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1889 - 1899 гг. 
 
 

 Правила открытия Типографии. 
 Миасский курьёз, давший начало Транссибу. 

 Кто и на каких условиях нанимался на золотые прииски. 
 Засуха, палы, кобылка и суслик – вот причины Великого Голода. 

 Щедрость и милосердие спасли от голода . 
 Расписание первого поезда с остановкой в Миассе в час пополудни. 

 Петропавловский храм стал шире и красивей. 
 Как боролись с холерой. 

 Зарождение Гидрометцентра в Миассе . 
 25-летие священнослужения Николая Сементовского. 

 Приезд в Миасс Епископа Макария. 
 5-й духовный концерт : в программе Интерактивная Презентация. 
 Пьянство не следует запрещать – от пьянства следует отвлечь. 

 Книги и журналы для Народной библиотеки-читальни выписывали из 
Петербурга. 

 35-летие священнослужения Александра Малышева. 
 Строительство Земской больницы среди соснового леса. 

 Владимир Вернадский. 
o Уральская экспедиция Менделеева – предтеча мер по передаче 

казённых уральских заводов в Военное и Морское министерство. 
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Салон фотомастерской 

Типографский станок 
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Полицмейстер 

Типографія 
Алевтины Алексиной 

 

Типографія 
 Г.А. Бурдукова 

Фотомастерская 

 Фёдора Валявина 

1890 год: 
 

В Миассе открылась  фотомастерская Фёдора Валявина. 
 
 
 

 

 
 

Открылась типография Алевтины Алексиной, вдовы 
канцелярского служащего. Типографский станок 
представлял собой скоропечатную машину, которая стоила 1 
400 рублей и печатала в час до 2 000 листов. Обслуживали 
станок трое  рабочих. 

  

В конце 19 века получают распространение типографские тигельные прессы, так называемые 
«американки». Они предназначались для изготовления малоформатной продукции, были удобны в 
управлении. По цене «американки» оказались доступными не только для средних, но и для мелких 
предпринимателей.  

 

Типография имела достаточный запас разнообразного шрифта и бумагорезательную машину. 
Предпринимательница принимала заказы на изготовление  конторских книг и различных 
бланков.  
Процедура получения разрешения на открытие типографии или книготоргового заведения 
была следующей: подавалось прошение на имя губернатора, затем делался запрос в 
полицейское управление по месту жительства  о «нравственных качествах и поведении» 
заявителя. Результат мог быть как положительным, так и отрицательным.  
В провинциальных городах без предварительной цензуры на основании разрешения местных 
властей могли выходить:  официальные издания, материалы ведомств и учреждений, а также 
печататься чертежи, планы, карты. Все остальные типографские издания подлежали цензуре: 

 полицмейстер цензурировал афиши, объявления, прейскуранты;  
 светские учебники печатали после резолюции директора народных училищ; 
 религиозную литературу местного значения просматривал протоиерей; 
Раз в месяц  владельцы типографий представляли старшему чиновнику по особым 
поручениям комплект обязательных экземпляров и список выпущенных изданий, на 
основании которых составлялся сводный "Перечневый список подцензурным 
изданиям..." губернии.  

 Кононова, Т.Л.   Становление и развитие типографско-издательского дела в Центральном Черноземье (вторая половина XIX — начало XX вв.). - 
Текст: электронный  // Научная электронная библиотека Киберленинка.ру :  *сайт+. – URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-

tipografsko-izdatelskogo-dela-v-tsentralnom-chernozemie-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv?ysclid=lepkbnt9fn268309526 (дата обращения 
13.12.2022) 

 Открылась типография. – Текст: электронный // НьюсМиасс.ру :  *сайт+. – 2006. – 02.01. – URL:  https://newsmiass.ru/index.php?news=5340&ysclid=lepkengtzr559716663 
(дата обращения 9.12.2022) 

 

 

 

Открылась типография дворянина Г.А. Бурдукова 
Типография выпускала рекламные проспекты, канцелярские 
бланки, книги, газеты, открытки, календари. Жена Бурдукова, 
Анна Петровна, была учительницей частной школы, в которой 
обучались дети обоего пола из состоятельных семей за плату 
от 2 до 5 рублей в месяц.  

 
 Открылась типография. – Текст: электронный // НьюсМиасс.ру :  *сайт+. – 2006. – 02.01. – URL:  https://newsmiass.ru/index.php?news=5340&ysclid=lepkengtzr559716663 
(дата обращения 9.12.2022) 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-tipografsko-izdatelskogo-dela-v-tsentralnom-chernozemie-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv?ysclid=lepkbnt9fn268309526
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-tipografsko-izdatelskogo-dela-v-tsentralnom-chernozemie-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv?ysclid=lepkbnt9fn268309526
https://newsmiass.ru/index.php?news=5340&ysclid=lepkengtzr559716663
https://newsmiass.ru/index.php?news=5340&ysclid=lepkengtzr559716663
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«До чего же Русь доходит - самовар в упряжке ходит»  
припев шутливой песенки 

ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ 

Деревянное здание станции Миасс-1 

Транссибирская магистраль в 19 в. прошла немного в стороне от Миасса 
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1891 год: 
 

В феврале под Миассом начала строиться ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ  — Великий 
Сибирский путь.  Южно-уральские купцы и промышленники были о-очень заинтересованы  в 
развитии железнодорожного сообщения.   
 

Транссиб строился одновременно с двух сторон – с запада и востока - на протяжении 25 лет.  

Судьбе было угодно, чтобы именно участок дороги между Миассом и Челябинском стал 
первым звеном Транссибирской магистрали. Строительство Транссиба началось едва ли не с 
курьеза. Правительство в мае 1891 года чуть ли не из слухов узнает, что, оказывается, под 
Миассом в нынешней Челябинской области начато строительство пути на Владивосток. Вроде 
бы грандиозное событие, стройка, без всякого преувеличения, века, началась тихо и 
обыденно. Как так? Поэтому было принято решение организовать торжественную закладку 
пути на восточной стороне, под Владивостоком, в присутствии будущего императора 
российского. 
 

Как это проходило в нашем крае: при сооружении железнодорожная  линия 
прошла по землям 27 владений: от казенных (государственных) Златоустовских 
заводов до земель Оренбургского казачьего войска, прихватив и владения 
башкир, а также частные и городские территории. Железная дорога пересекала 28 

золотых приисков, 10 усадеб, 5 заимок, 6 лесных хуторов. Всего под полотно тогда ушло 
более 2 000 десятин. ( Десятина = 1,09 гектара). При этом безвозмездно были уступлены лишь 
земли казённые, часть казачьих была выкуплена по 35 рублей за десятину, башкирские земли 
выкупались за 30 рублей десятина, а частные владения – по 47 рублей 5 копеек. Дороже всего 
обходилась покупка городских владений – почти 200 рублей, а территории некоторых золотых 
приисков были оценены вообще в фантастические суммы – от 10 тысяч 176 рублей десятина. 

 

«В апреле совершено освящение бараков … пред открытием работ по линии Златоусто-
Миасской железной дороги, проходящей в 4-х верстах от Миасса… Наплыв рабочих 
громадный  из многих губерний…По этой причине заработная плата понизилась до 15 
копеек + продовольствие; а для подёнщика – 15 копеек в день без продовольствия (еда за 
счёт казны не полагалась). Масса чернорабочих нанимается работать ради куска хлеба, но, 
в большинстве, не находя работы, побирается «христаради».  От скопления пришлого 
народа увеличилось нищенство и воровство». 

 

 Строительство железной дороги в 4 верстах от Миасса // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-
1897) : в 3 т. / сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-
та. – 2009.  – Т.3. С.33. – Текст: непосредственный. 
 Транссиб – стальная артерия страны. - Текст: электронный  //  челябинскбезформата.ком :  *сайт+. – 2019. – 11.01. – URL: 
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/transsib-stalnaya-arteriya-strani/829487/?ysclid=leplawmcmz773456352 (дата обращения 04.11.2022)  

 
 

Работой на золотых промыслах Миясского завода управляла  частная кампания 
«Миасское золотопромышленное товарищество Асташева и Ко». После ликвидации 
казенной добычи в 1877 г. и по мере передачи казённых приисков в частные руки 
количество людей, занятых добычей золота, стало расти. Это было связано с 

увеличением заработной платы и более свободными условиями найма в частной 
золотопромышленности. В последующие годы численность рабочих, занятых добычей золота, 
постоянно увеличивалась, достигнув наивысшего уровня в 1892 году. В этот же год на Урале 
было добыто и наибольшее количество золота.  После этого численность рабочих начала 
снижаться вместе с сокращением добычи золота. Колебание численности рабочих на 
приисках было связано с урожаем зерновых культур: ржи, овса, пшеницы,  ячменя, полбы, 
проса, гречихи, конопли. В урожайные годы наплыв рабочих на прииски уменьшался, а в 
неурожайные возрастал.     
Для сравнения: старатель за 5 рабочих дней имел возможность заработать до 3-х рублей, в то 
время как рабочий на заводе получал за это время 60 копеек без провианта (работник должен 
был за еду платить сам). Или, в разгар сенокоса наёмным работникам платили по рублю в 
день с пропитанием. То есть люди предпочитали мыть песок. 

 

https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/transsib-stalnaya-arteriya-strani/829487/?ysclid=leplawmcmz773456352
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Иссушѐнный плодородный слой земли вследствие продолжительной засухи 

УРАЛЬСКИЕ ТИПЫ. Фото В.Метенкова. Группа контрачных рабочих башкир на Ильменском 
прииске  в окрестностях Миясского завода Оренбургской губернии. 

Фото с сайта https://auction.ru/offer/miass-i92847864074946.html#2 
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Суслик 

Кобылка 

В  конце 19 века  основной формой найма на прииски был контракт. В октябре-ноябре 

золотопромышленник посылал своих доверенных в ближайшие и дальние селения для найма 
рабочих. Наём производился обычно в одних и тех же местах, поэтому из года в год на 
приисках сохранялся примерно один и тот же состав рабочих. При найме каждый рабочий 
получал в задаток определенную сумму денег, которую потом он должен был отработать. 
Из-за нехватки рабочих рук управление Миасскими казенными промыслами начало привозить 
на работу башкир из Бирского уезда Уфимской губернии. Впоследствии многие 
золотопромышленники стали брать на работы по контрактам только башкир.  
П.П. Баснин отмечал:  

«Контрактные рабочие-башкиры как рабочая сила не очень хороши: работают 
медленно, нехотя и без особой сноровки, быстро устают и не могут идти в 
сравнение с русскими рудокопам». Но ими дорожили за дешевизну и честность по 
отношению к утайке золота. Время найма башкир совпадало всегда со временем 
взноса податей, и башкиры принудительно отдавались своим начальством в 
работы для уплаты податных недоимок, начальство само заключало за 
них условия. Этим обстоятельством объясняются частые побеги башкир с 
промыслов».  

Н. Боголюбский отмечал, что уже в 1891 г. контрактных рабочих было очень мало, они 
находились только в VII Оренбургском округе на Миасских золотых промыслах, арендуемых 
«Компанией В.И. Асташева», и на приисках Горяева на вотчинных башкирских землях в VIII 
Оренбургском Южном округе. В обоих случаях все контрактные рабочие были башкирами. 
Контрактные рабочие предпочитали работать подённо, получая заработную плату в конце 
сезона. Вольнонаемные рабочие считали для себя более выгодным получать сдельную плату. 
 

В 1891 обязательная  ежегодная норма выработки золота для частных кампаний была снижена 
до 30 пудов (480кг) в год  -  дела компании «Миасское золотопромышленное товарищество 
Асташева и Ко»  пошли успешнее.  
 
 

Рукосуев, Е.Ю. Старатели на золотых промыслах Урала в конце 19 начале 20 века. - Текст: электронный // Электронный научный архив России в Уральском 
федеральном институте : *сайт+. – 2012. – URL:  https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39897/1/init_2012_25.pdf?ysclid=lbn84qavhe589332838 (дата обращения 

21.01.2023) 

 
 
 

В 1891 - 1892 годах  в Оренбургской губернии констатировали голод.  Признаки – 
аномальная засуха, палы (намеренное выжигание лугов от прошлогодней 
растительности),  кобылка и суслик. У людей не уродилось зерно в текущем году, 
и не было   запасов зерна предшествующего года. В результате создалась 
реальная опасность массового голода и краха сельского хозяйства.  
 

Запасы зерна в государственной системе продовольственной помощи, предназначенной для 
ликвидации подобных кризисов, отсутствовали. Земства с начала лета 1891 года забили 
тревогу. В большинстве пострадавших губерний летом прошли экстренные уездные и 
губернские земские собрания, принимавшие резолюции с просьбами о помощи, 
обращёнными к правительству. Реакция бюрократической системы была замедленной — 
ещё в начале осени правительство считало отношение земств к ожидаемому голоду 
паникёрством, урезало запросы земств о помощи. Вплоть до октября — ноября 1891 года 
цензура запрещала публиковать  известия о голоде, а само слово голод заменяла на  

неурожай. Между тем множество добровольцев уже отправилось в пострадавшие губернии 
организовывать помощь голодающим, энтузиасты начали сбор денег. Местные власти, относившиеся 
к любым формам общественной активности с насторожённостью, воспрещали благотворительные 
акции: закрывали бесплатные столовые, прекращали раздачу пожертвованного хлеба. Лишь к концу 
ноября правительство изменило отношение к общественной помощи,  призывая всех принять участие 
в борьбе с бедствием, как пожертвованиями, так и личным участием. Власти на местах перестали 
чинить препятствия общественной благотворительности. 

 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39897/1/init_2012_25.pdf?ysclid=lbn84qavhe589332838
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Бесплатная столовая. Фото начала 20в. 

Фото с сайта https://siestafood.ru/raznoe/pochemu-lyudi-ot-goloda-puhnut-
pochemu-chelovek-ot-goloda-puhnet.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Сыпной тиф -  острое инфекционное заболевание, 
передающееся от больного человека к здоровому 

трансмиссивным механизмом  - переносчик возбудителя инфекции — вошь, преимущественно 
платяная. После питания кровью больного вошь становится заразной через 5—6 дней. 
Заражение от укуса вши происходит при расчёсывании, то есть втирании в место укуса 
выделений кишечника вши. Начало болезни внезапное и характеризуется ознобом, 
лихорадкой, упорной головной болью, болью в спине. Через несколько дней на коже, сначала 
в области живота, появляется пятнистая розовая сыпь. Сознание больного заторможено 
(вплоть до комы), больные дезориентированы во времени и пространстве, речь их тороплива и 
бессвязна. Смертность 50x50. 

 
 
 
 
 
 

https://siestafood.ru/raznoe/pochemu-lyudi-ot-goloda-puhnut-pochemu-chelovek-ot-goloda-puhnet.html
https://siestafood.ru/raznoe/pochemu-lyudi-ot-goloda-puhnut-pochemu-chelovek-ot-goloda-puhnet.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%88%D1%8C
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В Оренбурге  для помощи голодающим были созданы комитеты: Губернский, Епархиальный, 
Казачий, Попечительный Красного Креста. Во всех уездах Оренбургской губернии были 
открыты отделения вышеперечисленных комитетов.  

 
 В  Миасском заводе был учрежден Благотворительный комитет для оказания помощи 
нуждающимся. Крупные пожертвования были сделаны членами этого комитета: 
Василием Ильичем Кузнецовым, вносившим по 150 руб. (107 970 руб.) в месяц, 
Егором Митрофановичем Симоновым — по 150 руб. (107 970 руб.), Михаилом 

Петровичем Популовским — по 25 руб. (18 000 руб.), Павлом Васильевичем Дунаевым — по 25 
руб. (18 000руб.), Федором Леонтьевичем Гредасовым — по 15 руб. (10800руб.). Жена купца 
Павла Васильевича Дунаева, Ольга Алексеевна,  совместно с акушеркой Викторией 
Мартыновной Дроздовской организовали  бесплатную столовую. 

 

«2 марта 1992 года  в 12 часов дня после совершения молебна священниками о. 
А. Малышевым и о. Н. Сементовским сказаны речи,  и затем, провозглашено 
многолетие Царю, учредительницам и всем трудившимся в столь святом деле. 
После этого столовая наполнилась малолетними бедняками, между которыми 
находилось несколько матерей с грудными младенцами. Дамы и девицы 
благородных семейств, изъявивших желание разделить с учительницами труд к 
напитанию алчущих, разместили последних вокруг стола и прислуживали им, 
подавая обед, состоящий из достаточного количества щей, каши и хлеба. 
Бедняков в этот день было 130 человек». 
Общая сумма пожертвований для бесплатной столовой составила около 990 руб. 
(около 700 тысяч руб.). «…Самое большое количество обедавших было в 1-й день 
Пасхи, а именно 278 человек. Всего выдано 15 980 обедов: 9 822 обеда -  
проходящим через Миасс; 2 917 – русским; 1 961 – мусульманам; 223 - послано на 
дом больным; 218 – больным тифом в тифозный барак. Чистота, опрятность и 
качество пищи и, вообще, весь порядок в столовой были образцовые».  

 

Помощь в Миасс пришла также из комитета Красного Креста. Действия Комитета 
распространялись на весь округ Третьего Стана, в состав которого входили Миасская волости 
Миасская, Тургоякская и Сыростанская, а также станицы Кундравинская и Травниковская.  
Санкт-Петербургский при святейшем Синоде Комитет помощи голодающим прислали в мае 
месяце в Миясское поселение 100 пудов (1,6 тонны) сухарей для раздачи через церковные 
попечительства. Все сухари были розданы  в церквах Миасса беднякам.  
 

В это же время пришла ещё одна напасть: появился сыпной тиф, приняв форму 
эпидемии. Соединённым Комитетом благотворительности определили открыть 
временную лечебницу из 12 кроватей для приёма преимущественно бесприютных 
беженцев, прибывающих из голодных местностей для отыскания работы или для 
нищенствования. 
Было решено открыть ночлежный приют для здоровых и проходимцев. Лечебница 
и ночлежница были открыты в наёмных квартирах. Лечебницей заведовал 
сельский врач Кутин, и при ней имелся сторож и стряпка. Ночлежка отпиралась 
только на ночь; кроме кадки с водою в приюте не был никакой мебели; число 
ночлежников не ограничено. 

 
 Хроника Оренбургской губернии. - Текст: электронный  // Ураловед.ру :  *сайт+.  URL: https://uraloved.ru/hronika-orenburgskoy-gubernii-
1894?ysclid=lbbt2d82s2735810069 (дата обращения 12.12.2022) 

 Помощь нуждающимся во время голода // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-1897) : 
в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во 
Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. С.57-58; - С. 62-66;  - С.75-78. – Текст: непосредственный. 
 

 

https://uraloved.ru/hronika-orenburgskoy-gubernii-1894?ysclid=lbbt2d82s2735810069
https://uraloved.ru/hronika-orenburgskoy-gubernii-1894?ysclid=lbbt2d82s2735810069
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Минарет на улице  Волостной (Первомайской) 

Сопка Александровская, где находится обелиск, стоящий на границе Европы и Азии 
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Мраморный карьер 

В  запрудной части Миасса проживали татарские и башкирские семьи. В 1891 год было 
получено разрешение на постройку мечети, к которой через несколько лет был 
пристроен минарет. Верх башни украшен балконом с кованой решеткой и фризом с 
геометрическим рисунком. Необычна форма купола, похожая на русский шлем. 

Изначально планировалось классическое шатровое остроконечное завершение минарета.  
 
Краеведческий календарь города Миасса. - Текст: электронный // Миасс.Инфо.ру :  *сайт+.  - URL:  http://www.miass.info/miass/calendar.php?id=127 (дата обращения 

10.02.2023) 

 
 

1892 год: 
 

«Миасское золотопромышленное  товарищество Асташева и Ко»  
переименовывалось  

 в «Миасское золотопромышленное товарищество». 
 
 

 

25 ноября 1892 года - открыли один из важнейших отрезков Транссибирской 
магистрали — железную дорогу Златоуст-Челябинск — прошёл первый поезд из 
13 вагонов, нагруженных хлебом (по 600 пудов в каждом). В Челябинске при 

встрече этого поезда священниками  совершено водоосвящение и молебствие. С этого времени 
начато регулярное движение на участке Миасс – Челябинск, пребывающих из Златоуста в Миасс 
– в 9 часов вечера, а из Челябинска в Миасс – в 1 час пополудни. 
 

Первый поезд // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. 
Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. С.79. – 
Текст: непосредственный. 
 

В  1892 году около  Уржумки – железнодорожной станции Южно-Уральской железной дороги,   
расположенной в 9 км от центра Златоуста, — на высоте 573 метра  возвели обелиск "Европа-
Азия". Обелиск сложили  из тесаных гранитных блоков по проекту Николая Г. Гарина-
Михайловского.  Открытие обелиска было приурочено к завершению строительства этого 
участка Транссиба. В этом же районе во второй половине XIX – начале XX в. проходила 
административная граница между Златоустовским уездом Уфимской губернии и Троицким 
уездом Оренбургской губернии.      Миасс - уже Азия, но ещё не Европа…  
 
 
 
После строительства железной дороги Златоуст-Челябинск экономический центр края 

переместился в  Челябинск. В этом же, 1892  году,  намечалось  осуществить прокладку 

железнодорожной ветки от Екатеринбурга до Миасса. Однако после изысканий 
(геологических и др.)  дорогу провели на Челябинск, что затормозило промышленное 

развитие Миасса. 
 

Промышленное развитие города Миасса. - Текст: электронный //  МИАСС.ИНФО.Словари.ру :  *сайт+. 
http://www.miass.info/slovari/article.php?article=1243 (дата обращения 25.02.2023) 

 
 
 
В результате проводимых железно-дорожных изысканий были открыты залежи 
мрамора в Златоустовской и Миасской дачах, вблизи Миасского завода  и 
селений Сыростана и Тургояка. До этого мрамор везли из Екатеринбурга, за 
250 вёрст. 
 

 
 

http://www.miass.info/miass/calendar.php?id=127
http://www.miass.info/slovari/article.php?article=1243
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Первая метеорологическая станция на Южном Урале. 
Фото 1900 года 

Кресты на главном куполе 
и колокольне 

Петропавловского храма в 
Міасском заводе 
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Холерный барак 

В  1892 году  в Петропавловском храме  закончились  строительные работы: расширили 
боковые нефы, чугунный пол заменили мраморным, заменили кровлю, произвели 
оштукатурку и окраску, приведена в исправность церковная ограда с постройкою 4-х 

ворот. Подрядчиком-строителем был Пётр Сараев, маляром – местный красильщик 
Шереметьев. При осмотре храма присутствовали: священник Сементовский, протоиерей 
Малышев, помощник волостного старшины Полковников, Епархиальный архитектор Маркелов, 
правильность каменных работ засвидетельствовал военный инженер Сахаров.  Кроме того: 
привезли  82 новые иконы из Москвы, написанных в иконописной мастерской  художника 
Маслова. Старые храмовые иконы прежде были отправлены в Москву в мастерскую Маслова 
на реставрацию. Иконостасы для икон делали также в Москве, в мастерской Ахапкина. Кресты 
на всех главах храма сделали из ортучного зеркального стекла в железной оправе, покрытой 
золотом. Кресты сделаны миасским мастером Засыпкиным. 
 

Окончание ремонта и расширения Петропавловской церкви // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской 
церкви (1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – 
Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. С.57-58; - С. 62-66;  - С.75-78. – Текст: непосредственный. 
 
 

 
  В июне 1892г. в Миассе, как и во всех населенных пунктах 
Оренбургской губернии, возникла эпидемия холеры.  
 

Холера - острая кишечная инфекция, вызванная  бактериями вида Vibrio cholerae 
(холерным вибрионом).  Характеризуется  диареей, рвотой, приводящими к 
быстрой потере организмом жидкости – обезвоживанием, ведущим к смерти. 
Источником инфекции является человек, больной холерой и здоровый  
вибриононоситель, выделяющие в окружающую среду холерные вибрионы с 
фекалиями и рвотными массами. Заражение происходит, главным образом, при 

питье необеззараженной воды,  заглатывании воды при купании в загрязнённых 
водоёмах, во время умывания, а также при мытье посуды заражённой водой. Холера относится 

к особо опасным инфекциям.  
 

В народе началась паника. Священнослужители совершали крестные ходы, 
служили молебны, освящали воду. В Миассе создали Санитарную Комиссию. Благодаря  
усилиям комиссии были приведены в порядок колодцы и природные источники 

питьевой воды.  Сельский врач Кутин и фельдшер заболели тифом. 
Благотворительный Комитет обратился к начальнику губернии с ходатайством о 
командировании врача. До прибытия врача тифозными лечебницами (двумя) 

заведовал врач Миасской золотопромышленной компании Соколов. При помощи 4 
машинок и сернистого углерода истреблено не менее 636 240 сусликов.  В Оренбургской 
губернии установлена обязательная для всего населения, не исключая городов, 

повинность по истреблению кобылки. 
 

Эпидемия холеры // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, 
Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. С.82. 
– Текст: непосредственный. 
 

 
 

1893 год: 
 

 

В Миассе стали проводить МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ наблюдения.  В Златоусте 
наблюдать за погодой начали много раньше.  Ещё за 60 лет до этого, в 1834 году, была 

издана резолюция императора Николая I об организации сети регулярных метеорологических и 
магнитных наблюдении в России.  
 

«В августе в пятницу вечером 6 числа стало заметным великолепное северное 
сияние, с ясною короною и многочисленными лучами – явление у нас редкое..» 

 
Метеорологические наблюдения. - Текст: электронный // Миасс.Инфо.ру :  *сайт+.   - URL:   http://www.miass.info/slovari/article.php?article=843 (дата обращения 
17.03.2023) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://www.miass.info/slovari/article.php?article=843
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Православные церкви и часовни в Миасском заводе на начало 20 века. Всего в приходе числилось 
16 церквей… До наших дней дожили только Свято-Троицкая церковь и храм в Сыростане 

Петропавловский храм, часовня рядом  с храмом                     Александро-Невский храм,   часовня рядом с храмом 

Свято-Троицкая церковь       Крестовоздвиженский храм                  Храм  Архангела Михаила             Часовня Святого Илии 
в Миассе                                         в Сыростане                                  в Тургояке                                     в Новоандреевке 
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Его 
Преосвященство 

Епископ 
Оренбургский и 

Уральский  
Макарий 

 

1894 год: 
 

Первые кооперативы 
 В январе м-це, местные чиновники и служащие в миасской арендаторской компании 
составили, так называемое, «Общество потребителей», с целью продовольствования дешёвыми 
и качественными товарами, при получении прибылей на вклады. Общество состояло почти из 
200 членов,  из которых каждый мог иметь не более 5 паёв, а каждый пай – по 20 рублей. 
Открыли, после водосвятного молебна,  лавку, где продавали хлеб и продукты.. Делами 
«Общества потребителей» заведует особый комитет из выборных членов, под 
председательством управляющего Компании инженера А.М. Павлова. Начинателем и главным 
двигателем в этом, новом для Миасса предприятии заявил себя бухгалтер Компании А.З. 
Попов. Чуть позже «Обществом потребителей» был открыт «Магазин бакалейно-галантерейных 
товаров». Некоторые из предметов потребления Общество продаёт дешевле, чем купцы. 
Общество ставило типичную цель: «доставлять жизненно важные припасы обывателям в 
кредит и по более дешёвой цене». Продажа товаров в заведениях общества могла 
осуществляться на наличные деньги и в кредит. 
 

Первый кооператив в Миассе // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. 
Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – 
Т.3. – С138. – Текст: непосредственный. 
 

9 мая 1894 года  местные чиновники и купечество чествовали священника Николая 
Сементовского поднесением наперсного креста по случаю исполнившегося 25-летия 
со дня рукоположения в иерея. Юбилейный срок истёк 7 января текущего года, но 
тогда юбиляр отказался и уклонился от принятия всяких чествований.  

«…Не взирая на это, почтительные и признательные прихожане решились подготовить свой 
план к выполнению своего желания,  с возможной скрытностью, приурочив празднование 
юбилея к 9 мая – дню ангела – Николая Чудотворца. 9 мая, по окончании литургии,  и по 
выходе всего местного духовенства из алтаря, к амвону приблизились представители 
привилегированного класса местного общества, во главе которых находились Окружной 
инженер Михаил Петрович Деви и Почётный гражданин Миасса Егор Митрофанович Симонов.           
М.П. Деви обратился  к о. Николаю Сементовскому с приветствием, прося принять в знак 
расположения прихожан наперсный крест,  а Е.М. Симонов поднёс оный крест юбиляру»… За 
тем, празднество продолжалось в здании Общественного собрания. 
 

Награждение священника Николая Сементовского наперсным крестом // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода 
Петропавловской церкви (1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО 
«ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. - С.151-152. – Текст: непосредственный. 

 

«Мельница и лесопильня, арендуемые у казны Дунаевым, по мелководию Миасского 
пруда (вследствие предыдущих засушливых лет), были надолго остановлены. Пока не 
был установлен Дунаевым паро-нефтяной двигатель при мельнице». 

 
 

В июле 1894 года в 7 ½ часов вечера прибыл из Кундравов Его Преосвященство 
Епископ Оренбургский и Уральский Макарий. Миасским заводом 
Преосвящённый заканчивал ревизию своей епархии, сделав более 3 000 вёрст 
по просёлочным дорогам в течение 6-ти недель.  
В 6 часов утра следующего дня Владыка выехал в Тургоякское село, никогда 
доныне не посещаемое архиереями. По возвращении из Тургояка, пока 
переменяли лощадей на ставке около Миясскаго кладбища,  осмотрел 
кладбищенскую Троицкую церковь и прямо отправился в село Сыростанское, 
откуда возвратился опять в Миясс, в дом протоиерея о. Александра Малышева. 
Вечером Владыка с участием 9-ти священников провели торжественную 
всенощную служб в Петропавловском храме. 
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Журнал выходил в Томске 2 раза в месяц.  
 Программа журнала: I. Общее обозрение. II. Горное и заводское 
дело. 
 III. Прикладныя: минералогия, геология, геогнозия. IV. История, 
хозяйство, и статистика золотопромышленного и горного дела 
вообще.— V. Механика золотого дела. VI. Горное законоведение. 
VII. Узаконения и распоряжения правительства. VIII. Новости и 
известия. IX. Финансовое положение приисков и золото-рудного 

дела.— X. Корреспонденции… 

Земский начальник (слева) и его подчинѐнные: волостные старшины и 
писарь. Фото 1900 года 
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Волшебный 
фонарь. Просмотр с 

его помощью «картинок» 
мало чем отличается от 
просмотра слайдов 
современных 
презентаций.  

Владыка Макарий обратился к народу с проповедью на тему главной добродетели 
– любви. Однако народ сам себе препятствовал слушать речь Владыки Макария — 
из-за всеобщего желания быть в первых рядах слушателей, у амвона, где стоял 
Владыка. Чтобы почтение и любовь народа не «навредила» Владыке, он был 
окружён тесной стеной священнослужителей.  После литургии Владыка Макарий 
отбыл на железнодорожный вокзал для возвращения в Оренбург. 
 

Приезд Епископа Оренбургского и Уральского Макария в Миасс  // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви 
(1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во 
Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. - С.161-164. – Текст: непосредственный. 

 
 
В правоохранительной системе Российской империи провели реформу, а именно, упразднён 
институт мировых судей, и на его место установлен институт земских начальников. Реформа 
проходила постепенно, в несколько этапов. Земские начальники в Оренбургской губернии 
появились в октябре 1894 года.  Оренбургская Духовная консистория поручила священникам на 
местах, чтобы они разъяснили своим прихожанам высокую цель, с которою учреждены 
должности Земских Начальников, «чья цель есть развитие благосостояния народа». Первым 
земским начальником Миясского завода стал Василий Михайлович Бармин. Власть, права и 
обязанности Земского Начальника были обширны и трудны. 
 Административное управление в Зауралье. - Текст: электронный // Самлиб.ру :  *сайт+.  - URL:  http://samlib.ru/k/kuskow_sergej_aleksandrowich/ghjfj.shtml (дата 

обращения 17.03.2023) 

 Земские начальники. - Текст: электронный // Научная электронная библиотека Киберленинка.ру :  *сайт+.  - URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/zemskie-
uchastkovye-nachalniki-v-pravoohranitelnoy-sisteme-rossiyskoy-imperii?ysclid=lc4k4wuhbj71020740 КИБЕРЛЕНИНКА.РУ (дата обращения 17.03.2023) 

 
 

ПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ II 1894-1917гг. 
 
 
 

1895 год: 
 

20 февраля 1895 г. были утверждены «Правила о найме рабочих а частные золотые и 
платиновые промыслы». Согласно этим правилам, рабочие, приходя на прииск, 
должны были предъявлять паспорт, а при приеме на работу получать расчетную 

книжку, по которой они два раза в месяц получали зарплату. За самовольный  отказ от работы 
до истечения срока найма или без предупреждения хозяина за две недели, рабочий 
подвергался аресту до одного месяца.  
 
 
 
 

В марте 1895 года в здании Конторы Заводоуправления проходил 5-тый 
духовный концерт. Пел хор под управлением Г.А. Бурдукова.   В заключении 
показаны световые картины – портреты особ Царствующего Дома в 
волшебный фонарь изобретения Евгения Малиновского. Волшебный фонарь 
приобретён для церковно-приходского училища. 

 

Волшебный фонарь» стоил не менее 50 рублей – деньги, по тем временам, немалые. И уж 
совсем разориться можно было на картинках для прибора. Они изготавливались вручную, 

методом раскраски стеклянных пластин и стоили 2-3 рубля за штуку. Старые картинки,  
 

[Духовно-нравственные развлечения и дары цивилизации+  // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского 
завода Петропавловской церкви (1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. 

Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. - С.199. – Текст: 
непосредственный. 

  
 

 

http://samlib.ru/k/kuskow_sergej_aleksandrowich/ghjfj.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/zemskie-uchastkovye-nachalniki-v-pravoohranitelnoy-sisteme-rossiyskoy-imperii?ysclid=lc4k4wuhbj71020740
https://cyberleninka.ru/article/n/zemskie-uchastkovye-nachalniki-v-pravoohranitelnoy-sisteme-rossiyskoy-imperii?ysclid=lc4k4wuhbj71020740
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«Попечительство о народной трезвости» по улице Банной (ул. Свиридова). Здание 
выстроена в 1870-х годах купцом Жаровым.  Ныне здесь располагается «Миассзолото» 

Надгробная плита с могилы 
родителей династии 
Романовских – Екатерины и 
Данилы Романовских 
https://newsmiass.ru/index.php?news=57526&
ysclid=leqv5ukki034438566 

НЬЮСМИАСС.РУ  
История одного надгробия - на 
фотоснимках и в воспоминаниях 

Александра Мизурова 30.01.2020 

Интерьер дворянской  
гостиной.  

Худ. Н.И. Подключников, 
середина 19 в. 

https://newsmiass.ru/index.php?news=57526&ysclid=leqv5ukki034438566
https://newsmiass.ru/index.php?news=57526&ysclid=leqv5ukki034438566
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Геннадий Данилович 

Романовский 

 В 1895 году в Миассе создали Попечительство о народной трезвости – 
общественную  организацию, предназначенную  для ограждения населения от 
пьянства одновременно с введением казённой винной монополии. Такие 
Попечительства были образованы по всей стране по инициативе министра  финансов С. Ю. Витте.  

Деятельность Попечительства была направлена: 
                       •на  пропаганду трезвого образа жизни  народных масс; • организацию 

досуга населения вне питейных заведений; • открытие и содержание лечебных приютов 
для страдающих запоем; •осуществление надзора за торговлей спиртным. 

В Миассе, как и в других городах империи,  открыли  чайную,  столовую,  библиотеку-читальню, 
летнюю театральную сцену, ночлежный дом.  Также для населения устраивались народные 
хоры, кружки самодеятельности и другие  общедоступные развлечения и гуляния. 
Попечительство размещалось в доме Жарова по улице Банной (Свердлова, где ныне 
размещается «Миассзолото»). Делами Попечительства заведовал уездный комитет.  
 

В уездный комитет входили: предводитель уездного дворянства, представитель духовного 
ведомства; начальник местных учебных заведений; инспектор народных  училищ; уездный член и 
товарищ прокурора окружного суда; исправник, полицмейстер; акцизный чиновник; …городовой 
врач; почетные и участковые мировые  судьи и горные судьи; председатель  уездной земской 
управы; …городской голова уездного города… В составе комитетов были также почетные члены 
города… и члены-соревнователи «из лиц всех состояний». 
 

 

 Попечительства о народной трезвости. - Текст: электронный // Чел-Портал.ру : *сайт+. – URL:   http://chel-portal.ru/enc ЧЕЛ-ПОРТАЛ.РУ  (дата обращения) 
23.01.2023) 

 

 Создание в Миассе Попечительства о народной трезвости  // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-
1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-
та. – 2009.  – Т.3. - С.221-225. – Текст: непосредственный. 

 

 Семья горных инженеров Романовских была хорошо известна в Миассе. Дом семьи 
Романовских стоял на Кундравинском тракте (ул. Пушкина) рядом с домом 
Дунаева (позже Юркина), буквально напротив дома Е.М. Симонова. 
Польский дворянин Данила Константинович Романовский, получивший 
образование в Киевском университете, более 20 лет служил в Верхнеуральске, 
Троицкой округе и на Златоустовских заводах. Семья  Романовских была 
большой. Все сыновья учились в Петербургском Горном институте и 
оставили яркий след в истории.  
 Геннадий Данилович Романовский, горный инженер, профессор Горного 
института. Он прославился своими исследованиями месторождений полезных 
ископаемых Европейской части России и многолетними трудами по изучению 

геологии и палеонтологии Туркестана. 
Константин Данилович Романовский долгое время был начальником Богословских заводов 
(самый северный округ Пермской губернии). Романовский  автор книги "Таблицы для 
определения минералов и руд с помощью паяльной трубки". Кроме того, Константин 
Романовский долгое время занимался археологией Оренбургской и Уфимской губерний. В 1865 
году по поручению и на средства Константина Даниловича Романовского, находившегося в 
должности Управителя Миасским заводом, проводились археологические раскопки скифо-
сарматских курганов возле Царёво-Александровского прииска (пос. Ленинск). Константин 
Данилович оставил большую коллекцию монет и разных древностей, добытых при раскопках. 
Николай Данилович Романовский после окончания Горного института служил Смотрителем 
Златоустовской оружейной фабрики  под началом П.П. Аносова. 
Александр Данилович Романовский  учился  в Горном Институте, в 1842 году и "…определен к 
практическим занятиям по золотым промыслам Миасского завода" канцеляристом.  До 1842 
года служил на Каскиновском и Атлянском рудниках, а затем был переведен в Кусинский завод. 
Через несколько лет возвращается в Миасс, где занимает должность начальника завода и 
золотых приисков. Выйдя в отставку, занимается добычей золота как частный 
предприниматель, и прославился своими благодеяниями. 

http://chel-portal.ru/enc%20ЧЕЛ-ПОРТАЛ.РУ
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Старообрядческая церковь в Миассе. Фото 1906г. 

Библиотека-читальня. 

«Бал» Художник Владимир Первунинский 
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А.С.  Ермолов 

На благотворительность семья Романовских тратила значительную часть своих 
капиталов. Младшие сестры Лидия и Надежда принимали самое активное участие в 
общественной жизни Миасского завода. Как истинно верующие христианки, они не 
обходили своим вниманием храмы, постоянно жертвуя крупные суммы на книги, 

иконы и другие храмовые предметы. В 1895 году на колокольню Свято-Троицкого храма 
дворянки Лидия и Надежда Романовские внесли пожертвование 1000 рублей серебром 
(720 000руб.) на строительство колокольни Свято- Троицкого храма. 

 
 Наумова, Г.М. Горный инженер Романовский. - Текст: электронный // Миассмузей.ру : *сайт+.  – 2020. -  30.07. – URL:   http://miassmuzey.ru/2020/07/30 

МИАССМУЗЕЙ.ру  (дата обращения 24.01.2023) 

 
 

 

В августе 1895 года в Миясский завод прибыл Высокопревосходительство Министр 
земледелия и государственных имуществ Российской Империи, тайный советник, 
Алексей Сергеевич Ермолов в сопровождении Главного Начальника Уральских 
заводов Его Превосходительства И.П. Иванова и свиты. Министр посетил 
Петропавловский храм и отбыл на ночлег в дом главноуправляющего 
золотопромышленной компании, где его встретили миасские жители хлебом-
солью. На следующее утро Ермолов и Иванов отправились для осмотра  Кочкарских 
приисков (в Пласт), откуда  через Миасс отбыли в Златоуст. 

 
[Приезд Министра земледелия России и начальника Уральских заводов в Миасс]  // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода 
Петропавловской церкви (1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – 
Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. - С.213-214. – Текст: непосредственный. 
 
 

Миасские раскольники австрийского священства построили в Почтовом переулке 
(ныне ул. Малышева) с разрешения Министра внутренних дел каменную  церковь на 
месте, где прежде стояла деревянная часовня,  большого размера: без окон на улицу и 
без наружных крестов на кровле. 

 

1896 год: 
 

В январе супруга Главноуправляющего миасского Товарищества, госпожа Захер, организовала в 
местном клубе бал—базар с распродажею угощений из трёх буфетов: чайного, фруктового и 
винного. Чистого дохода в пользу местного Попечительства о народной трезвости от базара 
поступило 225 рублей серебром (162 000рублей). Подписка на журналы дала ещё 600 рублей 
серебром (432 000руб.)  
 
 

В феврале открыли народную бесплатную библиотеку-читальню на средства 
Попечительства о народной трезвости «с готовым электрическим освещением». Цель 
библиотеки-читальни и чайной состоит в том, чтобы неимущему классу доставить 

полезное чтение;  чтобы привлечь народ к разумному и нравственному провождению 
праздничного времени. Для наблюдения за библиотекой-читальней от духовного ведомства 
назначили Николая Сементовского, со стороны учебного ведомства назначен учитель 2-го 
миасского училища учитель Николай Чудинов.    
 

Из газеты «Губернские ведомости»:  
«Открытие началось молебном при массе местных обывателей и в присутствии многих 
членах Комитета, во главе коих присутствовал …земский начальник В.М. Бармин... 
Позже ученики читали стихи о вреде пьянства, исполнили гимн «Боже, Царя храни»… 
Затем священник о. Ник. Сементовский  произнёс прочувствованную речь... В 
заключении Егор Митрофанович Симонов на воззвании о помощи, обещал  выстроить 

под библиотеку отдельный дом и просил отделение Комитета выхлопотать у Казны 
приличное место». 

[Открытие в Миассе народной библиотеки-читальни]  // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-1897) : 
в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 
2009.  – Т.3. - С.244; 246. – Текст: непосредственный. 

http://miassmuzey.ru/2020/07/30%20МИАССМУЗЕЙ.ру
http://miassmuzey.ru/2020/07/30%20МИАССМУЗЕЙ.ру
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В центре священник о. Александр Иванович Малышев. Пикник 1906-1908гг. 
Фото с сайта https://textarchive.ru/c-2109936.html От Галины Южаковой, г. Чебаркуль 

Газета «Союзная мысль» № 15 от 14.05.2012 

 

Миасс, Никольский женский старообрядческий монастырь.1908 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://textarchive.ru/c-2109936.html
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В публичную библиотеку-читальню выписано из книжных магазинов Петербурга книг и 
брошюр 525 названий на 400 рублей серебром (360тыс.). Кроме того выписаны 
следующие журналы и газеты: «Воскресное чтение», « Воскресный день», «Вестник 

трезвости», «Вестник Российского Красного Креста», «Всемирная Иллюстрация», «Вокруг 
Света», «Сельский Вестник», «Сын Отечества», «Дело», «Деревня», «Ремесленная газета» и др.  
Пользоваться книгами библиотеки имеет право всякий желающий: или читая их в помещении 
читальни, или получая их на дом сроком на 10 дней…В помещении библиотеки-читальни 
допускалась игра в шашки, шахматы и лото…Посетители библиотеки могли получать в 
помещении читальни чай за небольшую плату…Публичные чтения для слушателей проводили: 
священники, учителя, а также судебные следователи,  ветеринарный врач, инженер-технолог, 
чертёжник,  помощник  лесничего и др. 
 

[Библиотечная подписка на год. Правила пользования книгами в библиотеке-читальне].  // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода 
Петропавловской церкви (1882-1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – 
Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 2009.  – Т.3. - С.245-. – Текст: непосредственный. 

 

С 40-х годов прошлого(19 века)  века существовал в 15 верстах от Миасского завода и в 5 
от села Тургояк  женский старообрядческий монастырь. Причём долгое время он 
находился на нелегальном положении, так что местные власти о его существовании не 

догадывались. Обнаружил его в 1896 году земский начальник Бармин,  о чём и пошло в 
епархию донесение: «5 августа сего года, будучи на мельнице чиновника Геврасия Федосеева, 
находящейся в районе Тургоякской волости, я обнаружил женский старообрядческий монастырь 
австрийской секты, выстроенный и открытый без всякого разрешения начальства около 30 лет тому 
назад на средства ныне умершего миасского обывателя Козьмы Козицина. Осмотрев этот 
монастырь... я нашёл в нём 10 старух — монахинь в монашеском одеянии, которые в момент моего 
прихода отправляли религиозные культуры в устроенной в том же монастыре церкви. 
Впоследствии оказалось, что в церкви находится и старообрядческий поп, который узнав о моём 
приезде, выскочил в окно и скрылся»… 

  

Большинство детей раскольников в то время обучались дома у своих особых учителей и 
учительниц из мещан, солдат и мастеровых по старопечатным Часослову и Псалтырю. Эти 
народные педагоги, занимающиеся чтением псалтыря, имели  больше популярности, нежели 
официальные педагоги. Многие староверы ограничивали обучение детей одною церковною 
наукой, особенно девочек.  Монастырь связан был со многими старообрядческими семьями 
каналами, питавшими животворящим духом мирские дела единоверцев. К числу заметных дел 
общины можно отнести открытие при Миасском заводе старообрядческой иконописной 
мастерской и воскресной школы для старообрядцев. Потаенная лесная обитель не одно 
десятилетие служила духовной опорой для немалой части миасцев. 

 

 Овчинникова, А. Про улицу Монастырская в городе Миассе (пос.Лесной-2) : из истории Миасских церквей : фрагмент из сборника «Золотая долина».  - Текст: 
электронный  // Эффективная геофизика,com : *блог+. – 2018. – 17.11. – URL:   https://andreevn-bgf.blogspot.com/search/label/ (дата обращения 20.03.2023) 

 Игнатьев, Руф Гаврилович Миасский завод *Старообрядцы в Миассе+. - Текст: электронный //  РУФ ИГНАТЬЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский и оренбургский 
период) 1866-1868 годы.  - Том II. Миасский завод. - С. 266. – URL:  

https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc (дата 
обращения 05.12.2022)  

 
В июле 1896 года весь Миасский завод праздновал 35-летие священнослужения 
Протоиерея, Благочинного  Александра Ивановича Малышева. День, 2 июля, начался с 
торжественного звона большого, трёхтонного колокола Александро-Невского  храма. 

Далее последовала праздничная служба  в составе 13-ти священников. Далее был 
молебен в Петропавловском храме  вышли всё духовенство XVII округа (буквально со 
всей области), поднесли Отцу Юбиляру икону св. Александра Невского, Пастырский 
жезл и Поздравительный адрес  со  множественным перечислением достоинств и  
дел  духовного пастыря Миасского селения о. Александра Малышева. Отец 
Александр  своей добротой, прямодушием, заботой о нравственных интересах 
людей заслужил  любовь  и уважение всех жителей Миасса.  

https://andreevn-bgf.blogspot.com/2018/11/2.html
https://andreevn-bgf.blogspot.com/search/label/
https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc
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Земская больница Миасса, 1896 год 

Храм Александра Невского. Вид с противоположного берега пруда. Фото 1911-1915гг. 

Чудотворная икона 
 Табынской Божьей Матери 
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Владимир Иванович 

Вернадский 

После окончания богослужения отцу Юбиляру был поднесён поздравительный адрес от 
привилегированного класса миасского общества, в котором самые богатые и  влиятельные люди 
Миасса выразили глубокие чувства сердечной признательности. Адрес подписали: 
чиновники Н. и А. Аблин, И.Кураев, В. Жуланов, М. Кутин, А. Попов, М. Тиунов, И. 
Шемякин, А. Комаров, П.Городенский, А.Кузнецов; купцы М.Популовский, А.Маклаков, 
П.Дунаев, Г.Мозжухин, А.Бакакин, В. Жаров, Г.Кисляков, П.Николаев, Г.Николаев, 
В.Смирнов, П.Набатов, Е.Адриянов, И.Качалов, И.Дорофеев, Л.Богданов; Е.М.Симонов, 
учитель И.Ряписов; а также личные граждане  В.Дальберг , А.Бурдуков, В.Сапожников, 
И.Николаев; разночинцы: Иван и В. Валявины, А.Федосеев, И.Клиросов, А.Иванов, 
И.Чекушев. Почитательницы о. Александра Малышева, Лидия Даниловна и Надежда Даниловна 
Романовские подарили ему сребро-вызолоченную кружку, ценою в 200 рублей серебром ( 
180тыс.руб.). День юбилея закончился трапезою в доме юбиляра, где фотографом снята группа 
о. Александра, окружённого почитателями и близкими родственниками.  
 

*Празднование юбилея отца Александра Малышева+  // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-1897) : в  
т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-та. – 
2009.  – Т.3. - С.266-280. – Текст: непосредственный. 

   

По окончании лета возобновились публичные чтения в Народной читальне. Изъявили 
согласие вести чтения: горный инженер-технолог А.А. Герасимов, ветеринарный врач 
А.С. Комаров, помощник лесничего К.А. Никифоров, учительницы: Овсянникова, 

Навазова, Чудинова; учители: Менский, Шеломов; диаконы: Аманацкий, Белов, Боголюбов. 
Чтения сопровождались световыми картинками на экране. Картины приготовляет на стекле 
местный фотограф И. Ф Валявин по 30 коп. В дни открытия библиотеки-читальни в помещении 
продаётся чай (3 копейки стакан с двумя кусками сахара). 
 
[Возобновление публичных чтений в библиотеке-читальне]  // Летопись Оренбургской епархии Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882-
1897) : в  т. /  сост. Т.А. Василец, Е.А. Маркина, А.А.Миронова; научный редактор А.А. Миронова ;   Миас.филиал ГОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск : Изд-во Челяб.гос.ун-
та. – 2009.  – Т.3. - С.290-291. – Текст: непосредственный. 

 

 

 

В октябре староста Александро-Невского храма, Егор Митрофанович Симонов, 
пожертвовал в Александро-Невский храм икону – список с чудотворной Табынской 
иконы Богородицы, в серебро-позлащённой ризе изящной работы стоимостью 850 

рублей серебром (612тыс.руб.). 
 

14 декабря 1896 года в Миасском заводе, через дорогу от Свято-Троицкой церкви 
открыли  Земскую больницу  (ныне Городская больница №1 им. Г.К. Маврицкого). 
Строительство больницы осуществлялось за счёт городской казны и на 
благотворительные средства миасских меценатов. Строительными работами руководил 

и финансировал купец Василий Ильич Кузнецов.  В больнице были 2 лечебные палаты (мужская 
- 15 коек и женская - 10 коек), амбулатория, «заразный» барак, хозпостройки, квартиры для 
врача и фельдшеров. Это была одна из лучших в Оренбургской губернии больниц.  На 
строительство больницы было затрачено 22.5 тысячи рублей (22млн.руб), из которых 12 тысяч 
были отпущены из казны, а остальные (8млн.руб)  пожертвованы В.И. Кузнецовым. 

 
 

1897 год: 
В Миасский завод приехал Владимир Иванович Вернадский, академик, 
минералог, геохимик, с целью посещения Ильменских гор.    Вернадский в 1911-
1913гг. изучал ильменские минералы в лабораториях Минералогического 
музея. Вернадскому принадлежит идея ограничения в Ильменских горах горных 
промыслов и создания в них государственного заповедника.                                                                                                                                                                                                       
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Уральская экспедиция Менделеева в  Кушве1899г. 
С краю слева Николай Николаевич Апыхтин, окружной инженер  

Миасского горного округа. В центре – Менделеев и Земятченский 

К.Н. Егоров, С.П. Вуколов, Д.И. Менделеев, П.А. Земятченский, 

Дом купца Кислякова, ул. Свердлова, 
5. 2008 год.  
Фото: В. Демаков 

Собственное здание Ремесленной школы по ул. 
Мельничной (Солдатской), нач.20 века 

 

. 
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1899 год: 
 

К концу XIX века Урал стал проигрывать конкуренцию новому крупному металлургическому 
центру в Донбассе. Предприятия были технически отсталыми, реконструировались слабо, 
истощалась рудная и топливная база. В итоге на Урале разразился промышленный кризис. Для 
поиска путей выхода из кризиса в 1899 году по заданию министра финансов Сергея  Витте на 
Урал отправилась Ура льская экспеди ция, инициированная Владимиром Ивановичем  
Ковалевским, возглавлявший тогда Департамент торговли и мануфактур.  Возглавил 
экспедицию  Дмитрий Иванович Менделеев. Экспедицию организовали с целью изучения 
уральской металлургической, горнодобывающей и лесной промышленности, прогнозирования 
развития края.  

Менделеев  долго и тщательно готовился к экспедиции. В марте 1899 года 
Дмитрий Иванович составил докладную записку к совещанию при Министерстве 
финансов России, посвящённому  переустройству уральских казённых горных 
заводов. В Записке  Менделеев предлагал несколько рекомендаций: в числе 
основных мер он указывал на необходимость передачи Военному и Морскому 

министерству казённых заводов, которые в наибольшей степени должны соответствовать 
интересам обороны государства (так и случилось). За месяц было осмотрено около 40 горный 
предприятий — городов, рудников, месторождений…После Кыштыма у Менделеева 
возобновилась старая болезнь — «идёт горлом кровь», он сделал остановку в Златоусте,  где 
надеялся отдохнуть и «вновь пуститься на заводы», однако улучшения состояния не 
последовало, и он вернулся домой, в свою Подмосковную усадьбу.   

Уральской экспедицией Д. И. Менделеева было проведена  основательная и разносторонняя научно-
исследовательская инспекция экономики, геологии и промышленности Урала, даны рекомендации 
по их развитию. Из Уральской экспедиции учёный привёз бесценный материал, использованный им в 
дальнейшем в трудах «Учение о промышленности» и «К познанию России».  Дмитрий Иванович 
считал необходимым улучшить положение работающих на заводах крестьян, а также организовать на 
Урале металлургический институт и профильные школы, которые могли бы централизованно 
подготавливать востребованных на заводах и рудниках специалистов. 
 

Понизовкин, А. Уральский след Менделеева. - Текст: электронный // Уральская академия наук.ру : *сайт+. – 2016.  – URL:   
http://www.uran.ru/node/4516?ysclid=lfgp2dzwf0960019649 (дата обращения 20.03.2023) 

 

 
В 1889 году в Миасском заводе открыли низшую ремесленную школу по подготовке 
подмастерьев для кузнечно-слесарного и токарного производств (будущее профессиональное 
училище №9, являющееся базовым для Уральского автомобильного завода). Ремесленная 
школа находилась на улице Банной (Свердлова, 5) в доме купца Кислякова.  
 

В скором времени Попечительский совет школы решил вопрос о строительстве собственного 
здания по ул. Солдатской (ныне Мельничная, 2), а получив одобрение, приступил к работам. 
Строительством  руководил Георгий Ефремович Ксенофонтов. Кроме классных комнат в здании 
школы оборудовали слесарные и кузнечные  мастерские, токарный цех. Оборудование 
состояло из двух ножных станков-самоточек и нескольких зажимных тисов. 
Общеобразовательные дисциплины вёл И. И. Захаров. Священник Иоанн Михайлович 
Аманацкий преподавал Закон Божий. Профессиональным премудростям обучали мастера И. И. 
Обухов и А. В. Гордеев. Черчению уделялось особое внимание как важнейшему предмету в 
профессиональном образовании. Сохранившиеся чертежи говорят о высокой графической 
грамотности и технике исполнения. По окончании школы учащиеся получали звание 
подмастерья, а проработав успешно три года, при благоприятных отзывах с места работы 
получали от школы звание мастера.  
В первый год школой было набрано 14 человек, а впоследствии их число возросло до 50-ти. Все 
учащиеся имели возраст от 13 до 15 лет. Общежития при школе не было; приезжие учащиеся 
проживали на частных квартирах за свой счет. Срок обучения составлял 4 года. Всем ученикам 
Горного ведомства выдавались за счет казны книги, прописи, бумага, перья, карандаши и 
учебные принадлежности. 
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