пометаем есть. 
А во Уложение** в главе 10 в статье 
284 напечатано: будет у кого собака 
на люди мечетца или животину бьет, 
а он такия собаки на привези держа-
ти не учнет, и его небрежением от 
той ево собаки кому какое дурно или 
убытки учинятца, и в том на него бу-
дут челобитчики***, и сыщетца про то 
до пряма****, и на нем те все убытки 
велеть доправя отдати исцу, а о том 
приказати ему накрепко, что бы он 
впередь ту собаку держал на привя-
зи, чтобы впередь никому никакова 
дурна не было. А в губернаторской 
и воеводцкой инструкцыи, состояв-
шейся в [1]728-м году в 42-м пункте 
напечатано тако. Надлежит смотреть, 
чтоб в городе по валу и около всего 
города и острога и рвам никакие люди 
не ходили и осыпи и рву не обивали 
и навозу и всякаго сору в городе и в 
остроге у стен и у ворот и во рвы и 
в тайниках никто не метал. Так же 
приказать, чтоб на улицах никакого 

** Имеется в виду Соборное уложение 
1649 года.

*** Окончание слова – «ки» – дописано 
другими чернилами.

**** До пряма – «наверняка».
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помета и мертвечины не было. И для 
того каждому жителю против своего 
двора, тако ж де и в рядах и в рын-
ках и в протчих местах иметь // (Л. 25 
об.) чистоту, и сор чистить и возить в 
пристойные места в ямы и в боераки, 
которые от жилых мест были б во от-
далении, кому куда податнее. И о том 
в публикацыях показать места. А в 
реках никакого помету и сору бросать 
не велеть. Того ради об оном здесь в 
Екатерин бурхе публиковать, и выста-
вить листы, в которых написать, чтоб 
о не спуске собак с привязей, ежели 
кто их держать желает, и о чишении 
с улиц, каждой против своего двора и 
купцы против лавок и харчевен, мерт-
вечины и сору и о вывозе назыму за 
город и о не сыпани[и] оного в горо-
де, чинили б как оные пункты, выпи-
санные из Уложения и инструкцы[и], 
повелевают, чего остерегать накреп-
ко. А кто во оных продерзостях и не-
исправностях* явятца, таковых для 
учинения с ними по указом объявлять 
во Обер берг амт, а собак, буде впредь 
будут шататца по улицам, убивать из 
ружья. А других посторонних, буде 
которые за приезжающими из других 
мест людьми будут приходить, оных 
в город не впущать. И того приказать 
смотреть караульным салдатом, кото-
рые стоят на часах в воротех.

Помета: Подлинное определение 
за подписанием превосходительней-
шаго от артилерии господина гене-
рала лейтенанта и ковалера Вилима 
Ивановича де Геннина**.

Скрепа: За протоколиста Евдоким 
Яковлев 

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 372. Л. 25–
25 об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 36. 30 апреля 1733 г. – Ордер 
В.И.Геннина в Екатеринбургскую 
припасную контору шихтмейсте-
ру Я.А.Бекетову об изготовлении 
в Екатеринбурге солнечных часов 
взамен сломанных колоколенных 
часов

(Л. 1192) Ордер № 281 артиллерии 
от генерала лейтенанта де Геннина в 
Екатеринбурхскую припасную конто-
ру шихтмейстеру Бекетову.

* Слово вписано над строкой другими 
чернилами.

** Помета приписана другими чернила-
ми.

Понеже имеющияся здесь на коло-
кольне боевые часы всегда ходят нео-
куратно и часто в хождении своем ме-
шаютца, так что либо скоро идут или 
весьма тихо, а в иное время и стоят, и 
за тем, в которое время с работ масте-
ровых и работных людей спускать и 
на работу позывать надлежит, познать 
невозможно, и для того приказано от 
меня ундер маркшейдеру Татище-
ву зделать солнешные часы. А что к 
делу тех часов, каких припасов так же 
ко украшению их красок и масла на-
добно, оное отпускать от припасной 
канторы по требованию ево, Татище-
ва, записывая в росход росписками, а 
ежели чего в казне не имеетца, то купя 
по тому ж отдать ему, Татищеву. Апре-
ля 30[-го] дня 1733 году. 

Помета: Послан того ж числа.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 424. Л. 1192. 
Копия. Рукопись.

№ 37. 14 января 1734 г. – Проме-
мория профессора Императорской 
Академии наук И.Г.Гмелина в Си-
бирский обер-бергамт об организа-
ции метеорологических наблюде-
ний в Екатеринбурге

(Л. 1) В Сибирской обер-берг-амт 
от отправленных в Камчатскую экс-
педицию профессоров Академии наук

Промемория
По указу Высокоправительству-

ющаго Сената велено нам ради про-
должения начатых нами в пути ме-
теорологических обсерваций, в тех 
местах, где мы за потребно найдем, 
надлежащие к тому метеорологиче-
ские инструменты оставлять, дабы 
оные обсервации продолжились и о 
том бы в Высокоправительствующий 
Сенат ежемесячно репортовано было. 
А понеже мы его превосходитель-
ству господину генералу лейтенанту 
и кавалеру фон*** Геннину о том сло-
весно предлагали, и просили, чтоб к 
тому искусного человека определить 
и ему бы помянутые инструменты с 
надлежащим до того наставлением у 
нас принять велено было, и его пре-
восходительство к тому маркшейде-
ра Андрея Татищева назначил, кото-
рому мы по силе того объявленные 
инструменты и наставление отдали. 
Того ради просим, чтобы Сибирский 
обер-берг-амт помянутого маркшей-

*** Так в документе.

дера Татищева к тому понуждать из-
волил, дабы он порученные ему от нас 
обсервации исправно чинил, и оные 
бы записки ежемесячно в Сибирский 
обер-берг-амт подавал, которые оной 
Обер-берг-амт в Высокоправитель-
ствующий Сенат отсылать да соблаго-
волит. В Екатеринбурге генваря 14[-
го] дня 1734 году.

Академии наук профессор Иоганн 
Георг Гмелин своим и своих стовари-
щей именем

D. Johann Georg Gmelin, suo et 
Collegarum nomine

Пометы: 1. Подана генваря в 14[-й] 
день 1734 года.

2. 1734 года генваря в 14[-й] день 
слушав сей промемории приказали. 
Записать в книгу, а о инструментах, 
какие оному Татищеву от них господ 
профессоров даны и по оным, пове-
ренным ему от них, обсервации без 
них исправно чинить может ли, взять 
к сему подписку, и ежели может, то 
оных бы записки для отсылки в Ко-
мерц коллегию9, для подачи в Пра-
вительствующий Сенат подавать во 
Обер берг амт каждо месячно. Игна-
тий Рудаковский, Константин Гор-
деев.

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 498. Л. 1. 
Подлинник. Рукопись.

№ 38. 11 марта 1734 г. – Приговор 
Сибирского обер-бергамта о нача-
ле метеорологических наблюдений 
для 2-й Камчатской экспедиции10 
В. Беринга

(Л. 3) 1734 года марта в 11[-й] день 
по указу Ея императорского величе-
ства в Сибирском обер берг амте слу-
шав промеморию об отправленных в 
Камчатскую экспедицию профессо-
ров Академии наук о оставленных от 
них метеорологических инструментах 
для учинения по оным метеорологи-
ческих обсерваций маркшейдеру Ан-
дрею Татищеву приговорили.

Понеже в той промемории от них, 
профессоров, написано: по указу же 
Высокоправительствующего сената 
велено им ради продолжения нача-
тых ими в пути метеорологических 
обсерваций в тех местах, где запо-
требно найдут, надлежащие к тому 
метеорологические инструменты 
оставлять, дабы оныя обсервации 
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продолжалися, и о том бы в Высо-
коправительствующий сенат ежеме-
сячно репортовано было. А понеже 
они господину генералу лейтенан-
ту и кавалеру де Геннину словесно 
о том предлагали и просили, чтоб к 
тому искуснаго человека определить, 
и ему бы помянутые инструменты с 
надлежащим до того наставлением 
у них принять велено было, и он, 
господин генерал лейтенант, к тому 
маркшейдера Андрея Татищева на-
значил, которому они объявленные 
инструменты и наставление отдал, 
и чтоб ево, Татищева, к тому по-
нуждать, дабы он порученныя ему 
от них обсервации исправно чинил, 
и оных бы записки ежемесячно во 
Обер берг амт подавал для отсылки в 
Высокоправительствующий сенат. А 
скаскою оной Татищев показал, что 
даны ему, Татищеву, от них, профес-
соров, метеорологические инстру-
менты барометр и термометр, // (Л. 
3 об.) и по оным по показанию от 
них, профессоров, порученныя ему, 
Татищеву, обсервации без них, про-
фессоров, исправно чинить может, 
а чтоб здесь помянутые обсервации 
чинить, и куда оным записку отсы-
лать, о том в Сибирском обер бер-
гамте ни откуда указу не имеетца, а 
оной маркшейдер и кроме того дела 
к горным и заводским делам потре-
бен, и ежели его к тому определить, 
то уже к другому делу определять и 
приставлять будет не можно. К тому 
ж оной Татищев ныне по особливому 
определению отпущен в Москву и в 
Санкт Питербурх, а кому порученные 
ему обсервации дела ныне поручить, 
о том Обер берг амт неизвестен. Того 
ради представить о том от артиле-
рии господину генералу лейтенанту 
и кавалеру де Геннину доношением 
и требовать на то указа, повелено ль 
будет оное дело и кем производить 
и о том в Правительствующий сенат 
репортовать ли, и о том требовать от 
него, господина генерала лейтенанта 
де Геннина, указа.

Никифор Клеопин
Константин Гордеев
Скрепа: Кузнецов

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 498. Л. 3–3 
об. Подлинник. Рукопись.

№ 39. 5 августа 1734 г. – Наказ 
В.Н.Татищева майору Л.Д.Угримову 

об осмотре и освидетельствовании 
Екатеринбургских заводов для при-
ема их от В.И.Геннина

(Л. 35) Наказ маэору Леонтью 
Угримову.

1. Ехать тебе посланным с тобою 
обер афицерам и школьникам в Ека-
теринбург со всяким поспешением, и 
приехав, требовать тебе от генерала 
порутчика господина Геннина дву[х] 
описей всем заводам и всяким об-
ретающимся на тех заводах по разну 
званиями, горным и негорным, новым 
и ветхим материалом, и всякому стро-
ению тако ж денежной казне, делам, 
ландкартам, чертежам, прожектам, 
да дву имянных списков имеющимся 
всякого звания людем, дабы те описи 
и списки* к прибытию нашему учине-
ны и изготовлены были.

2. Квартир требовать вам от гене-
рала порутчика Геннина, и где он по-
кажет, тут вам и жить.

3. По тем описям припасы в Ека-
теринбурге и Анненском заводах, что 
кому поручено, (Л. 35 об.) у тех все 
освидетельствовать тебе самому, да 
при вас определенному порутчику 
Алексею Зубову. При вас же опреде-
лен быть школьник Никита Кривцов, 
да для письма копиист Лев Лазовской, 
а чего против тех описей у кого не 
явится, или что явится ветхое, и то 
тебе описать имянно.

4. Казенные припасы, которые по 
тем описям явятся, в приход, а в рос-
ход не употребляются, оные принять 
тебе самому, числом мерою и весом, 
и взяв к тому надлежащее число до-
брых и верных целовальников, и за-
печатав своею печатью, иметь тебе 
под охранением до указу, тако ж ко-
торые материалы, и припасы будут 
потом приходить вновь, а в росход 
не употребляются ж, и оныя тебе 
потому ж принимать и записывать 
в приходную книгу, и иметь под ох-
ранением же. А которые матриалы и 
припасы употребляются в росход, тех 
тебе не принимать, а брав ведомости 
по вся суботы от управителей или у 
кого что имеется на руках, за их ру-
ками, записывать в особую книгу. А 
понеже уголь и руду перемеривать и 
перевешивать не без вреда, // (Л. 36) 
того ради вновь привозные руду и 
уголь считать особо, и доколе преж-
няго приему уголь и руда в росход не 

* Фраза «те описи и списки» надписана 
над зачеркнутым «оные».

изойдет, по новую в росход не упо-
треблять.

5. Прежним управителям как в 
Екатеринбурге, так и на протчих за-
водах, быть под властию генерала по-
рутчика Геннина, при тех же делах, 
кто при чем был, и порученные дела 
отправлять им без остановки по преж-
нему до указу.

6. На протчие заводы для всего 
вышеписанного ж послать тебе из от-
правленных с тобою офицеров, и при 
них школьников, и взяв о том от гене-
рала лейтенанта Геннина на те заво-
ды к управителем послушные указы. 
[…]

(Л. 36 об.) 7. Приняв описи все-
му и освидетельствовав все как в 3-м 
и 4-м пунктах определено, те описи 
тебе и посланным от тебя офицерам и 
солдатчиком заручить всем, и по при-
бытии нашем те описи и приходные и 
записные книги и ведомости объявить 
нам при доношении немедленно. А в 
делах действительно вам не вступать, 
но отправлять тем прежним управите-
лем, о которых в сем наказе выше по-
казано, в 5-м пункте.

(Л. 37) 8. На прогоны дано вам 
денег сто тридцать восемь** рублев, 
которые употреблять вам на те про-
гоны, записывая имянно, от котораго 
и до котораго места на сколько лоша-
дей и верст и кому дано будет, и бу-
дучи в пути, обид и разорения никому 
отнюдь не чинить и прогоны платить 
вам сполна без задержания по указу, 
чтоб в том на вас ни от кого нам жало-
бы не произошло, а особливо от татар-
ских народов.

9. Поступать тебе по сему нашему 
наказу во всем непременно.

10. А о посылке послушных указов 
и о даче вам и квартир и для отправ-
ления дел подьячих, бумаги, чернил, 
свеч, сургуча, и для приему целоваль-
ников, караульщиков к генералу лей-
тенанту Геннину от нас писано.

У подлинного закрепа тако: 
В.Татищев, Андрей Хрущев.

[…]***

Помета: Таков наказ маэор Леон-
тий Угримов принял.****

Августа 5-го дня 1734 году.

** Сумма «сто тридцать восемь» вписана 
другим почерком.

*** Зачеркнуты подлинные подписи: 
«Зорин», «Канцелярист Андрей Осанов».

**** Помета написана рукой Л.Угримова.
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ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 512. Л. 35–
37. Копия. Рукопись.

№ 40. 9 ноября 1734 г. – Инструк-
ция Канцелярии Главного заводов 
правления Сибирских и Казанских 
заводов поручику С.Г.Сикорскому 
об учреждении в Екатеринбурге 
полиции и о назначении его полиц-
мейстером

(Л. 55) Сего 1734 года ноября 9[-
го] дня по Ея императорского вели-
чества указу в Канцелярии Главного 
правления Сибирских и Казанских 
заводов действительной статской со-
ветник господин Татищев и протчие 
члены определили: ради судных и ро-
зыскных дел быть особливой канторе 
или приказу; там же быть земским, 
крепостным и полицемейстерским 
делам, при том главным судьею ма-
эору Миклашевскому, для смотрения 
полиции полицемейстером быть тебе 
и присудствовать в судном правле-
нии. И того ради чинить тебе следу-
ющее:

(Л. 55 об.) 1. Надлежит смотреть, 
дабы все строение было регулярно по-
строено по регламенту; печи, комели и 
трубы печные были б по указу ноября 
4[-го] дня [1]714 года, чтоб соседам 
от того каково бедства не учинилось; 
тако ж бы никакое строение за линию 
или из линий строилось, но чтоб ули-
цы и переулки были равны и изрядны.

2. Наипаче смотреть, чтоб бере-
га от реки и протоков были твердо 
по указу укреплены и в крепости со-
держаны, также стоки с улиц к реке 
и протокам были твердо укреплены, 
дабы и в дожди землею не заносило, 
и чтоб вода нигде не останавливалась, 
// (Л. 56) но всегда б свою стечь име-
ла всуду без остановки, и в том иметь 
крепкое смотрение.

3. Надлежит содержать все улицы 
и переулки в чистоте, дабы проезд был 
безтруден, и были б сухи, свободны и 
невозбранны, дабы как проезжия, так 
и жители никакой трудности не имели 
и для выгоды и чистоты чинили б жи-
тели всякое вспоможение.

4. Шалаши по проезжим улицам 
и у мостов близко не ставить, а ста-
новить дале, дабы теми шалашами в 
улицах не чинили утеснения, и по-
мешательства также, чтоб были в 
указном месте, и чтоб зделаны были 
хорошо и покрывались // (Л. 56 об.) 
холстом, а рогожи и иного тому по-

добного отнюдь не было, но было б 
все чисто и хорошо.

5. Тако ж опасно хранить надлежит 
в рядех и местах, и наипаче где сто-
ловые харчи продаются, дабы отнюдь 
нездорового какого съестного харчю 
не продавали, а паче вредительного 
чего, но все б держали здоровое. Еще 
ж смотреть и хранить с прилежанием, 
дабы была мера и весы прямые, тако 
ж бы и цену не в указною пору таким 
товаром не возвышали и не подымали.

6. Тако ж в надсмотрении иметь 
чистому улиц и переулков, рынков, ря-
дов и мостов, // (Л. 57) и каждому жи-
телю дать указ, дабы всяк перед своим 
двором имел чистоту и сор чистили и 
возили на указное место; а наипаче 
надлежит хранить, дабы отнюдь на 
реку зимою не возили, а летом не бро-
сали, также протоки и каналы сором 
не засыпали под жестоким штрафом.

7. Когда на рынках или улицах 
случатся какие драки и таких людей 
имать и отсылать к их надлежащему 
суду с их допросами и делом.

8. Во вся четверть года у жителей 
осматривать печи, комели, в поварнях 
очаги, бани и протчее, где он водится, 
и престерегать, // (Л. 57 об.) дабы не-
досмотрением хозяйским какого бед-
ства от пожару не учинилось, и в по-
жарном случае поступать тебе по силе 
губернаторского и воеводского наказа 
39[-го] пункта.

9. Все подозрительные домы, а 
имянно: шинки, зернь, картержная 
игра и другия похабства, и о таких 
дворах подавать изветы или явки, и 
все велеть досматривать, дабы все та-
ковые мерзости, отчего всякое зло и 
лихо происходит, были испровергну-
ты.

10. Всех гулящих и слоняющихся 
людей, а особливо которыя под видом 
якибы чем промышляли и торговали, 
хватать и допрашивать, буде же // (Л. 
58) кто в допросе с словами своими 
несходен явится, оных объявлять в 
Канцелярию. Равно ж содержать и 
с нищими; буде от оных кто работу 
сработать может, и тех ловить и объ-
являть в Канцелярию ж.

11. Также накрепко смотреть про-
езжих, какия люди, и чтоб всякой 
хозяин тотчас объявил, кто к нему 
станет и какой человек. А буде утаит 
или непрямым имянем скажет, о таких 
хозяевые доносить в Канцелярии, рав-
ным же оброзом и об отъезжих объяв-
лять, тако ж и работников, ежели кото-

рой хозяин наймет кого из гулящих в 
работу, чтоб прежде дать об нем, дабы 
под тем видом не было какова беглова 
салдата или матроза и протчих.

(Л. 58 об.) 12. Тако ж с дворов за 
городом определить за городом* ка-
раульшиков, дабы когда драка учи-
нится или какой вор побежит, тогда 
караульщики с дворов оного пой-
мать могли; тако ж когда пожар учи-
нится, скоряя збегаться и потушить 
могли**, а для пожаров ведр, топоров 
и лапат, и чтоб караульшики по но-
чам ходили по улицам с трешетками, 
как обычай в других краях. А для 
лутчаго способу к пойманию и пре-
сечению проходов воровских и прот-
чих непотребных людей, зделать по 
концам улиц надолобы, которые по 
ночам заметывать и иметь при них 
караул з дубинами, а в городе с дво-
ров караулу не быть, ибо имеютца 
определеные от роты.

(Л. 59) 13. Для лутчаго смотре-
ния всякого и против сих пунктов не 
исправляия, надлежит определить к 
каждой слободе или улице старосту 
и к каждым десяти дворам десятско-
го из тех же жителей, и дабы каждый 
десятской за своим десятком накрепко 
смотрел, чтоб чего не учинилось про-
тивного запрешению, и ежели за кем 
что усмотрит, о том тотчас объявлять 
старосте, а ему тебе.

14. Салдат ставить всем на дворы 
по препорции, какова б кто рангу ни 
был.

15. Приезжающих всякого чина 
людей, здешнего ведомства со всяки-
ми съестными и харчевыми припасы и 
с протчим в город, также и порозжих 
из города впущать и выпущать тебе, а 
которые будут приезжать из Руси из 
других мест и из зрубежа, с чем оные 
ни были, о тех о впуске в город и о вы-
пуске из города докладывать // (Л. 59 
об.) Главному камандеру, и какой на 
то приказ будет, потому и поступать, 
а без докладу того впуску и выпуску 
не чинить. А купетских людей тот-
час объявлять в таможню. Как при-
езжающим, так отъезжающим иметь 
особливою записке книгу и о том в 
Канцелярию репортовать понедельно, 
что же до твоей должности казаетца, 
сверх сего о том для ведома и испол-
нения выписаны приличные пункты 
из наказа губернаторского воеводско-

* Так в документе.
** Далее зачеркнуто: «и для того надле-

жит».
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го и приобщены при сей инструкции*.
Ежели что в государственных де-

лах подлежать будет тайности оного, 
отнюдь в партикулярных письмах ни 
х кому не писать, ниже туда от кого 
отправлен, кроме настоящих реля-
цей, а ежели како препятствие от кого 
в том или ином // (Л. 60) будет в ва-
шем деле, то писать вольно, куды за 
благо разсудите, только упоминая о 
врученном деле генеральной, от чего 
оному повреждение есть, также еже-
ли случатца дела посторонние, тай-
не подлежащие, о вреляциях** туда, 
от кого отправлен, писать будет за 
каким подозрением невозможно, то 
вольно писать кому в том поверете, 
о врученном своем деле никак, а как 
только как вышеписано под жесто-
ким наказанием по силе преступле-
ния.

При той же даны з губернаторско-
го и воеводского наказу пункты выпи-
саны, а имянно с 39 по 48 пункт.

Такова инструкция за подписани-
ем действительного статского совет-
ника господина Татищева, советника 
Андрея Хрущова, асессора Игнатия 
Рудаковского отдана помянутому Си-
корскому декабря […]*** дня 1734 году.

Помета: Такову инструкцию по-
рутчик Симеон Сикорский принял.****

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 499. Л. 55–
60. Копия. Рукопись.

№ 41. 9 ноября 1734 г. – Опреде-
ление Канцелярии Главного прав-
ления Сибирских и Казанских заво-
дов об учреждении в Екатеринбурге 
конторы судных и земских дел

(Л. 15) […] По указу Ея импера-
торского величества в Канцелярии 
Главного правления Сибирских и 
Казанских заводов действительной 
статской советник господин Тати-
щев и протчия члены определили: 
понеже в ынструкцыи за подписа-
нием Ея императорского величе-
ства собственной руки, данной ему, 
господину действительному стат-
скому советнику, марта 23[-го] дня 
1734 года в 4-м пункте написано, 
не меньше прилежать ему, чтоб по-
рядок канцелярской был доброй и 
колико возможно излишнее употре-

* Указанные пункты в деле отсутству-
ют.

** Так в документе.
*** День не указан.
**** Помета написана рукой С.Сикорского.

бление письма умалить, щеты, чтоб 
содержаны были приходу и расходу 
правильные и ясные, а наипервее, 
колико возможно прилежать, чтоб 
прешедшие щеты окончать и осви-
детельствовать. А ныне по прибы-
тии в Екатеринбурх ево, господина 
действительного статского советни-
ка, усмотрено, что по первой щетной 
выписке (которая свидетельствована 
секретарем Зориным), доходит до 
розыска, а впредь может быть явит-
ся и более, тако ж за множеством 
судных дел в Канцелярии Главного 
правления заводов в нужнейшых 
делах не без помешательства. А по 
указу ис Правительствующаго се-
ната апреля 24[-го] дня сего ж 1734 
года велено у судных дел быть осо-
бливому судье, и для того учинить 
следующее:

1) Ради судных и розыскных дел 
быть особливой канторе или приказу, 
там же быть земским, крепостным и 
полицемейстерским делам. Главным 
судьею быть маэору Миклашевскому, 
да при нем для безгласных казенных 
и партикулярных дел быть адвакатом 
обретающемуся ныне // (Л. 15 об.) на 
заводе Верх Исетском прапорщику 
Елизару Назарьеву. Для смотрения 
полицеи полицмейстером быть по-
рутчику Семену Сикорскому, и ему ж, 
Сикорскому, иметь в своей власти до 
возвращения з Демидова заводов по-
рутчика Бранта и салдатскую роту. И 
присудствовать ему и адвакату в суд-
ном правлении, да при нем же, Ми-
клашевском, быть из секретарей Фе-
октисту Кузнецову. 

2) При Канцелярии Главного прав-
ления заводов быть главным межев-
щиком Михаилу Кутузову, механиком 
Никите Бахореву, горными надзира-
телями Егору Арцыбашеву, Алексею 
Хрущову, пробователем Кондратею 
Грамотчикову, и доколе во искустве 
своем совершенен явится, давать жа-
лованье половинное в год, по сороку 
по два рубли, а для лутчего усмотре-
ния прежних поступков и всех преж-
них управителей переменить, ибо бес 
перемены многаго усмотреть не мож-
но, и для того ныне быть:

3) при Екатеринбурхском заводе на 
место Клушина***** камисаром Якову 
Бекетову, надзирателем работ Петру 
Зеленому. […]

В дистриктах управителями:
***** Слова «на место Клушина» дописаны 

на полях.

(Л. 16) 11) в Екатеринбургском 
(что имеет быть вместо Арамильско-
го) порутчику Лукашеву. […]

14) У прибывшаго из Табольска 
камисара Тимофея Бурцова взять из-
вестие, как он сюда и по какому ука-
зу прибыл, и не имеетца ль до него 
где какого дела, и какое известие он о 
Даурских заводах с собою привез. Вы-
шепоказанных вновь заводских дис-
трикцких управителей, всем дав в на-
значенные им места для езды на над-
лежащее число подвод подорожные и 
на оные прогонные деньги, отправить 
немедленно. И по приезде к показан-
ным командам прежних управителей 
сменить и все что у них в руках было 
принять по описям и спискам по силе 
наказу губернаторского и воеводского 
втораго пункта, и что принято будет, во 
всем с ними росписаться, и те роспис-
ные списки и описи всему прислать, и 
им, перемененым прежним управите-
лем, также и с Пыскора и с Ягошихи 
излишним, быть сюда немедленно. 
А им, вновь вступившим в команды, 
кроме порутчика Сикорского, посту-
пать до разсмотрения по имеющимся в 
тех местах инструкцыям и указом без 
упущения, а порутчику Сикорскому 
дать обстоятельную инструкцию, а в 
других местах, о которых в сем распи-
сании не показано, быть до указу и до 
разсмотрения прежним управителем, 
а подьячим в вышепоказанных местах 
до разсмотрения ж быть прежним же. 
А понеже из оных определенных быть 
при Канцелярии Главного правления 
// (Л. 16 об.) заводов Кутузова и Бахо-
рева здесь не имеется, а обретаются 
Кутузов в Ылимску у произведения 
горного дела, которое по определению 
от артилерии генерала порутчика Ген-
нина за неимением тамо руд оставле-
но, а ему, Кутузову, с командою велено 
быть сюда. А Бахорев послан в Якуцк 
к строению х Камчатской экспедицыи 
железного заводу наперемену преж-
нему управителю Столову, и по смене 
велено о непорядочных ево поступках 
изследовав и со следствием прислать 
сюда, а ему быть при строении оного 
завода с шихтмейстером Соловьевым. 
А тамо имеет оной завод строится не-
большей, и быть двум управителем не 
у чего. И ради того быть тамо токмо 
одному Соловьеву, а показанных Куту-
зова и Бахорева для определения в на-
значенные им места послать с указом 
нарочного и велеть им быть сюда не-
медленно. И тому нарочно посланному 
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дать надлежащее число прогонных на 
одну подводу впредь и возвратно, и о 
том кому надлежит послать указы.

Подлинное определение за подпи-
санием Канцелярии Главного правле-
ния Сибирских и Казанских заводов.

Справа: с подлинным читал про-
токолист Иван Кичигин

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 499. Л. 15–
16 об. Заверенная копия. Рукопись.

№ 42. 5 марта 1735 г. – Опреде-
ление Канцелярии Главного прав-
ления Сибирских и Казанских за-
водов об изготовлении новой печати 
в связи с переименованием Сибир-
ского обер-бергамта в Канцелярию 
Главного правления Сибирских и 
Казанских заводов

Копия с протоколу.
1735-го 5-го дня по указу Ея импе-

раторского величества в Канцелярию 
Главного правления Сибирских и Ка-
занских заводов согласно определили: 
по указом Ея императорского величе-
ства и по определениям генерала по-
рутчика господина Геннина до прибы-
тия сюда на заводы действительного 
статского советника господина Тати-
щева с командою здесь в Екатерин-
бурхе, где отправлялись Ея импера-
торского величества дела, канцелярия 
именовалась Сибирской обер берг амт, 
что многие, недоразумея того назва-
ния, приписывали ко оному некоторое 
ненадобности и неприличества, и ради 
того по определению октября 8-го чис-
ла 1734 году велено вместо оного име-
новать Канцелярией Главного правле-
ния Сибирских и Казанских заводов. 
А печать, до сего употребляема была, 
всепрежняго именования, которую сим 
определяем отменить, а вместо ея зде-
лать вновь печать на имя нынешняго 
звания, и о том деле ея в заводцкую 
кантору послать указ.

На подлинном определении под-
писано тако: 

Андрей Хрущов
Никифор Клеопин
Скрепа: протоколист Евдоким 

Яковлев

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 560. Л. 186. 
Заверенная копия. Рукопись.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Берг-коллегия (декабрь 1717, 1722–

1731; 1742–1783, 1784; 1796–1807) – цен-
тральное государственное учреждение 
Российской империи, осуществлявшее 
управление тяжелой промышленностью, 
артиллерийским и горнорудным делом, в т. 
ч. казенными горными заводами. Учрежде-
на в декабре 1717 г. как Берг-мануфактур 
коллегия. С 1722 г. Берг-коллегия дей-
ствует как самостоятельное учреждение, 
руководствуясь Берг-привилегией и Берг-
регламентом, а также именными и сенат-
скими указами. В функции Берг-коллегии 
входило непосредственное управление ка-
зенными заводами и их продукцией, отвод 
мест под заводы и рудники, рекомендации 
по техническому и технологическому раз-
витию заводов, лабораторные исследо-
вания проб, рассмотрение споров между 
заводовладельцами, сбор налогов и кон-
троль над поставками металлов, приписка 
крестьян к заводам и выдача разрешений 
на покупку крепостных, наём зарубежных 
специалистов, осуществление надзорных 
и карательных мер в отношении работни-
ков заводов. Первым президентом Берг-
коллегии был назначен Я. В. Брюс (до 1726 
г.), далее А. К. Зыбин (1726–1731). В 1731 
г. Берг-коллегия и Мануфактур-коллегия 
были объединены с Коммерц-коллегией.

2 Сибирская губерния – администра-
тивно-территориальная единица Россий-
ской империи. Образована в результате 
губернской реформы 1708 г. с центром в г. 
Тобольск. В состав губернии вошли уезды 
не только территории современной Сиби-
ри, но и территории современного Ураль-
ского региона – Пермь Великая, города 
Кунгур, Чердынь, Соль Камская. С 1738 г. 
в составе Сибирской губернии также была 
выделена Исетская провинция, в 1744 г. 
переданная Оренбургской губернии. Таким 
образом, в территориальном отношении 
уральские горные заводы вплоть до 1781 г. 
относились к Сибирской губернии, что на-
шло свое отражение и в названии ураль-
ской горной администрации – например, 
Сибирский обер-бергамт (1723–1734), Кан-
целярия Главного заводов правления Си-
бирских и Казанских заводов (1734–1754), 
Канцелярия Главного правления Сибир-
ских, Казанских и Оренбургских заводов 
(1755–1781). Ситуация изменилась в янва-
ре 1781 г., когда было создано Пермское на-
местничество, разделенное на две области 
– Пермскую и Екатеринбургскую. В соста-
ве областей были учреждены 16 уездов, в 
том числе и Екатеринбургский, и посколь-
ку императорским указом было предписа-
но «в тех местах, в коих назначены уезды, 
учредить города», с 1781 г. Екатеринбург 
обретает статус уездного города. В соот-
ветствии с указом императора Павла I от 
12 декабря 1796 г. «О новом разделении го-
сударства на губернии», была учреждена и 
самостоятельная Пермская губерния.

3 Штатс-контор-коллегия (1717–1723; 
с 1723 по 1780 – Штатс-контора) – цен-
тральное государственное учреждение 
Российской империи, осуществлявшее фи-
нансовый контроль в сфере расхода госу-
дарственного бюджета. 

4 Камер-коллегия (1721–1785, 1797–
1801) – центральное государственное уч-
реждение Российской империи. Была об-
разована для заведования сбором податей, 
пошлин и недоимок, а также некоторыми 
отраслями государственного хозяйства 
(земледелием, скотоводством и др.).

5 Духовная коллегия (1721–1917), 
вскоре после создания переименованная в 
Святейший правительствующий синод – 
высший орган церковно-государственного 
управления Русской церковью в синодаль-
ный период. Святейший синод был также 
высшей административной и судебной ин-
станцией Русской церкви.

6 Адмиралтейств-коллегия (Адми-
ралтейская коллегия) (1718–1802) – цен-

тральное государственное учреждение 
Российской империи, ведавшее  вопросами 
управления военно-морскими делами.

7 Сибирское вышнее горное начальство 
– см. Сибирский обер-бергамт.

8 Сибирский обер-бергамт – в 1723–
1734 гг. региональный орган управления 
горнозаводскими предприятиями терри-
торий Казанской и Сибирской губерний. 
История его деятельности начинается в ав-
густе 1720 г., когда приехавший на Урал В. 
Н. Татищев учредил Канцелярию горных 
дел в Кунгуре. Через год она была пере-
мещена на Уктусский завод. С января 1722 
г. переименована в Сибирское горное на-
чальство, с марта 1722 г. – Сибирское вы-
шнее горное начальство, с декабря 1722 г. 
– Бергамт, с июля 1723 г. – Обер-бергамт; 
в августе 1723 г. был перемещен в Екате-
ринбург, где с декабря этого же года стал 
именоваться Сибирским обер-бергамтом. 
Ему подчинялись региональные горные на-
чальства – Пермский, Казанский, Нерчин-
ский бергамты. В октябре 1734 г. Сибирский 
обер-бергамт был переименован в Канце-
лярию Главного правления Сибирских и 
Казанских заводов.

9 Коммерц-коллегия (1716–1810) – 
центральное государственное учреждение 
Российской империи. Содействовала раз-
витию всех отраслей торговли, особенно 
внешней. Коллегия осуществляла тамо-
женный надзор, составляла таможенные 
уставы и тарифы, наблюдала за правиль-
ностью мер и весов, занималась постройкой 
и снаряжением купеческих судов, выпол-
няла судебные функции.

10 Вторая Камчатская или Великая Се-
верная экспедиция – череда географиче-
ских экспедиций, предпринятых русскими 
моряками вдоль арктического побережья 
Сибири, к берегам Северной Америки и 
Японии. Активное освоение Дальнего Вос-
тока Россией началось еще в годы правле-
ния Петра I. В январе 1725 г. российский 
император издал Указ о подготовке экс-
педиции на Тихий океан для достижения 
берегов Северной Америки. Эта экспеди-
ция должна была достичь какого-нибудь 
«города европейских владений» в Америке. 
По рекомендации Адмиралтейств-колле-
гии экспедицию возглавил В. И. Беринг. 
Первая Камчатская экспедиция достигла 
Охотска, а оттуда добралась до Больше-
рецка и Нижне-Камчатска. В 1732 г. было 
принято решение об организации второй 
Камчатской экспедиции, явившейся ча-
стью грандиозного предприятия – Великой 
Северной или Великой Сибирско-Тихоо-
кеанской экспедиции (1733–1743). Для вы-
полнения различных исследовательских 
работ экспедиция была разбита на отряды, 
каждый из которых выполнял свои зада-
чи. Основной целью экспедиции было обо-
значено исследование Севера России от 
Печоры до Чукотки и составление его гео-
графического, геологического, ботаниче-
ского, зоологического и этнографического 
описания. Кроме того, планировались мор-
ские походы к берегам Японии и Северной 
Америки. Результаты деятельности обеих 
экспедиций были значительными: впер-
вые было произведено описание отдельных 
участков побережья Северного Ледовитого 
океана, открыт американский берег и под-
тверждено наличие пролива между Азией 
и Америкой. Кроме того, были открыты и 
нанесены на карту Южные Курильские 
острова, доказано отсутствие каких-либо 
земель между Камчаткой и Северной Аме-
рикой, обследованы побережья Камчатки, 
Охотского моря и отдельные участки по-
бережья Японии. Важными достижени-
ями экспедиции стали открытие Аляски, 
Алеутских островов, Командорских остро-
вов, острова Беринга, а также детальное 
картографирование территорий Сибири, 
северного и северо-восточного побережья 
России и Курильских островов.
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Алтын – русская монета в три копейки.
Анбар – амбар.
Бергмейстер (берхмейстер) – горный 

чин 9-го класса, соответствующий майору 
военной табели.

Бергомистр, бурмистр, бургомистр – вы-
борная должность в городском магистрате.

Берг-советник (берг-рат) – высший 
горный чин 6-го класса, соответствовал 
чину полковника военной табели.

Берг-шрейбер (берхшрейбер) – горный 
чин 12-го класса, соответствовал поручи-
ку военной табели.

Берх фохт (берг-фохт) – горный чин 
9-го класса, соответствовал капитану во-
инской табели.

Быс – без.
Ватерпас – инструмент для провер-

ки горизонтального положения линии на 
плоскости.

Верста – русская мера длины, равная 
1,06 км.

Вершок – русская мера длины, равная 
4,4 см.

Воевода – в XVI–XVIII вв. глава мест-
ного военно-административного управле-
ния в Русском государстве, России, Рос-
сийской империи.

Гварнизон – гарнизон.
Елико возможно – по мере возможно-

сти, в меру сил.
Зернь – азартная игра в кости.
Золотник – единица измерения массы, 

1 золотник = 4,266 грамма.
Изждивление, иждивление – издержки.
Кажный, кожный – каждый, всякий.
Камерир – камерный чиновник в про-

винции эпохи Петра I, подчиненный Ка-
мер-коллегии, главный исполнитель по 
финансовой части в провинции, второе 
лицо после воеводы. Ведал податным де-
лом, был непосредственным заведующим 
казенным имуществом. При камерире соз-
давалось Камерирское правление.

Канонир, канонер, конанер – младший 
нижний чин рядового артиллерии армии и 
флота, буквально – пушкарь.

Колико – сколько.
Колясник – мастер по изготовлению 

колес.
Комель – разновидность печи.
Комиссар – управитель.
Кондуктор – выпускник военно-учеб-

ного заведения без воинского звания.

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ

Копр – оборудование для забивки свай.
Ларешный – таможенный казначей.
Магистрат – сословный орган город-

ского управления, ведавший судебно-ад-
министративными делами, состоял из 
избираемых гражданами бурмистров и 
нескольких ратманов, возглавлялся вы-
борным президентом.

Молотовая (фабрика) – в XVIII в. за-
водской цех по изготовлению полосового 
железа из чугунных криц путем их разо-
грева в кричных горнах и последующей 
расковки боевыми (кричными) молотами. 
Основное предприятие всякого железоде-
лательного завода.

Мортира – короткоствольное артилле-
рийское орудие для навесной стрельбы.

Надолоб, надолба – небольшой столб, 
врытый в землю.

Назым – навоз.
Наипаче – наиболее, в особенности, 

прежде всего.
Напредь – сначала, прежде всего, 

впредь, в будущем.
Обаче – однако, тем не менее, ведь.
Обер-цегентнер – горный чин 9-го 

класса, действовавший с 1734 г. Соответ-
ствовал капитану военной табели.

Паки – снова, опять, еще.
Паче – больше, более, сильнее.
Пильная мельница – лесопилка водя-

ного механического действия.
Плата – медная монета квадратной 

формы.
Поденные работы, поденщина – форма 

повременной оплаты труда, при которой 
оплачивается проработанный день, а не 
сделанная работа.

Подьячий – низший административ-
ный чин, выполняли основную делопро-
изводственную работу,составляли особую 
группу служилого неподатного населения.

Понеже – потому что, так как.
Преслушание – ослушание, наруше-

ние, неповиновение.
Провинция – административно терри-

ториальная единица Российской империи, 
существовавшая в 1719–1775 гг.

Пуд – русская мера веса, равная 16,3 
килограмма.

Ратман – выборный член городских 
магистратов (ратуш) и управ благочиния.

Ржавцы – местное название песчани-
ка пестрого (осадочной горной породы), 

служившего признаком наличия медных 
руд. Иногда углероднокислая медь заме-
няет в нем железо; тогда он проплавляется 
подобно прочим медным рудам, давая 2 и 
более процентов чистой меди.

Розвытка (развытка) – раскладка пода-
тей, повинностей; раздельная или раскла-
дочная роспись.

Сажень – русская мера длины, равная 
трем аршинам (2,13 м).

Скоряе – скорее.
Сливной мост – пологий укрепленный 

настил из досок или плах за вешняком 
плотины (продолжение понурного моста 
внутри вешняка).

Слюз (шлюз) – то же, что сливной 
мост.

Точию – токмо, только.
Тягло – система денежных и натураль-

ных государственных повинностей кре-
стьян и посадских людей.

Уклад – полуфабрикат производства 
железа.

Урочное (урошное), уроком – форма 
сдельных работ, при которой труд учиты-
вается и оплачивается не по нормам вы-
работки, а по определенному объему за-
даний, «уроку».

Фартиры – квартиры.
Фузея – дульнозарядное гладкостволь-

ное ружье с кремневым замком.
Фунт – единица измерения массы, 1 

фунт = 96 золотников = 1/40 пуда = 0,4095 кг.
Фурмовой мастер – мастер по изготов-

лению отливок.
Целовальник – должностное лицо по 

сбору податей и по некоторым судебно-
полицейским делам.

Шинок – питейный дом.
Шихтмейстер – горный чин XIV клас-

са в России, соответствовал коллежскому 
регистратору гражданской службы или 
подпрапорщику военной.

Школьник – воспитанник учебного за-
ведения, недавно вступивший в горную 
службу.

Шпикарная – цех по изготовлению 
гвоздей.

Штейгер – рудный мастер на плавиль-
ных заводах.

Штоллен, штольня (от нем. Stollen) – го-
ризонтальная или наклонная горная выработ-
ка, имеющая выход на поверхность, прове-
денная на местности со сложным рельефом.
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Аврамов Михайло, асессор Берг-
коллегии

Андреев Яков, писарь
Ареховцов Аким, канцелярист
Арцыбашев Егор, горный надзиратель
Бабин Родион, рудный мастер
Бабушкин Григорей, молотовый 

мастер
Баретин Михайла, камерир 

Тобольской земской конторы
Бахорев Никита, механик
Бекетов Яков, комиссар
Бекетов, шихтмейстер
Березин Дмитрей, ратман
Беринг Витус, капитан-командор
Блиэр, бергмейстер
Брант, поручик
Братцов, шихтмейстер
Бредли, мастер
Брикгоузен, майор
Бурцов (Бурцев) Тимофей, комиссар 

Уктусского завода
Бурцов, казначей
Бухаров Иван, драгун 
Ваплер, мастер дела белой жести
Вичюров Наум, кузнец
Вожев Сава, бергомистр
Геннин (Геннинг) Вилим Иванович 

(Георг Вильгельм де Геннин), генерал-
майор, с 1728 г. – генерал-лейтенант

Гмелин Иоган Георг (Johann Georg 
Gmelin), профессор Императорской 
Академии наук

Говорухин Сава
Головачев, надсмотрщик
Гордеев Константин
Горчеков Роман, князь
Грамотчиков Иван
Грамотчиков Кондратей, пробователь
Груздев Никифор, ратман
Гуляев Терентий, подьячий, писчик
Демидов Никита, заводовладелец
Демидовы, заводовладельцы
Еварлаков Федор, комиссар 

строительства Исетского завода
Екатерина I, императрица
Заветнов Назар, секретарь
Зверев Василей, ратман
Зеленой Петр, надзиратель работ
Зубов Алексей, поручик
Зыбин Алексей, советник Берг-

коллегии
Иванов, пушкарь
Иванов Понкрат, канонир

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Кичигин Иван, протоколист
Клеопин Никифор
Клеопин, кондуктор
Клим, доменный подмастерье
Клушин Петр
Козлов Василей
Королевич, капитан
Кривцов Никита, школьник
Кузнецов Феоктист, протоколист
Кулемин Иван
Кутузов Михаил, главный межевщик
Лазовский Лев, копиист
Лещуков Андрей, кузнец
Ловзын Матвей, берг-секретарь
Луговой Федор, молотовый мастер
Лукашев, поручик
Леиэн де, Иаков, служитель Берг-

коллегии
Люберас фон Потт (Pott, Br.v.Luberas) 

– барон Иоганн Людвиг Люберас фон 
Потт, вице-президент Берг-коллегии

Маслов Яков, президент Тобольского 
магистрата

Мезендов Михаил, солдат
Мелентьев Иван, плотинный мастер
Миклашевский, майор, судья
Мингалев Андрей, молотовый мастер
Михайлов Федор, плотинный мастер
Михаэлис (Михаилис) Иоганн 

Мартин, берг-советник (берг-рат)
Молчанов Иван, обер-секретарь
Назарьев Елизар, прапорщик
Нарушевский, полковник
Неелов Степан, оберцегентнер, комис-

сар
Неклюдов Потап, школьник
Неклюдов Федор
Нелединский-Мелецкий Юрий, 

стольник
Николаев Лоринс, доменный мастер
Никонов Тимофей, кузнец
Пастухов Михайло, молотовый 

мастер
Патрушев Иван, берг-шрейбер, затем 

берг-фохт, комиссар
Петр I, император
Попов, комиссар
Прасковья Федоровна, царица
Пыхов Василей, бергомистр
Райзер Винцент, асессор Берг-

коллегии
Рудаковский Игнатий, асессор
Селиверстов Михайло
Семенов Борис, доменный мастер

Сикорский Семен, поручик, 
полицмейстер

Соколов Алексей, подканцелярист
Соловьев, шихтмейстер
Столов, управитель
Строгановы, промышленники
Сухих Яким, бергомистр
Сухорев, полковник
Тарасов Прокопей, курьер
Татищев Андрей, маркшейдер
Татищев Василий Никитич, капитан 

артиллерии, с 1724 г. – полковник артил-
лерии

Титов, шихтмейстер
Томилов Антон Федорович, капитан 

артиллерии
Трепицын Иван, комиссар
Угримов Леонтей, майор
Украинцов, директор
Филинков Мокей, молотовый мастер
Филинков Софрон, молотовый мастер
Хамкин Кирил, подьячий
Хвощинский, капитан
Хромцов Яков, молотовый мастер
Хрущев (Хрущов) Андрей
Хрущов Алексей, горный надзиратель
Цымерман, мастер плавильного мед-

ного дела
Чедаев Василий, воевода, полковник
Черепанов Семен, подмастерье
Чернавской Прокопей
Шеинков, шихтмейстер
Шейндерт Гаврила, штейгер
Шейнстром, ритмейстер
Шкадер, адъютант
Шуплецов Василий, кузнец
Яков (Иаков) Вилимович Брюс, 

президент Берг-коллегии
Яковлев Евдоким, протоколист
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Алапаевские заводы
Анненский завод
Архангельск
Астрахань
Белослудская слобода
Белоярская слобода
Беляковская слобода
Богоряцкий острог
Боярская деревня
Буткинская слобода
Верхотурский уезд
Верхотурье
Вычегда, река
Вятка
Вятская провинция
Даурские заводы
Двина, река
Екатеринбург (Екатеринбурх, Ка-

териненбург, Катеринбурх)
Екатеринбургская крепость
Екатеринбургский (Катеринен-

бургский) завод(ы)
Илимск (Ылимск)
Ирбитская ярмарка
Исетская крепость
Исетский завод
Исеть, река
Казанская губерния
Казань
Кама, река
Каменка, река
Каменские заводы
Камышловская слобода
Кашино, деревня
Кильтма, река
Клиновская слобода
Красноярская слобода
Кунгур
Кунгурская провинция
Кунгурские заводы
Кунгурский уезд
Куяровская слобода
Луговская 
Ляля, река
Макарьевская ярмарка
Москва

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Московская губерния
Нижегородская губерния
Нижний Новгород (Нижний Нова-

город)
Нижний Уктус, река
Новопышминская слобода
Олонец
Олонецкие заводы
Ощепковская слобода
Персида
Петергоф
Петровские заводы
Полевая, река
Полчиха, река
Пыскорский завод (Пыскор)
Пыскорский монастырь
Пышма, река
Пышминская слобода
Пьяный бор
Россия
Санкт-Петербург
Сестра, река
Сестрорецкие заводы
Сибирская губерния
Сибирская провинция
Сибирские заводы
Сибирь
Сиверка, река
Соль Камская
Сольвычегодский уезд
Сысерть, река
Тверь
Тобольск
Тобольский уезд
Томакульская слобода
Уктусский завод
Утецкая слобода
Чернобровская деревня
Чусовая, река
Шабровская
Шилова
Юрмыцкая слобода
Ягошиха (Егошиха), завод
Ягошиха, река
Якуцк
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Арцыбашев Егор Михайлович 
(1702–?) – горный офицер, руководи-
тель горнозаводского ведомства. Дворя-
нин. Учился в Морской академии Санкт-
Петербурга, в апреле 1725 г. был прислан 
на Урал в «команду» В. И. Геннина. Изу-
чал плавильное дело, в 1727 г. был направ-
лен надзирателем на Полевской завод, 
с 1732 г. стал его управителем. В 1735 г. 
принимал участие в обследовании и раз-
работке горы Благодать. В конце этого же 
года был командирован на Колывано-Вос-
кресенские заводы. С 1737 г. вел изыска-
тельные работы в Енисейской провинции, 
руководил строительством Ирбинского и 
Луказского заводов. В 1742–1744 гг. руко-
водил горным хозяйством Красноярских 
заводов. В 1745–1746 гг. возглавлял Перм-
скую контору судных и земских дел. С 
1747 г. – руководитель Екатеринбургского 
завода. Принимал активное участие в ре-
организации гранильного производства, 
благоустройства территории плотины и 
заводского пруда. С 1751 г. вновь возгла-
вил Пермскую контору судных и земских 
дел. В июне 1753 г. был назначен руково-
дителем Пермского горного начальства. В 
середине 1758 г. в чине коллежского асес-
сора вернулся в Екатеринбург, где до 1759 
г. исполнял должность главы Канцелярии 
Главного заводов правления.  С 1760 г. за-
нимал должность советника Канцелярии. 
В 1764 г. – надворный советник. К 1765 
г. получил отставку и покинул Екатерин-
бург.   

Бахорев Никита Петрович 
(1704/1705–?) – горный офицер, руково-
дитель горнозаводского ведомства, вы-
дающийся механик и инженер. Из детей 
дворянских. Учился в Морской академии 
Санкт-Петербурга, затем в Швеции – ме-
ханическому делу. Служил на Урале с 
1729 г. Стал первым штатным механиком 
и конструктором уральской горнозавод-
ской администрации: проектировал и 
строил машины и механизмы, применяв-
шиеся на казенных заводах и рудниках. 
Во второй половине 1730-х гг. являлся од-
ним из преподавателей екатеринбургских 
школ, обучал учеников точным наукам и  
механическому делу. В числе его воспи-
танников были И. Сусоров, И. Ползунов, 
И. Черемисинов и другие. В 1736–1737 
гг. участвовал в обороне уральских заво-
дов в период восстания башкир. В первой 
половине 1740-х гг. служил при Екате-
ринбургском заводе. С 1747 г. руководил 
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строительством Баранчинского, в 1753 г. 
– Уктусского и Пышминского золотопро-
мывальных заводов. С 1748 г. руководил 
реорганизацией фабрики по обработке 
мрамора. С 1755 г. возглавлял Оренбург-
ское, с 1758 г. – Пермское горные началь-
ства. С 1761 г. – глава Екатеринбургской 
горной экспедиции золотых промыслов. 
С 1767 г. занимал должность члена при-
сутствия Канцелярии Главного правления 
Сибирских и Казанских заводов. Вышел в 
отставку в 1771 г.  

Бекетов Яков Алексеевич (1704–?) 
– горный офицер, руководитель горноза-
водского ведомства. Дворянин. Учился 
в Морской академии Санкт-Петербурга, 
в апреле 1725 г. был прислан на Урал в 
«команду» В. И. Геннина.  В июне 1725 г. 
был направлен для изучения плавильного 
дела на Полевской завод, затем переведен 
в Екатеринбург, где выполнял хозяйствен-
но-административные функции. В 1733–
1734 гг. в чине гиттенфервальтера служил 
управителем Алапаевского, в 1735–1736 
гг. –  Екатеринбургского заводов. В 1739 
г. участвовал в строительстве Туринского 
завода. В начале 1742 г. получил отставку 
от горной службы по состоянию здоровья 
с произведением в чин обер-гиттенфер-
вальтера.

Беринг Витус (Витус Ионассен Бе-
ринг; дат. Vitus Jonassen Bering; Иван 
Иванович Беринг), (1681–1741) – дат-
ский и российский мореплаватель, офицер 
российского флота, капитан-командор. 
С 1703 г. состоял на российской службе; 
участник сражений на Балтийском море 
во время Северной войны. В 1725–1730 
и 1733–1741 гг. руководил Первой и Вто-
рой Камчатскими экспедициями. Прошел 
по проливу между Чукоткой и Аляской 
(впоследствии Берингов пролив), достиг 
Северной Америки и открыл ряд островов 
Алеутской гряды.

Блюэр (Блюер, Блиер, Блиэр) Ио-
ганн Фридрих (Иван Иванович, Иван 
Федорович) (1674 – не ранее 1731) – вы-
дающийся горный деятель. Саксонец, 
прибыл в Россию в 1699 г. Активно со-
действовал развитию российского горного 
дела, один из инициаторов создания Берг-
коллегии. Бывал на Урале в 1704–1705, 
1713 гг. с целью осмотра рудников и вновь 
построенных казенных заводов. В третий 
раз прибыл на Урал в июне 1720 г. в ко-
манде В. Н. Татищева для устройства гор-
ных заводов. В 1721–1723 гг. участвовал в 
реорганизации деятельности Алапаевско-

го завода. С учреждением в конце 1721 г.  
Сибирского горного начальства на Укту-
се, вошел в состав его руководителей. В 
1723–1724 гг. находился в Соли Камской 
в качестве представителя В. И. Геннина 
при советнике И. М. Михаэлисе. В мар-
те 1724 г. – марте 1725 г. по указу В. И. 
Геннина возглавлял Сибирский обер-бер-
гамт; руководил завершением основных 
строительных работ в Екатеринбурге. В 
октябре – декабре 1724 г. совместно с В. 
И. Генниным находился на строительстве 
Пыскорского завода, в это же время осви-
детельствовал рудники Западного Урала. 
В апреле 1725 г. отозван в Берг-коллегию 
на должность советника.

Брант (Брандт) Карл (Карп) Пе-
трович (1683–1750) – военный офицер, 
руководитель горнозаводского ведомства. 
Подданный шведской короны, был пленен 
в сражении под Полтавой. Добровольно 
перешел на российскую службу. В 1722 
г. – прапорщик Тобольского полка. С фев-
раля 1723 г. с командой солдат трудился 
на строительстве Екатеринбурга, в 1724 
г. – Полевского завода. С 1727 г. командир 
Екатеринбургских ротных дел. С 1736 г. 
капитан К. Брант состоял полицмейстером 
Екатеринбурга. В 1736–1737 гг. – участник 
подавления восстания башкир. В 1740-е гг. 
состоял командиром двух Екатеринбург-
ских рот, с 1737 г. и до 1746 г. в качестве 
судьи входил в состав Екатеринбургской 
конторы судных и земских дел. 

Бриксгаузен Иоганн – майор, коман-
дир первого батальона Тобольского пе-
хотного полка. По происхождению – лиф-
ляндский немец, в Северной войне воевал 
на стороне Швеции, попал в плен в 1709 
г. Был направлен в Тобольск, где перешел 
на российскую службу. В 1723–1724 гг. – 
участник строительства Екатеринбурга и 
Кособродской крепости.

Бурцев (Бурцов) Тимофей Матвее-
вич (1679–1744) – руководитель горноза-
водского ведомства. Происходил из посад-
ских людей Соли Камской. Начал карьеру 
в Тобольске подьячим. В горную службу 
вступил в 1713 г., когда был назначен ко-
миссаром Алапаевского завода. С 1718 г. 
отвечал также и за деятельность Уктус-
ского завода. В начале 1721 г. совместно 
с В. Н. Татищевым выбрал место под бу-
дущий Исетский завод – Екатеринбург, на-
чал заготовку строительных материалов. 
Активный участник строительства крепо-
сти-завода Екатеринбург в 1722–1723 гг. 
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Согласно указу Берг-коллегии от 15 июня 
1723 г. направлен в должности управителя 
на Нерчинские заводы. В 1734 г. вернул-
ся в Екатеринбург, с 1735 г. – управитель 
Уктусского, с 1737 г. – Екатеринбургского 
заводов. Вышел в отставку в 1742 г. 

Брюс Яков Вилимович (James 
Daniel Bruce) (1669–1735) – российский 
государственный деятель, военачальник, 
дипломат, инженер и ученый, один из бли-
жайших сподвижников Петра I, первый 
президент Берг-коллегии (1719–1726). Ге-
нерал-фельдцейхмейстер (1711), генерал-
фельдмаршал (1726), реформатор русской 
артиллерии.

Геннин (Геннинг) Вилим Иванович 
(Георг Вильгельм де Геннин, нидерл. 
Georg Wilhelm de Hennin, нем. Georg 
Wilhelm Henning) (1676–1750) – специ-
алист в области горно-металлургическо-
го производства, военный инженер, один 
из основателей Екатеринбурга. Генерал-
лейтенант (1728). Приглашен на русскую 
службу царем Петром I (1697), служил 
фейерверкером (1698), обучал молодых 
дворян артиллерийскому делу. Участвовал 
в сражениях под Выборгом и Кексгольмом 
(1710) в ходе Северной войны 1700–1721 
гг. В 1713 г. назначен комендантом Оло-
нецкого уезда и начальником Петровского, 
Повенецкого и Кончеозер ского горно-ме-
таллургических заводов. Перестроил ста-
рые заводы края, существенно увеличив 
их производительность. Совершенствовал 
технологию изготов ления пушек и боевых 
припасов к ним, организовывал поисковые 
экспедиции с целью разведки месторож-
дений медной и железной руд. Создал при 
заводах горнозаводскую школу и наладил 
профессиональную подготовку рабочих. 
В 1721 г. составил проект и руководил 
строительством Сестрорецкого оружей-
ного завода (с 1735 г. – его управляющий) 
близ Санкт-Петербурга. В 1722 г. коман-
дирован на Урал для расследования ссоры 
Н. Демидова с В. Н. Татищевым. Убедив-
шись в правоте Татищева, просил Петра 
I назначить его начальником Уральских 
горных заводов, однако на эту должность 
был определен сам. Под его руководством 
построены: завод-крепость Екатеринбург, 
а также Лялинский, Пыскорский, Его-
шихинский, Полевской, Верх-Исетский, 
Синячихинский, Верхне-Уктусский заво-
ды на Урале. При непосредственном его 
участии на чалось освоение Алтая, строи-
тельство там металлургических предпри-
ятий (1722–1734). Организовал на Екате-
ринбургском заводе чеканку квадратной 
медной монеты-платы (1725). Покинул 
Урал в начале 1735 г., передав руководство 
В. Н. Татищеву. Член Военной коллегии 
(1735–1737), управляю щий Главной ар-
тиллерийской канцелярией (1735–1750). 
Автор «Описания Уральских и Сибирских 
заводов» (1735; впервые издано в 1937). 
Награжден ор деном Св. Александра Не-
вского (1731).

Гмелин Иоганн Георг (Johann Georg 
Gmelin) (1709–1755) – немецкий есте-

ствоиспытатель на русской службе, врач, 
ботаник, этнограф, путешественник, ис-
следователь Сибири и Урала, адъюнкт 
химии и натуральной истории Импера-
торской Академии наук (1727), профес-
сор, c 1731 г. по 1 января 1748 г. действи-
тельный член Императорской Академии 
наук. Натуралист академического отряда 
Великой Северной экспедиции. По ре-
зультатам его исследований в Сибири в 
1747–1769 гг. были изданы 4 тома книги 
«Флора Сибири», где приведены описа-
ния 1178 видов произрастающих в Сиби-
ри растений. В описание путешествий он 
включил обширные сведения по истории, 
этнографии, археологии, о языках наро-
дов Сибири, описание их быта, нравов. 
Передал Кунсткамере богатую коллекцию 
по естественной истории и этнографии. 
Вернувшись в Германию, в 1751–1752 гг. 
И. Г. Гмелин опубликовал «Путешествие 
по Сибири» в четырех томах на немецком 
языке. Академик и почетный член Сток-
гольмской академии наук.

Гордеев Константин Артемьевич 
(1700–1741) – горный офицер, руководи-
тель горнозаводского ведомства. Дворя-
нин. С 1715 по 1716 гг. учился в Артил-
лерийской школе, далее в горнозаводской 
при Олонецком заводе. Прибыл на Урал 
в 1722 г. Один из помощников В. И. Ген-
нина, активный участник строительства 
Исетского завода (Екатеринбурга). В 1723 
г. составил план плотины и застройки 
Верхне-Уктусского завода. С ноября 1723 
г. совместно с Н. Г. Клеопиным руководил 
деятельностью Сибирского обер-бергам-
та. С октября 1725 г. курировал строитель-
ство платного двора в Екатеринбурге. С 
марта 1727 г. по 1728 г., с марта 1730 г. по 
февраль 1732 г. – глава Пермского бергам-
та. В 1728 г. исполнял должность третьего 
члена Обер-бергамта в Екатеринбурге. С 
января 1732 г. – главный казначей Екате-
ринбургского завода. Весной –летом 1732 
г. совместно с маркшейдерским учеником 
А. А. Татищевым, штейгером И. Х. Лейк-
сенринком обследовал и описал террито-
рии и рудники Восточной Сибири, а также 
Колывано-Воскресенский завод. С января 
1733 г. – второй член Сибирского обер-
бергамта. В 1735 г. вошел в состав Ко-
миссии рассмотрения заводов и ремесел, 
созданной по инициативе В. Н. Татищева. 
С конца 1735 г. по 1737 г. вновь принимал 
участие в обследовании и описании Колы-
вано-Воскресенских заводов А. Демидова. 
С января 1738 г. по ноябрь 1739 г. – глава 
Пермского горного начальства. В 1740 г. – 
один из руководителей Канцелярии Глав-
ного правления Сибирских и Казанских 
заводов. 

Горчаков (Горчеков) Роман Федо-
рович (1689–1773) – военный, государ-
ственный служащий. Князь. Карьеру на-
чал в морском ведомстве. К 1724 г. служил 
в Берг-коллегии. В ответ на очередной 
запрос В. И. Геннина, в конце 1724 г. со-
стоялся указ Сената о командировании 
поручика морского флота Р. Горчакова на 
Урал. С 1725 г. в чине обер-бергмейстера 

возглавлял в Екатеринбурге Сибирский 
обер-бергамт. Службой на Урале тяготил-
ся, не смог сработаться с В. И. Генинным, 
в результате чего  был отозван с Урала в 
1729 г.

Демидов Никита (Никита Демидо-
вич Антуфьев (Антюфеев) (1656–1725) 
– русский промышленник, основатель 
династии Демидовых. Никита Демидов 
происходил из мастеров-оружейников, 
владел оружейной фабрикой и «вододей-
ствующим» чугуноплавильным заводом 
в Туле, пользовался личным покровитель-
ством Петра I.  В 1702 г. Демидову были 
отданы казенные Верхотурские железные 
заводы, устроенные на реке Нейве на 
Урале еще при Алексее Михайловиче, с 
обязательством уплатить казне за устрой-
ство заводов железом в течение 5 лет и с 
правом покупать для заводов крепостных 
людей. В грамоте от того же года Никита 
Демидов наименован Демидовым вместо 
прежнего прозвища Антуфьев. Нуждаясь 
в рабочих руках, Демидов, вопреки стро-
гим запретам Берг-коллегии, переманивал 
к себе мастеров с казенных заводов, при-
глашал шведских пленных, знавших чу-
гунолитейное дело, укрывал беглых. Про-
изводительность труда его рабочих была 
очень высокой. В 1703 г. Петр I приказал 
приписать к заводам Демидова две воло-
сти в Верхотурском уезде. С 1716 по 1725 
гг. Демидов построил еще пять предпри-
ятий – молотовые заводы Шуралинский 
(1716) и Быньговский (1718), перерабаты-
вавшие чугун Невьянского завода, а также 
Верхнетагильский завод (1720), Нижне-
лайский завод (1723) и Нижнетагильский 
завод. Используя свое влияние, Демидов 
отстаивал свои интересы перед губерна-
торами и коллегиями. Когда в 1720–1721 
гг. В. Н. Татищев начал проводить поли-
тику развития казенных предприятий для 
дальнейшей передачи их в частные руки, 
Демидов, увидев в этом угрозу своей мо-
нополии, оклеветал его перед царем, и над 
Татищевым назначили следствие. В ходе 
следствия выявилась истинная подоплека 
действий Демидова. В сентябре 1723 г. на 
Урале было получено оправдание Татище-
ва и позволение приставить его к прежним 
делам.

Еварлаков Федор Борисович (?–
1723) – руководитель горнозаводского 
ведомства. Служил при царевиче Алексее 
Петровиче, в 1718 г. сослан в Сибирь по 
его делу. В 1721 г. в Тобольске познако-
мился с В. Н. Татищевым, который в по-
следующем рекомендовал его В. И. Ген-
нину в качестве администратора. С марта 
1723 г. служил заводским комиссаром 
строящегося Екатеринбургского завода. 
Умер здесь 21 мая 1723 г.

Зеленой Петр Прокопьевич (1705–?) 
– горный офицер, руководитель горноза-
водского ведомства. Дворянин. Учился в 
Морской академии Санкт-Петербурга. В 
апреле 1725 г. прибыл в Екатеринбург в 
«команду» В. И. Геннина. Был назначен 
лесным надзирателем, выполнял различ-
ные поручения Сибирского обер-бергам-
та. С 1726 г. служил на Полевском заводе 
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надзирателем «горных и заводских дел». В 
декабре 1727 г. направлен на Пыскорские 
заводы, где состоял при Григоровском руд-
нике. С этого времени и до 1730 г. обучал-
ся маркшейдерскому делу у иностранно-
го специалиста В. Ф. Штифта. С 1731 по 
1735 гг. в чине маркшейдера трудился при 
Екатеринбургском заводе. В 1735 г. про-
изведен в чин гиттенфервальтера. С сен-
тября 1736 г. состоял при строительстве 
Сысертского завода. В 1740–1741 гг. был 
руководителем казенного железного кара-
вана, который довел до Санкт-Петербурга. 
В 1741–1742 гг. свидетельствовал рудные 
месторождения в Новгородском, Бахмут-
ском, Курском уездах. В 1743 г. вернулся 
в Екатеринбург, где с октября 1744 г. зани-
мал должность управителя Екатеринбург-
ской заводской конторы.  С 26 июля 1753 
г. в должности асессора состоял членом 
присутствия Канцелярии Главного заво-
дов правления. В начале 1755 г. получил 
отставку, покинул Урал, вернувшись на 
родину в Московскую губернию.

Зорин Иван Антипьевич – государ-
ственный служащий. Дворянин. Начал ка-
рьеру в гражданских ведомствах Москвы 
и Санкт-Петербурга. К 1732 г. состоял в 
чине коллежского секретаря Вотчинной 
коллегии. В 1734 г. прибыл в Екатерин-
бург в составе команды В. Н. Татищева с 
целью упорядочения и рационализации 
постановки делопроизводства в системе 
уральской горнозаводской администра-
ции. Кроме этих задач, в период с 1734 
по 1737 гг. занимался ревизией заводских 
бухгалтерских документов предшествую-
щего времени.

Зубов Алексей Евдокимович  (1679–
1744) – военный офицер, руководитель гор-
нозаводского ведомства. Сын подьячего. В 
1700 г. начал солдатом военную службу. 
Участник Северной войны. В декабре 1729 
г. вследствие ранений от военной службы 
отставлен.  Тем не менее, государственную 
службу продолжил и в 1734 г. прибыл на 
Урал в команде В. Н. Татищева. С 1 января 
1735 г. входил в состав руководителей Ека-
теринбургской конторы судных и земских 
дел. С сентября 1735 г. – полицмейстер 
Екатеринбурга. В 1736-1737  гг. принимал 
участие в мероприятиях по обороне казен-
ных заводов в период башкирского вос-
стания. В 1737–1741 гг. – управитель По-
левского завода. В конце жизни числился в 
Екатеринбургских ротах.  

Зыбин Алексей Кириллович – го-
сударственный деятель, президент Берг-
коллегии. Боярин, в 1712 г. числился 
подполковником «разных полков». В 
1710–1714 гг. – обер-комиссар Артилле-
рийской канцелярии. Участник Северной 
войны 1700–1721 гг. В 1719–1726 гг. – ви-
це-президент, в 1726–1731 гг. – президент 
Берг-коллегии, действительный статский 
советник. С 1731 г., после слияние Берг-
коллегии с Коммерц-коллегией, возглавил 
подразделение (экспедицию), отвечающее 
за организацию горного дела в Российской 
империи. 

Кривцов Никита Феофанович 
(1713–?) – горный офицер, руководитель 
горнозаводского ведомства. Дворянин. 
Учился в Школе математических и на-
вигацких наук, на Урал прибыл в составе 
команды В. Н. Татищева в октябре 1734 
г. В первые годы службы состоял на раз-
личных работах при Канцелярии глав-
ного заводов правления. С августа 1740 
г. назначен надзирателем работ конторы 
денежного дела. С августа 1743 г. – упра-
витель Туринского завода, в 1744–1745 гг. 
– руководитель казенного «железного» ка-
равана до Санкт-Петербурга. Вернувшись 
на Урал, служил в ведомстве Пермского 
горного начальства, с 1754 г. руководил 
деятельностью Сылвинского завода. В 
1755 г. в чине гиттенфервальтера служил 
при Екатеринбургском денежном дворе. В 
том же году участвовал в обороне границ 
уральских горных заводов от отрядов вос-
ставших башкир.

Кузнецов Феоктист Тимофеевич 
(1696–?) – делопроизводитель, секретарь 
горнозаводского ведомства. Сын крестья-
нина. Вступил в горнозаводскую службу 
в 1721 г. писарем при Уктусском заводе. 
Сопровождал в поездках по Уралу И. М. 
Михаэлиса и И. Ф. Блюэра, В. И. Геннина. 
С 1723 г. служил в Екатеринбурге в кан-
целярии Сибирского обер-бергамта. С на-
чала 1733 г. начал исполнять обязанности 
секретаря Сибирского обер-бергамта, с 
1735 г. – секретаря Екатеринбургской кон-
торы судных и земских дел. Оставался на 
службе до 1760-х гг.

Ловзин (Ловзын, Лобзин) Матвей – 
с 1722 по 1728 гг. секретарь Сибирского 
обер-бергамта.

Маслов Яков Никитович – тоболь-
ский купец, в 1723–1728 гг. – президент 
Тобольского магистрата.

Миклашевский Михаил – майор, 
прибыл на Урал в 1734 г. в команде В. Н. 
Татищева. С января по июль 1735 г. – глав-
ный судья Екатеринбургской конторы суд-
ных и земских дел. В 1735–1740 гг. при-
нимал участие в подавлении восстания 
башкир на Урале.

Михаэлис Иоганн Мартин 
(Michaelis) (1666–1728) – горный деятель. 
Родился в Саксонии. Служил по контракту 
в Рудном приказе. Участвовал в создании 
Берг-коллегии. В декабре 1721 – феврале 
1726 гг. находился на Урале в чине берг-
рата, в 1721–1722 гг. один из руководите-
лей горнозаводской администрации Урала 
(состоял в числе руководителей Канцеля-
рии горных дел в г. Кунгур, Сибирском 
вышнем горном начальстве на Уктусском 
заводе). Вошел в состав команды горных 
специалистов во главе с В. Н. Татищевым 
и И. Ф. Блиэром, направленных указом 
Берг-коллегии в марте 1721 г. на Урал с 
целью организации казенного горно-ме-
таллургического производства. Выступал 
за строительство множества небольших 
быстро окупающихся специализирован-
ных заводов. Имея самостоятельную точ-
ку зрения, регулярно противодействовал 

мнению и решениям руководства, в т. ч. 
начальнику (с 1722) Уральских горных 
заводов В. И. Геннину. С января 1725 г. 
– руководитель Пермского бергамта, на-
ходившегося на Пыскорском заводе (под-
чинялся Сибирскому обер-бергамту в 
Екатеринбурге). Отозван в Москву указом 
Берг-коллегии от 21 июня 1725 г. одновре-
менно с повторным командированием на 
Урал Геннина. До 1727 г. служил в Берг-
коллегии.

Назарьев Елизар Яковлевич (1681–
?) – военный офицер, руководитель горно-
заводского ведомства. С 1703 г. состоял на 
военной службе. В августе 1729 г. в ранге 
прапорщика получил отставку, но остался 
в службе гражданской. В начале 1729 г. 
прибыл в Екатеринбург. С 1732 г. по ок-
тябрь 1738 г. – управитель Верх-Исетского 
завода (завода Цесаревны Анны). С 1735 
г. начал также службу в полицмейстерской 
конторе, состоял адвокатом в Екатерин-
бургской конторе судных и земских дел. 
В декабре 1736 г. в ранге поручика был 
направлен на Нерчинские заводы упра-
вителем. В 1743 г. вернулся в Екатерин-
бург, исполнял должность второго члена в 
Екатеринбургской конторе судных и зем-
ских дел. С середины 1744 г. руководил 
деятельностью Полевского и Северского 
заводов, в 1745–1747 гг. – Катайской зем-
ской конторы, с 1748 г. – Каменского заво-
да. В ноябре 1750 г. в ранге капитана был 
переведен на службу в Екатеринбургские 
военные роты командиром, где продолжал 
числиться и в 1761 г.

Неклюдов Федор Ермолаевич 
(1687–1740) – руководитель горнозавод-
ского ведомства. До 1723 г. служил стар-
шим подьячим в структуре Тобольской 
губернской администрации. С конца мая 
1723 г. – заводской комиссар строящегося 
Екатеринбурга. С 1727 г. занимал  различ-
ные административно-финансовые долж-
ности. В 1734 г. – один из руководителей 
строительства Сылвенского завода. В 
1720-е – 1730-е гг. неоднократно привле-
кался к судебным разбирательствам по об-
винениям в служебных злоупотреблениях, 
в т. ч. растратах казенных средств.

Патрушев Иван Федорович (1677–
1724) – рудознатец, руководитель горно-
заводского ведомства. Учился горному 
делу в Саксонии. В 1702–1706 гг. изыски-
вал и организовывал разработку место-
рождений меди и серебра в Заонежье. С 
1711 г. состоял на службе в Москве при 
горных и денежных делах.  В 1720 г. на-
правлен на Урал в составе группы специ-
алистов при В. Н. Татищеве. Стал первым 
руководителем Канцелярии горных дел, 
учрежденной в г. Кунгуре в августе того 
же года. С 1722 г. – один из руководите-
лей – бергфохт (горный советник) – Си-
бирского горного начальства на Уктус-
ском заводе. В августе 1723 г., выполняя 
распоряжение В. И. Геннина, руководил 
перемещением горного начальства – уже 
Сибирского обер-бергамта – в новостроя-
щийся Екатеринбург. 
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Рудаковский Игнатий Иванович – 
дипломат, государственный служащий. 
Карьеру начал в ведомстве Посольского 
приказа. С 1722 г. состоял переводчи-
ком при посольстве в Варшаве. Будучи 
царским эмиссаром, отстаивал интересы 
русской православной церкви на террито-
риях Речи Посполитой. В 1725 г. отозван 
в Россию, определен асессором Коммерц-
коллегии. Летом 1733 г. направлен на Урал 
для участия в подготовке передачи казен-
ного горнозаводского хозяйства от В. И. 
Геннина В. Н. Татищеву. По прибытию в 
Екатеринбург был назначен членом при-
сутствия Сибирского обер-бергамта. Буду-
чи на Урале, совершил ряд инспекторских 
поездок по территориям хозяйствования 
казенных заводов, осмотрев в том числе и 
«вновь открытую» гору Благодать. Поки-
нул Екатеринбург в середине 1736 г.

Сикорский Семен Гаврилович 
(1687–1747) – военный офицер, руково-
дитель горнозаводского ведомства. Дворя-
нин. С 1700 г. состоял на военной служ-
бе, участник Северной войны. В 1727 г. в 
ранге поручика был направлен на Урал, в 
систему горнозаводской службы. С октя-
бря 1727 г. по октябрь 1732 г. – управитель 
Уктусского завода. С октября 1732 г. по ко-
нец 1734 г. состоял при Сибирском обер-
бергамте, выполняя различные служебные 
поручения. С конца 1734 г. по август 1735 
г. – первый полицмейстер Екатеринбурга. 
С августа 1735 г. по ноябрь 1739 г. – упра-
витель Чусовских казенных пристаней. В 
1744 г. получил отставку. 

Соловьев Александр (1704–1736) – 
горный офицер, руководитель горнозавод-
ского ведомства. Из разночинцев. Учился 
в Морской академии Санкт-Петербурга, 
затем в Швеции – механическому делу. В 
сентябре 1732 г. был направлен из Екате-
ринбурга в Сибирь в команде Т. М. Бур-
цева и П. М. Столова с целью строитель-
ства железоделательного завода для нужд 
Второй Камчатской экспедиции В. И. Бе-
ринга. В 1734 г. трудился на строительстве 
Тамгинского завода, в 1735–1737 гг. был 
его руководителем. 

Столов (Сталов) Прокопий Марко-
вич (1961–1751) – руководитель горноза-
водского ведомства. Посадский человек 
владений Строгановых. В горной службе 
с 1721 г.: первые годы служил при Уктус-
ском заводе, принимал участие в строи-
тельстве Екатеринбурга. С конца 1725 г. 
до начала 1733 г. состоял управителем 
Каменского завода. В 1733 г. был направ-
лен в Восточную Сибирь, где участвовал 
в строительстве Тельминского завода, 
который должен был обеспечивать же-
лезными изделиями Вторую Камчат-
скую экспедицию В. И. Беринга. В 1735 
г. вернулся на Урал, где с начала 1736 г. 
в чине шихтмейстера – надзиратель при-
пасов при Екатеринбургском заводе. В 
1736–1737 г. участник обороны ураль-
ских заводов в период башкирского вос-
стания. С 1739 г. надзиратель лесов, а с 
1744 г. – руководитель Полевского завода. 

В 1748–1751 г. – управитель Камышлов-
ской земской конторы.

Строгановы – род русских промыш-
ленников и помещиков, крупнейшие зем-
левладельцы на Урале, в XVIII в. основали 
здесь ряд железоделательных и других за-
водов.

Сухарев (Сухорев) Алексей Михай-
лович (?–1752) – военный, государствен-
ный деятель, губернатор Сибири. Начал 
карьеру с военной службы, состоял в 
стрелецких полках. Участник Северной 
войны 1700–1721 гг. В 1722 г. был направ-
лен на службу в Сибирь. С декабря 1722 
по 1736 гг. – тобольский обер-комендант. 
В 1731–1732 гг. сопровождал первое ки-
тайское посольство от государственной 
границы до Санкт-Петербурга и обрат-
но. В 1736–1740 гг. находился в Санкт-
Петербурге под следствием по обвинению 
в злоупотреблениях. По указу Анны Иоан-
новны был амнистирован. В ноябре 1740 
г. в ранге генерал-майора был назначен 
вице-губернатором, с 1742 г. – губернато-
ром Сибири. Находясь на этой должности, 
вновь неоднократно был уличен в различ-
ных финансовых злоупотреблениях. Умер 
в Тобольске в мае 1752 г.

Татищев Василий Никитич (1686–
1750) – государственный деятель, ад-
министратор, ученый-энциклопедист, 
первый русский историк. Организатор 
горного дела на Урале (1720–1723; 1734–
1739), один из основателей Екатеринбур-
га. Впервые прибыв на Урал в ранге ка-
питана в июне 1720 г., учредил в Кунгуре 
Канцелярию горных дел и фактически 
возглавил региональную горнозавод-
скую администрацию. С декабря 1720 г. 
местом ее расположения стал Уктусский 
завод. В январе 1720 г. принял решение 
о строительстве железоделательного «за-
вода на Исети» с функциями центра гор-
нозаводского управления регионов Урала 
и Сибири; здесь же надлежало проводить 
одну из всероссийских ярмарок. В авгу-
сте 1722 г. отстранен от руководства гор-
ными делами из-за конфликта с заводчи-
ком Демидовым. Весной 1723 г. на Урал 
прибыл генерал-майор В. И. Геннин, ко-
торому поручили провести следствие по 
обвинению Татищева, а также передали 
руководство уральскими казенными за-
водами. В том же 1723 г. В. Н. Татищев 
был оправдан, в 1724 г. был произведен в 
советники Берг-коллегии. В конце 1724 – 
1726 гг. в чине полковника от артиллерии 
находился в Швеции, где изучал горное 
дело и исполнял дипломатические по-
ручения. В 1727 г. был назначен членом 
Московской монетной конторы, которой 
тогда были подчинены монетные дворы. 
Вторично направлен на Урал осенью 1734 
г., где сменил В. И. Геннина на должности 
начальника горных казенных заводов. На 
этом посту оставался до начала 1739 г., 
занимая с 1737 г. также должность гла-
вы Оренбургской экспедиции. В 1740 
г. по указу Э. И. Бирона был арестован, 
заключен в Петропавловскую крепость и 
приговорен к лишению чинов. С 1741 по 
1745 гг. В. Н. Татищев был Астраханским 

губернатором. Последние пять лет жизни 
провел в своем подмосковном имении.

Томилов Антон Федорович (1687–
1750) – горный деятель, генерал-майор 
артиллерии, президент Берг-коллегии (с 
1742 г.), сенатор. В 1728–1732 гг. в чине 
артиллерии капитана и коллежского со-
ветника возглавлял  при генерале В. И. 
Геннине Сибирский обер-бергамт – реги-
ональную горнозаводскую администрация 
Уральских и Сибирских заводов.

Угримов Леонтий Дмитриевич (1700–
1750) – военный офицер, руководитель гор-
нозаводского ведомства. Сын полковника. С 
1721 г. служил «в армейских полках» в То-
больске. В 1731 г. в качестве официального 
представителя Российского государства ез-
дил в Джунгарию, где участвовал в подписа-
нии ряда договоров и соглашения о порядке 
возвращения русских пленных. В 1734 г. его 
направили на службу в Екатеринбург, откуда 
он вскоре был командирован на Колывано-
Воскресенские заводы.  В марте 1737 г. вер-
нулся в Екатеринбург, где с ноября 1737 г. 
стал главой уральской горнозаводской адми-
нистрации – Канцелярии Главного заводов 
правления. В ноябре 1744 г. командирован в 
Санкт-Петербург в распоряжение Коллегии 
иностранных дел. В апреле 1748 г. вернулся 
в Екатеринбург, где возглавил монетное про-
изводство.   

Хрущев (Хрущов) Андрей Федоро-
вич (1691–1740) – государственный де-
ятель. Дворянин. С 1720 г. служил в Ад-
миралтейской коллегии. В октябре 1734 
г. прибыл в Екатеринбург в команде В. Н. 
Татищева, занял должность второго члена 
присутствия Канцелярии Главного заво-
дов правления. С декабря 1735 г. надзирал 
над производством круглой монеты в Ека-
теринбурге. Покинул Урал в 1737 г. 

Хрущев (Хрущов) Алексей Михай-
лович (1707–1748) – горный офицер, ру-
ководитель горнозаводского ведомства. 
Дворянин. Учился в Морской академии 
Санкт-Петербурга, затем в Швеции – про-
бирному делу. В 1728 г. был направлен в 
Екатеринбург, а оттуда – на Нерчинские 
заводы, где изучал плавку серебряных и 
свинцовых руд. С 1730 г. возглавлял Ека-
теринбургскую заводскую лабораторию. 
С 1733 – главный бергпробирер Екате-
ринбургского завода.  В 1739–1741 гг. – 
руководитель монетного двора. В 1742 г. 
участвовал в процессе передачи Горобла-
годатских заводов в государственную соб-
ственность. В 1745 г. отбыл в Москву, в 
Берг-коллегию.

Шейнстром – подданный шведской 
короны, офицер. В Северную войну по-
пал в русский плен. В Швеции владел соб-
ственным горнозаводским предприятием, 
поэтому консультировал по вопросам 
горного дела В. Н. Татищева в первый его 
приезд на Урал. 

Шлаттер Гейнрих – горный специа-
лист, пробирный мастер. Уроженец Цюри-
ха. В 1718 г. заключил контракт на службу 
в России. В 1719–1722 гг. асессор Берг- и 
Мануфактур-коллегии. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ Заголовок и дата документа Стр.
1. Указ Берг-коллегии о командировании капитана от артиллерии В.Н.Татищева в Сибирскую губернию 

для строительства новых заводов, с приложением «Пунктов капитану порутчику господину Татищеву, 
по которым надлежит ему отправлять в Сибирской губернии». 12  марта 1720 г.

6

2. Указ В.Н.Татищева комиссару Уктусского завода Т.М.Бурцеву о привлечении мастеров для 
определения места строительства нового завода в верховьях реки Исети. 2 января 1721 г.

7

3. Из реестра доношений В.Н.Татищева и берг-мейстера И.Ф.Блиэра  в Берг-коллегию – о выборе места 
для нового завода на реке Исети и подготовке к его строительству, с указанием приговоров Берг-
коллегии по указанным вопросам. 6 февраля 1721 г.

7

4. Доношение В.Н.Татищева президенту Берг-коллегии графу Я.В.Брюсу с просьбой поддержать 
его ходатайство перед Берг-коллегией о разрешении строительства нового завода на реке Исети. 6 
февраля 1721 г.

9

5. Указ В.Н.Татищева драгуну И.Бухарову о поездке в Тобольский и Верхотурский уезды для вербовки 
рабочей силы на строительство нового завода на реке Исети. 21 февраля 1721 г.

12

6. Ведение комиссара Уктусского завода Т.М.Бурцева о выборе совместно с мастерами места на реке 
Исети под строительство нового завода. 23 февраля 1721 г.

12

7. Из приговора Берг-коллегии на доношения В.Н.Татищева – о строительстве нового завода на реке 
Исети. 28 февраля 1721 г.

12

8. Из указа В.Н.Татищева Т.М.Бурцову – о начале работ по строительству завода на реке Исети. 1 марта 
1721 г.

12

9. Из указа В.Н.Татищева Т.М.Бурцову – об остановке работ по строительству завода на реке Исети. 1 
июня 1721 г.

13

10. Из доношения В.Н.Татищева и И.Ф.Блиэра в Берг-коллегию – с ходатайством о строительстве на реке 
Исети хотя бы небольшого по размерам железоделательного завода. 2 июня 1721 г.

13

11. Из приговора Берг-коллегии В.Н.Татищеву и И.Ф.Блиэру на их доношение от 2 июня 1721 г. – о 
разрешении на строительство железоделательного завода на реке Исети по приезде на Урал советника 
Берг-коллегии И.М.Михаэлиса. 20 июля 1721 г.

13

12. Из выписки из указа генерала-майора артиллерии В.И.Геннина – о посылке с Олонецких заводов в 
Сибирь мастеровых людей для строения заводов. 21 апреля 1722 г.

13

13. Указ Берг-коллегии Сибирскому вышнему горному начальству об отстранении от управления 
горными делами в Сибири В.Н.Татищева по жалобе Н.Демидова. 10 августа 1722 г.

14

14. Из реестра решений Берг-коллегии на доношения И.М.Михаэлиса и И.Ф.Блиэра – о строительстве 
нового завода не на реке Исети, а на Нижнем Уктусе. 19 ноября 1722 г.

14

15. Из доношения Т.М.Бурцева В.И.Геннину – о выборе места для постройки завода на реке Исети. 15 
декабря 1722 г.

14

16. Указ В.И.Геннина Т.М.Бурцеву о предстоящем строительстве завода на реке Исети. 18 декабря 1722 г. 15
17. Из промемории Камерирского правления Тобольской земской конторы в Сибирское вышнее горное 

начальство – о приписке к новостроящимся заводам на реке Исети крестьян и бобылей пяти слобод 
Верхотурского уезда. 23 января 1723 г.

15

18. Промемория Тобольского магистрата в Тобольскую земскую контору о посылке на строительство 
завода на реке Исети мастеровых людей. 12 февраля 1723 г.

16

19. Ордер В.И.Геннина капитану Королевичу об определении солдат к строению крепости. 2 марта 1723 
г.

16

20. Указ В.И.Геннина дворянину Ф.Б.Еварлакову о назначении его по императорскому указу заводским 
комиссаром на строительстве завода на реке Исети. 26 марта 1723 г.

16

21. Указ В.И.Геннина бергфохту И.Ф.Патрушеву о переводе Сибирского обер-бергамта из Уктуса в 
Екатеринбург. 31 июля 1723 г.

17

22. Письмо Петра I В.И.Геннину о постройке Исетской крепости и о выдаче солдатам, занятым на 
строительстве, дополнительного жалованья. 15 августа 1723 г.

17

23. Письмо Екатерины I В.И.Геннину о согласии Петра I на наименование Исетского завода 
Екатеринбургом. 28 августа 1723 г.

17

24. Указ Берг-коллегии В.И.Геннину о выдаче жалованья военным на Уктусе. 14 сентября 1723 г. 18
25. Указ Берг-коллегии В.И.Геннину о строительстве крепостей в Сибири и отпуске денег на 

строительство. 19 сентября 1723 г.
18

26. Указ Петра I воеводе Соли Камской и «прочим управителям» о нечинении препятствий В.И.Геннину 
в строительстве новых заводов. 20 ноября 1723 г.

18

27. Письмо Петра I В.И.Геннину о пуске Екатеринбургского завода, о водяном ходе на новых заводах и 
литье пушек. 20 ноября 1723 г.

19

28. Из письма В.Н.Татищева В.И.Геннину – о торжественном праздновании именин императрицы 
Екатерины и открытия Екатеринбургского завода. 28 ноября 1723 г.

19

29. Доношение В.И.Геннина Петру I о состоянии и работе Екатеринбургского завода. 4 апреля 1724 г. 19
30. Указ Берг-коллегии о начале производства и клеймения плат в Екатеринбурге. 5 февраля 1726 г. 20



ВЕСИ  ¹ 5  2023  СПЕЦВЫПУСК 35

31. Определение Сибирского обер-бергамта о закрытии питейных заведений в Екатеринбурге и Уктусе 
на период печатания медных денег. 3 февраля 1927 г.

20

32. Определение Сибирского обер-бергамта об отливке в Екатеринбурге колокола для позыва мастеровых 
на работу и пожарных случаев. 9 мая 1729 г.

20

33. Определение Сибирского обер-бергамта об изготовлении в Екатеринбурге часов с боем для 
колокольни. 16 мая 1729 г.

21

34. Из определения Сибирского обер-бергамта – о ремонте в Екатеринбурге казенных жилых домов и 
строений, о строительстве бани на съезжем дворе. 22 февраля 1732 г.

21

35. Определение Сибирского обер-бергамта о мерах борьбы с бродячими собаками и 
поддержании чистоты в Екатеринбурге. 17 апреля 1732 г.

21

36. Ордер В.И.Геннина в Екатеринбургскую припасную контору шихтмейстеру Я.А.Бекетову об 
изготовлении в Екатеринбурге солнечных часов взамен сломанных колоколенных часов. 30 апреля 
1733 г.

22

37. Промемория профессора Императорской Академии наук И.Г.Гмелина в Сибирский обер-бергамт об 
организации метеорологических наблюдений в Екатеринбурге. 14 января 1734 г.

22

38. Приговор Сибирского обер-бергамта о начале метеорологических наблюдений для 2-й Камчатской 
экспедиции В.Беринга. 11 марта 1734 г.

22

39. Наказ В.Н.Татищева  майору Л.Д.Угримову об осмотре и освидетельствовании Екатеринбургских 
заводов для приема их от В.И.Геннина. 5 августа 1734 г.

23

40. Инструкция Канцелярии Главного заводов правления Сибирских и Казанских заводов поручику  
С.Г.Сикорскому об учреждении в Екатеринбурге полиции и о назначении его полицмейстером. 9 
ноября 1734 г.

24

41. Определение Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов об учреждении в 
Екатеринбурге конторы судных и земских дел. 9 ноября 1734 г.

25

42. Определение Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов об изготовлении новой 
печати в связи с переименованием Сибирского обер-бергамта в Канцелярию Главного правления 
Сибирских и Казанских заводов. 5 марта 1735 г.

25
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Указ Берг-коллегии Сибирскому вышнему горному начальству об отстранении от управления горными делами  
в Сибири В. Н. Татищева по жалобе Н. Демидова. 10 августа 1722 г. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 10. Л. 71.

Екатеринбургские крепость и завод. 1726 г. ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 25. Д. 7.

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ
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Письмо Петра I В. И. Геннину о пуске Екатеринбургского завода, о водяном ходе на новых заводах и литье пушек.  
20 ноября 1723 г. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 21 б. Л. 32-32 об.
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Указ Сибирского обер-бергамта о закрытии питейных заведений в Екатеринбурге и Уктусе  
на период печатания медных денег по императорскому указу. 3 февраля 1727 г. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 148. Л. 206.

Определение Сибирского обер-бергамта об отливке в Екатеринбурге колокола  
для позыва мастеровых на работу и пожарных случаев. 9 мая 1729 г. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 206. Л. 71.
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Чертёж с примерной схемой строительства домов в г. Екатеринбурге. 1732 г. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 354. Л. 296.

Определение Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов об изготовлении новой печати в связи 
с переименованием Сибирского обер-бергамта в Канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских заводов.  

5 марта 1735 г. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 560. Л. 186.
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План г. Екатеринбурга. [1738 г.] ГАСО. Ф. Ф-1. Оп. 25. Д. 15.



Указ Берг-коллегии об организации платного дела. 5 февраля 1726 г. ГАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 837. Л. 236.

Изображения медной платы и монет, предполагаемых к выпуску на Екатеринбургском монетном дворе. 1726 г.  
ГАСО. Ф. 29. Оп. 1. Д. 837. Л. 235 об.



План г. Екатеринбурга. 1729 г. РГВИА. Ф. 349. Оп. 12. Д. 5515.

План г. Екатеринбурга. 1734 г. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 490.




