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Abstract. The article briefly describes the manuscript of the beginning 
of  the 19 century by Anikita Yartsov “Russian mining history” and presents its 
publication. A. Yartsev, an outstanding mining specialist and administrator of the 
18  – early 19 centuries, while in retirement, prepared 11 volumes of the manuscript 
on the history and current state of the Russian mining. The manuscript has not 
been published before. Nowadays the Ekaterinburg publishing house BASKO has 
published 6 volumes of the manuscript.
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Аннотация. Автор вновь поднимает проблему обоснованности 
датировки основания Каменска-Уральского, колеблющуюся между 1682  г. 
и  15 октября 1701  г. Прослеживает сложившиеся традиции отсчета 
основания первых городов-заводов с момента выплавки первого металла. 
На  основании новых данных предлагает альтернативные даты основа-
ния города: с возникновения Каменской слободы либо от плавки в «старой 
домне» 25 ноября 1700 г.

Вопрос о дате основания г. Каменска-Уральского Сверд ловской 
области был вновь поднят в связи с недавним обращением в Инсти-
тут истории и археологии УрО РАН от имени муниципального авто-
номного учреждения культуры «Каменск-Уральский краеведческий 
музей имени И.Я. Стяжкина» о необходимости подтверждения 
того, что первое поселение на  территории города Каменска-Ураль-
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ского возникло в  1682  г., а следовательно, этот год нужно считать 
датой основания города. В  письме имеются отсылки на  упомина-
ния о  праздновании юбилея заводского поселка Каменский завод 
в  1882  г. Однако после Великой Отечественной войны историю 
города стали считать только с  1701  г., с  момента пуска Каменского 
металлургического завода. Официальная дата пуска Каменского 
завода (15 октября 1701 г.) была принята как дата основания города 
властями и горожанами.

Упоминание 1682 г. как исходной даты основания города связано 
с указом от 3 февраля этого года царя Федора Алексеевича тоболь-
скому воеводе: «разрешить игумну Успенского монастыря с братьею 
на  Исете реке в  урочище плавить руду под монастырский обиход». 
В  июне этого же года тобольским сыном боярским Ф. Рукиным 
с людьми из Колчеданского острога уже осуществлялся отвод земли 
с  рудниками на  р. Железенке и  лесных угодий по правому берегу 
р.  Исети  [1, с.  351–352]. Однако даты первой плавки и  начала дея-
тельности Железенского поселья Далматовского Успенского мона-
стыря  (далее  — ДУМ) не выявлено. Эти события могли произойти 
и в последующие годы.

Вслед за проведенным межеванием было начато строительство 
рабочего поселка с заводом. Здесь жили плавильные мастера, «дело-
вые» люди и заведовавший производством старец Питирим. Железо 
получали прямо из руды в малых печах, затем его проковывали под 
молотом.

Остатки завода были обнаружены и  исследовались археологом 
Нижнетагильского музея А.И. Рассадович в 1976 г. Его местонахожде-
ние обнаружено на мысу правого пойменного берега р. Каменки вблизи 
впадения ее в р. Исеть. При раскопках были зафиксированы контуры 
плавильного амбара. Обломки шлака, кирпичей и воздуходувных тру-
бок подтвердили здесь производство именно кричного железа сыро-
дутным способом [2, c. 7–11]. В настоящее время это место — парко-
вая зона г. Каменска-Уральского. Расстояние от плотины Каменского 
металлургического завода до местонахождения Железенского поселья 
ДУМ более 4 км по прямой. 

При расследовании об отмежевании земель Колчеданскому 
острогу были опрошены крестьяне-старожилы Катайского острога. 
Они, в частности, сказали: «а в том отводе на речке Каменке построил 
Успенского Далматова монастыря игумен Исаак деревню и пришлых 
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многих крестьян поселил, а назвав в челобитье своем ту речку Желе-
зенкою, а их де прежней отвод той земли утаил и к досмотру их на те 
земли не призывал и  от той де ево селитбы и  крестьян чинитца 
им беломестным казаком и крестьяном теснота и в пашнях и во вся-
ких угодьях умаление» [5].

Еще до строительства Каменского завода в 1695 г. при отмежева-
нии земель возникли разногласия в названии реки: «Железенка» или 
«Каменка», а также принадлежности земли монастырю или жителям 
соседних государственных слобод. В  документе упоминается, что 
«на речке Каменке построил Успенского Далматова монастыря игумен 
Исаак деревню». Конкретное местонахождение деревни не указано. 
Я считаю, что она находилась в устье р. Каменки, где и были обнару-
жены остатки завода.

Иной точки зрения придерживается сотрудник краеведческого 
музей г. Каменска Л.В. Зенкова. Ссылаясь на рисунок Н. Витсена, она 
считает, что монастырское поселение численностью более 40 дво-
ров находилось непосредственно вблизи завода, внутри острожной 
стены [4, с. 65].

Действительно, на  рисунке Витсена внутри острожной стены 
изображены не менее 40 крестьянских дворов. Одна группа разме-
стилась вдоль берега Каменки, повторяя ее изгиб. Другие две распо-
лагаются отдельно в  глубине ограды. Кроме них на  рисунке изобра-
жена церковь и  некое дымящееся производство. Заводская плотина 
с вододействующими колесами не указана. Голландские поясняющие 
надписи на чертеже не переведены, но под рисунком имеется поясне-
ние: «Каменский металлургический завод, основанный на р. Каменка 
в 1698 году» [3, с. 968]. 

На нем изображен Каменский завод, строительство которого 
началось в 1700 г., или дата основания неверно указана. И уж точно это 
не деревня Далматовского монастыря, находящаяся внутри острога 
рядом с  храмом. Что же это? Полагаю, что на  рисунке изображена 
Каменская слобода, в пределах которой и начали строить Каменский 
завод. О ней нет сведений в  исторической литературе и  известных 
документах о населенных пунктах Тобольского уезда, а лишь в приво-
димых нами ниже источниках.

Из выписки для думного дьяка Андрея Андреевича Виниуса 
от 28 сентября 1699 г. было известно, что к моменту начала строитель-
ства завода на этом месте уже стояла Каменская слобода, насчитыва-
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ющая более 40 дворов. Это была спорная земля, на которой, вероятно, 
рядом с монахами селились государственные крестьяне. Спор решился 
не в пользу монастыря, и р. Каменка с прилегающими залежами руды 
отошла к казне. 

Каменская слобода нередко упоминается в  документах при 
строительстве Каменского завода: «В нынешнем 1700 году декабря 
в 19 писали к нам великому государю с Верхотурья стольник и воевода 
Козьма Козлов с товарыщи. Присланных на Верхотурье с Москвы мас-
теров … велели они выслать в Тобольской уезд к железным заводам 
на  речку Каменку для того, что к  верхотурским заводам плотинной 
мастер из Каменской слободы приехал в поздних числах» [6, л. 4].

Чтобы не было ложного представления, что слободой могли 
называть строящийся завод, приводим выдержку из документа, где 
Каменская слобода упомянута наряду с  другими слободами Верхо-
турского уезда. «Для того что ту руду возят и копают наши Великого 
Государя крестьяне по наряду Катайского, Колчеданского острогов, 
Багаряцкой, Камышевской, Каменской слобод без найму по наряду, 
те  которые наряжены к  плотинному делу. А  те де руды от  заводов 
с версту или меньше» [6, л. 65]. И такие документы не единичны.

Строительство Каменского завода началось с  появления цар-
ского указа от 13 марта 1700 г. По указу тобольские воеводы должны 
были назначить управляющего стройкой — «приказчика доброго», 
который смог бы заставить крестьян за снятые с них подати возить 
на стройку строевой лес, дрова, уголь, руду. Приказчику предстояло 
привлечь к  работе и  одновременному обучению новым ремеслам 
местных мастеров, чтобы при необходимости приступить к  возве-
дению новых заводов. Уже летом 1700  г. должна была заработать 
доменная печь, а  из первого чугуна требовалось вылить, а  затем 
вычистить и  испытать стрельбой 2–3 пушки небольшого калибра 
и  несколько мортир. Здесь же предполагалось начать литье бомб 
и ручных гранат.

К 23 апреля 1700 г. все затребованные сведения и чертеж прилега-
ющих земель поступили в Сибирский приказ. Строительство Камен-
ского завода возглавил тобольский сын боярский Иван Астраханцев. 
По «сказке» плотинного мастера Е. Яковлева, при наличии всего необ-
ходимого завод с 1 домной и 2 молотовыми предполагалось постро-
ить к 6 декабря 1700 г. За столь много обещающее начало, «радение» 
и  «поспешение» 26 апреля 1700  г. тобольские воеводы удостоились 
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царской похвалы. В  послании из Москвы признавался факт мало-
людства в строительстве, и вое водам давалось право на собственное 
усмотрение приписывать к заводу ближайшие слободы.

25 ноября 1700  г. Иван Салманов докладывал в  Сибирский 
приказ, что Каменский завод был практически готов, за исклю-
чением доменной печи. Тем не менее сибирские мастера плавили 
железо в  «старой домне» (возможно, в  сыродутных печах), а  мос-
ковские мастера не работали, ссылаясь на  то, что «новая домна» 
не была построена. В  итоге по официальной точке зрения завод 
выдал первый металл только через год — осенью 1701 г. из «новой» 
домны [6, л. 294 об.–295 об.]. 

В качестве альтернативы дату основания Каменского завода 
можно считать с  основания Каменской слободы, на  территории 
которой был построен завод. Либо вести отсчет от плавки металла 
«в старой домне», упомянутой 25 ноября 1700  г., т.  е. годом ранее 
официальной даты. Считается ли местонахождение монастырского 
железоделательного завода, находящегося в  3 км от  центра, терри-
торией  г.  Каменска-Уральского и  отсчитывать ли дату основания 
города с 1682 г., решать городским властям. Но эта дата не столь оче-
видна на роль «точки отсчета» для юбилеев города. 
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Abstract. The author again raises the problem of the validity of dating the 

founding of Kamensk-Uralsky, which fluctuates bet ween 1682 and October 15, 
1701. He traces the established traditions of counting the foundation of the first 
manufacturing cities from the moment the first metal was smelted. On the basis 
of new data, he proposes alternative dates for the founding of the city: from the 
appearance of Kamenskaya Sloboda, or from smelting in the “old blast furnace” 
on November 25, 1700.
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Аннотация. В статье рассматривается история воинских форми-

рований горнозаводского ведомства на Урале во второй половине XVIII в., 
их состав, численность, особенности организации и несения службы.

Во второй половине XVIII столетия основной военно-полицей-
ской силой на  горных заводах Урала оставались подразделения гор-
ного ведомства.

После создания Пермского наместничества, в  соответствии 
с  «Учреждением для управления губерний Всероссийской империи», 
были упразднены органы управления казенными заводами, а все гор-
ные учреждения перешли в ведение Пермской казенной палаты [1]. Для 
этого в составе казенной палаты была создана специальная Горная экс-
педиция. В ноябре 1790 г. горные экспедиции были освобождены от уча-
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