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События XIX века 
 

1840 - 1878 годы 
 

 

 Кундравы – казачья станица 

 Самый крупный в мире самородок – наш, миасский треугольник. 
 Русская Бразилия 

 Инопланетяне на Южный Урал уже прилетали. 
 Первый миасский летописец. 

 Описание бытовых и культурных традиций  жителей Миасского завода 
середины 19 века,  на основе Летописи В.Т. Аманацкого,. 

 Грамотность населения Оренбургского войска – 67, 4% 

 Тайное ремесло миасцев – кладоискательство. 
 Лучшая населѐнная местность Оренбургской губернии. 

 Описание Миасса середины 19 века, сделанное краеведом Руфом Игнатьевым 

 Сколько сословий было в Миассе. 
 Было время, когда пошѐл корове сено косить, а нашѐл топазы. 

 «детективная» история с Торговым домом Стахеева. 
 Александрийский столп посѐлка Ленинск. 

 Промышленный и культурный центр Южного Урала – Златоуст. 
 Золото мыть, да себе не добыть… 

 Между Миассом и Тургояком появилось новое селение. 
 Главный, сто лет как ожидаемый, манифест. 

 В уральских городах во всю работает телеграф, а в Миассе? 

 Миасская публичная библиотека – это интересное чтение и приятное 
общество. 

 Золото в Миассе можно мыть прямо у себя во дворе. 
 Страницы из жизни самого известного Почѐтного гражданина Миасса. 
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САМОРОДКИ с Миасских золотых приисков на стендах 
Алмазного фонда (муляжи) 
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разрешающий частный 
золотой промысел на 

землях Оренбургского 
казачьего войска 

1840 год: 
  

К тому моменту станица Кундравинская насчитывала:  2 

школы, 3 мельницы и каменный храм. Также на её 
территории располагались два золотых прииска. В 1840 

году всё население Кундравинской станицы  перевели в казачье сословие. 

 

Издан Указ  12 декабря 1840 года № 14 — Права Оренбургского казачьего войска приравнялись 
к правам Донского войска.  
 «Всё предписанное учреждением об управлении войска Донскаго в наказе гражданскому  
управлению исполняется  и  по Оренбургскому казачьему  войску…».  

«Положение об Оренбургском казачьем войске» был направлено на количественное 

увеличение казачьего  сословия и включало в себя большинство законов  по казачьему  вопросу. 

Положение закрепляло за ОКВ «в вечное пользование» сплошную территорию (почти 8 млн 
десятин земли ) по всей протяженности Оренбургской пограничной линии (в глубину линии не 
менее 15 верст).  Далее указывалось, что неказачьему населению отныне запрещается иметь 
на территории войска постоянную оседлость. Тем из государственных крестьян, кто не 
пожелал вступить в войско, было предписано в течение двух лет со дня обнародования 
положения переселиться на указанные правительством территории в Бузулукском уезде. При 
этом для крестьян, как для переселенцев, предусматривались правительственные льготы и 
пособия. Как мы видим, у крестьян, согласно положению, был выбор: или переселение, или 
переход в казачье сословие.  

Во второй главе положения указывались категории населения, которые должны были войти в 
состав войска. В их число, среди прочих, входили государственные крестьяне Кундравинской, 
Верхнеувельской и Нижнеувельской волостей Троицкого уезда. С этого времени кундравинские 
казаки, включая казаков из 14 казачьих посёлков, относящихся к Кундравам (включая с. 
Чёрное) принимали участие во всех войнах, которые тогда вела Российская империя.   

 

 Оренбургское казачье войско. - Текст: электронный  // Чел-портал.ру  :  *сайт+. – URL:  http://chel-portal.ru/enc/  (дата обращения 01.03.2023) 
 Мурзина, И.Я. Оренбургское казачье войско: история и современность. - Текст: электронный  //  Елар.урфу ru *Электронный научный архив России в Уральском 

федеральном университете+ : *сайт+. – URL: 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5979/1/mon00099.pdf?ysclid=le6xszu11z323371438 (дата обращения 23.01.2023) 

 

 
 

1842 год:  
 

26 октября на Царево-Александровском прииске Никифор Сюткин, крепостной старатель,  
работавший в шурфе на 3-хметровой глубине, добыл целую глыбу золота - самородок весом 2 
пуда 7 фунтов 92 золотника (36 килограммов 21 грамм). Сюткинский самородок смотритель 
прииска штабс-капитан Шуман отвез под охраной в Златоустовскнй завод горному начальнику 
генерал-майору Аносову, а оттуда в Екатеринбург и Петербург.  Большой треугольник - так  

назвали уральский самородок -  самый большой в мире!   Хранится в Алмазном фонде России.  
За историю добычи золота на Царёво-Александровском прииске                         

(в пос. Ленинск) было найдено около 1000 крупных и очень крупных 
самородков и более 2 000 — размером менее 50г. 

 

История Большого треугольника. - Текст: электронный  // Миассмузей.ру  :  *сайт+. – 2022. – 26.10. – URL:   http://miassmuzey.ru/2022/10/26/  (дата обращения 
18.01.2023) 

 

 

 

В 1842 году вышел указ царя Николая I, 
 

 

 

http://chel-portal.ru/enc/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5979/1/mon00099.pdf?ysclid=le6xszu11z323371438
http://miassmuzey.ru/2022/10/26/
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УНТЕР-ОФИЦЕР, ШТАБ-ОФИЦЕР, ОБЕР-ОФИЦЕР 

РЯДОВОЙ, БАРАБАНЩИК, НЕСТРОЕВОЙ 

СОЛДАТСКИЕ КАМЕННЫЕ КАЗАРМЫ 
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АКВАМАРИН 

Село Тургояк 

Как известно, охрану заводов Златоустовского округа выполняли воинские горные батальоны,  

состоящие из офицеров и солдат.  В обязанности батальонов входило содержание караулов 
при заводах, сопровождение караванов с деньгами и металлами (чугуном, золотом), 
наблюдением за рабочими заводов, приисков, полицейская и противопожарная охрана на 
заводах и горнозаводских посёлках. Военный постой в городе - данное обстоятельство было 
неприятным для любого гражданина, начиная с дворянина и купца и заканчивая обычным 
мещанином или рабочим. Пример жалобы на неудобства и тягость воинского постоя: 

 «..Под оные же постои занимаются  лучшия покои, составляющия почесть главное ево 
стяжание, а имянно: изба, горница, между ими сени, конюшня, сарай, погреб и сверх 
того баня. И на топление указанных покоев и бани сожигается дров немалое 
количество, и по дороговизне оных исходит на такую сумму, что не по ево прибыткам. 
А к тому находясь в непрестанной заботе о удовольствии постояльцев и другими, по 
требованиям их, надобностями, так, что от дому своего отлучитца неможно, и в 
промысле своем претерпевает помешательство и остановку…»  

 

Попробуйте представить себе картину: к вам на постой определили офицера, а он приехал со всем своим 
семейством. И занимает лучшие покои в усадьбе. А у вас нет даже возможности нормально заниматься 
своими делами, потому что вы постоянно заняты заботами о «госте»… 
 

В 1842 году на выезде из Миасса в Златоуст — справа по Златоустовскому тракту (конец 
современной улицы Ленина)  — выстроили каменные здания казарм для 300 солдат, несущих 
караульную службу на приисках.  При казарменном госпитале располагалась аптека.  В 
формулярных списках госпитальной аптеки значатся урядники II степени (аптекарские ученики) 
М.А. Щепочкин и К.И. Петров. 

 
 Распопов, Павел.  «Воинам нужно постоять! Как челябинцы до революции «отбрыкивались» от постоя солдат и офицеров». - Текст: электронный //  Ураловед.ру :  

*сайт+.  – 2018. – 27.11. – URL:  https://uraloved.ru/miass?ysclid=lecp2fvvpp22793968 (дата обращения 20.02.2023) 
 Особливый медиплавиленный. - Текст: электронный // Миасскийрабочий.ру : *сайт+. – 2014. – 16.07. – URL:   https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-

mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822 (дата обращения  17.11.2022) 

 

 

1843 год: 
В Ильменских горах нашли аквамарины – кристаллы длиной 19 и 20 см. 
Аквамарины из разных месторождений отличаются окраской, которая, как 
морская вода в разную погоду, меняется от небесно-голубой до тёмно-

синей. Для российских камней свойственны синие тона. Например, бледно-

голубой аквамарин добывают на Шерловой горе в Забайкалье, зеленовато-

синие камни - в Ильменских горах. 

 

 

 

 

1844 год: 
 

 

В 1844 году селение Тургояк вошло 
в состав Миасского церковного 
прихода. 
 

 

 

 

 

 

 

https://uraloved.ru/miass?ysclid=lecp2fvvpp22793968
https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822
https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822
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РУССКАЯ БРАЗИЛИЯ –  

Кочкарские прииски 

 в районе Пласта 

Фигурка инопланетянина  
из сарматского кургана, вблизи 

села Кичигино 

 

Скифский круг — Золотая мельница — выбитое на плоской скале 

(район г. Пласт)  идеально ровное кольцо диаметром около 3 
метров, с углублением по центру. Это кольцо интригует своим 

загадочным видом. Не удивительно, что некоторые люди с 
богатой фантазией связывают его с различной мистикой. 
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 Золотодобыча из Кочкарских  
месторождений составила  

около 15 тонн золота! 

Георгий Гречко – 
советский 
космонавт, 

дважды Герой 
Советского 

Союза 

В 1844 году в районе Пласта рабочие при ломке известняка, для обжига на известь,  случайно 
наткнулись на золото. Троицкий купец П.Е. Бакакин  подал заявку в Горное ведомство на 
добычу золота. Возникли прииски:  Каменно-Павловский, Кочкарский и Андреево-Юрьевский. 

Выстроен Торговый дом троицкого купца и золотопромышленника П.Е. Бакакина. Пётр 
Емельянович Бакакин,  купец 2-й гильдии,  – один из тех, кто открыл и 
начал разрабатывать  Кочкарские  золотые прииски 
(близ Пласта)  – богатейшие и крупнейшие в 
России.  
Уникальность этого места — Русской Бразилии — в 
том, что здесь, вдоль рек Каменка и Санарка, 
были сконцентрированы невероятные залежи не 
только золота, но и топазов, аметистов, горного 
хрусталя и др. 
 

1. ИНТЕРЕСНЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ ФАКТ:   около села Старый Кумляк 
Пластовского района, в сарматском кургане,  нашли необычную бронзовую 
фигурку шамана размером около 20 см, очевидно выплавленную из местного 
металла. Она интересна несоответствием расположения частей тела человека, 
словно их специально переставили в разные места. Конечности вывернуты, 
голова перевёрнута. Космонавт Георгий Гречко выдвинул гипотезу, что древние 
металлурги изобразили инопланетянина.  Фигурка датируется V-III вв. до н.э. 
2. ИНТЕРЕСНЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ ФАКТ:  достопримечательность на территории 
«Русской Бразилии» —  выбитое на плоской скале идеально ровное кольцо 
диаметром около 3 метров, с углублением по центру. Чаще всего это место 
называют Чудской копью, также встречаются названия Золотая мельница и 
Скифский круг. Золотая мельница «говорит» о том, что золото тут добывали и в прошлые 
тысячелетия.  

 

Русская Бразилия на Южном Урале. - Текст: электронный //  Ураловед. ру  :  *сайт+. – URL:   

https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-urale?ysclid=lecjul2ocv696708157  (дата обращения 22.02.2023) 

 

1845 год: 
В Петропавловском храме Мияского завода к должности священнослужителя 
приступил  Владимир Терентьевич Аманацкий.  Священник Аманацкий внёс  
весомый вклад в историю Миасского завода, составив   летописный труд "Миасский 
завод и золотые промыслы в его округе. Оренбургской губернии Троицкого уезда".  

Отец Владимир был корреспондентом    Русского географического общества в 
Петербурге, куда в 1856 году и переслал «Миасскую летопись». Рукопись содержит 

исторические сведения по Миасскому заводу, этнографические материалы (описание жилища, 
одежды, быта людей, приписанных к заводу) и фольклорные  материалы (сказки, рассказы о 
домовых, поговорки, загадки, песни).  

Впервые с материалом этой Летописи познакомился в 1979 г. известный в городе 
краевед, писатель, журналист В.В. Морозов: «Будучи в Ленинграде в Архиве 
географического общества, мне удалось познакомиться с Летописью 120-летней 
давности. Это солидный фолиант в переплёте, в нём 506 страниц, написанных 
убористым почерком. Коричневые чернила местами выцвели, но текст читался легко.  
Об авторе в ней нет никаких сведений, однако рукопись свидетельствует о том, что 
это был человек широкого кругозора, большой любознательности, знаток 
промышленного производства и природы Урала, а также быта местного населения, 
старинных обрядов, увлеченный собиратель фольклора. Копия  Летописи Аманацкого 

попала в фонды Миасского краеведческого музея благодаря стараниям известного в 
краеведческих кругах хрониста (так он любит себя называть) П.С.  Правдина. 

https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-urale?ysclid=lecjul2ocv696708157
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МИАССКИЙ ЗАВОД СЕРЕДИНЫ 19 ВЕКА 
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Описание бытовых и культурных традиций  жителей Миасского завода середины 19 века,  на основе 
Летописи В.Т. Аманацкого, составленное  гл. специалистом краеведческого музея Аллой Овчинниковой 

 

«Внешне дома выглядели по-разному, были такие, которые напоминали деревенские – 

деревянные, на два окна, без украшений, но обязательно со ставнями. Стены домов делались из 
сосны, редко из березы или лиственницы, что вполне объяснимо, так как горы в окрестностях были 
покрыты в основном сосновыми лесами. Из лиственницы же делались только нижние венцы – 

фундаменты, а вокруг них засыпалась завалинка. Ворота состояли из одного или двух полотен без 
крыш, большей частью и без калиток. Дома построенные до 1841 г. (когда в результате пожара в 
Миасском заводе сгорело 13 казенных и 59 домов мастеровых), чаще всего состояли из двух изб, 
соединенных сенями под одной кровлей. Были у мастеровых уже дома двух и полутораэтажные.  

Во второй половине XIX века стали строить дома городского типа, на каменном фундаменте, на 
три, пять, иногда даже семь или девять окон. Часть из них были уже полностью каменные, покрытые 
кровельным железом или черепицей. А с 1855 года и дома, и надворные строения стали покрывать 
черепицей.  

В домах мастеровых стояли русские печи из глины и кирпича, но в некоторых устанавливали и 
голландские печи. Что касается внутреннего убранства, оно зависело от зажиточности домохозяина. В 
домах мастеровых можно было встретить в чистой горнице деревянные крашеные софы (диваны со 
спинкой и подлокотниками одной высоты), табуретки, диванчики, стулья, ломберные столики 
(складной стол для игры в карты).  

В избах победнее стулья заменяли двумя лавками: одна от переднего угла упиралась в угол 
порога, а другая от переднего угла шла до залавка (шкафчика с дверцами и выдвижными ящиками, 

который устраивали вблизи печи). В залавке хранилась столовая посуда, деревянные чаши, ложки, 
глиняные блюда, тарелки, медная и оловянная посуда. Обязательным атрибутом чаепития был 
самовар, имелась даже хрустальная и стеклянная посуда. А вот серебряных ложек в хозяйстве 
мастерового не встречалось, да и вилок с деревянными и костяными ручками тоже. Кроме залавка с 
правой стороны печи обычно возвышался еще один ящик – опечный, в нем находились бутылки, 
рюмки, штофы. Это и была в избе женская половина.  

Надо сказать, что и чистота в домах была образцовая: к полудню редкая хозяйка не вымоет избы, 
а девушки только тогда садились за рукоделие, когда у них все было вымыто и выметено, мыли и 
наружные стены своих домов. Даже в самых бедных домах стены были побелены или выскоблены, 
печка как белый мрамор, пол вытерт песком и вымыт начисто.  

На Пасху в каждом доме можно было увидеть новые шпалеры (цветные обои) – ими украшали 
передний угол, где находилась божница. Медные кресты и иконы к праздникам чистили. Живописных 
икон у мастеровых было мало, и те от частного мытья теряли краски и сусальную позолоту.  

Зажиточные люди украшали стены разными картинами с изображением лиц отличившихся 
храбростью в войне, картинками с изображением славных битв, прославивших русских воинов. Кроме 

картин у некоторых на стенах встречались и зеркала, украшенные в праздники чистым полотенцем, 
которым не вытирали рук. На окнах висели цветные ситцевые и белые миткалевые занавески.  

Характерны для внутреннего устройства домов мастеровых были полати (деревянные настилы, 
устроенные между стеной избы и русской печью, сооружаемые под потолком). На полатях ночью 
спали, а днем туда складывали всю повседневную одежду, войлочную обувь, подушки и проч. 
Праздничная одежда хранилась в сундуках. Хлебные и съестные припасы хранились в чуланах или в 
амбарах.  

При домах существовали надворные постройки: стайки (стойла для коров, овец и лошадей), 
амбары, погреба, ледник (где стоят кадки, бочонки, корчаги со скоропортящимися продуктами). 
Ледники и погреба выложены были из дикого камня, стены из лиственницы, потолок двойной 
(нижний из лиственных бревен, а на них насыпан земляной). Помещение над стайкой покрытое 
крышей называлось сеновалом, так как здесь хранилось сено, иногда здесь же сушили белье. У 
зажиточных мастеровых были еще завозни, где хранили праздничную упряжь. Под навесом во дворе 
стояли телеги, сани, дровни, разная сельскохозяйственная утварь. Двор зажиточного мастерового был 
устлан сосновыми или лиственничными досками.  

Отдельно в огороде стояли бани, у зажиточных – белые бани с предбанниками…» 
 

Летопись Аманацкого. - Текст: электронный // ГОВОРИТ МИАСС. com. :  *группа в контакте+. – 2021. – 22.11. – URL:  https://vk.com/wall-

113500685_33031?ysclid=ledr7n7hvc953205337  (дата обращения 13.03.2023) 
 

  

https://vk.com/wall-113500685_33031?ysclid=ledr7n7hvc953205337
https://vk.com/wall-113500685_33031?ysclid=ledr7n7hvc953205337
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Школа в казачьей станице 
Фото с сайта: https://humus.livejournal.com/8741273.html?view=comments 

Кундравинский казак Богданов А.И. с семьѐй. 
Фото с сайта Моѐ Чебаркулье 

https://my4ebar.blogspot.com/2021/04/blog-post_19.html 
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По распоряжению Высшего Войскового начальства 
Оренбургского казачьего войска в станице Кундравинская 
открылась  школа. Распоряжение предписывало  отправлять 
учиться мальчиков числом до 30 (а с 1858 года – по 50 человек) 
со всех 11-ти посёлков  в головную станицу Кундравы.  

 

Кундравинские казаки. - Текст: электронный // Казачий клуб СКАРБ.ру   :  *сайт+. – URL:  http://www.scarb.ru/photoalbum/orenburgskie-kazaki/tretij-voennyj-otdel-

okv/stanica-kundravinskaja/kundravinskie-kazaki/  (дата обращения 23.10.2022) 

 

 Занятия начинались после окончания уборочных работ и продолжались до начала 
посевной, т. е. с 15 сентября по 15 мая, с тем, чтобы учащиеся могли оказывать своим 
родителям помощь в проведении сельскохозяйственных работ. Продолжительность 
занятий составляла в среднем 5 часов в день, через определенное время ученикам 
давался роздых, в период которого они играли, бегали или выполняли несложные 
гимнастические упражнения. 
 В среду и субботу в школе учились только до обеда, а послеобеденное время 
отводилось военным занятиям: строевой подготовке, изучению оружия и отработке 
приемов владения шашкой, метанию легких дротиков в специальные мишени. 
 В воскресные и праздничные дни учащиеся, одетые по форме, собирались в 
школе и под наблюдением учителя и специального инструктора из отставных 
урядников, строем маршировали в станичную церковь на литургию или 
молебен. В составе отдельной ученической сотни они принимали участие в 
военных смотрах и при встречах прибывавших в станицу военных начальников. 
За нерадение к учебе, леность и нарушение дисциплины соразмерно с виною, 

неизбежно следовали наказания: выговор перед десятком, оставление без обеда, 
прикалывание к рукаву гимнастерки специального знака, свидетельствующего о 
неуспеваемости. За особо грубые шалости и упорную леность нерадивого ученика 
могли подвергнуть наказанию розгами. Для этой цели учителю в качестве помощника 
определялся отставной казак, дравший казачат почем зря и следивший за 
дисциплиной. 
В станичных казачьих школах изучалась грамматика, чтение, четыре действия 
арифметики, краткая священная история, краткий катехизис. Учителя станичных школ 
приучали детей к опрятности, соблюдению порядка и правил приличия, удерживали 
их от проступков и заблуждений, приучали к справедливости. Особое внимание 
уделялось привитию уважения к старшим по возрасту и званию, особенно к 
командному составу Оренбургского казачьего войска. 
Благодаря постоянному вниманию к повышению уровня Школьного образования, 
численность школ год от года росла. Если за период с 1823 по 1870 год в 
Оренбургском войске было открыто 152 учебных заведения, то с 1870 по 1875 год — 

318 станичных школ, в которых занималось уже более 13,5 тысяч учащихся. 
В результате развития системы учебных заведений, грамотность войскового населения 
была более высокой, чем в других казачьих войсках Российской империи. Так в 
Оренбургском она составляла 64,7 процента, в Астраханском — 46 процентов, 
Донском — 37 процентов, Терском — 22 процента и Кубанском казачьем войске — 

всего 17 процентов от всего войскового населения. 
 

 Войсковые школы Оренбургского казачества. - Текст: электронный // Научная электронная библиотека Киберленинка :  *сайт+.  
– URL:   https://cyberleninka.ru/article/n/voyskovye-shkoly-orenburgskogo-kazachestva?ysclid=ledpl9qspl900574040 

(дата обращения 27.10.2022)  
 Мурзина, И.Я. Оренбургское казачье войско: история и современность : учебное пособие для слушателей, обучающихся по программе дополнительного 

профессионального образования. - Текст: электронный // УрГПУ. – Екатеринбург. -  2016. – URL:   

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5979/1/mon00099.pdf?ysclid=ledt04lzok174960720 

(дата обращения 27.10.2022)  
 ГАОО *Государственный архив Оренбургской области+ Ф. 37, оп. 1, д. 38а, л. 34;  ГАОО. Ф. 37, оп. 1, д. 38а, л. 37; ГАОО. Ф 46, оп. 1, д. 133, л. 103. 
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http://www.scarb.ru/photoalbum/orenburgskie-kazaki/tretij-voennyj-otdel-okv/stanica-kundravinskaja/kundravinskie-kazaki/
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Памятник императору Александру I Благословенному, установленный 
на Царѐво-Александровском прииске (пос. Ленинск. Утрачен) 

«Лица, посещающие сей памятник, сооруженный         
в воспоминание того события, что Державный          

в бозе почивший Император, Александр I  23 
сентября 1824 года своими собственными руками 

добыл на этом прииске  22 пуда золотоносных 
песков, благоволят расписаться  в сей книге». 

При памятнике хранится приведённая в обновленный вид 
Записная книга, озаглавленная так: 
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1847 год: 
 

1847 году Общество Офицеров Миасского завода  обратилось к Горному Начальнику уральских 
заводов генерал-лейтенанту  Глинке, с просьбою о разрешении подновить памятник 
Александру I, установленному на Царёво-Александровском прииске, за счёт собственных 
средств. Обращение написал в виде рапорта подполковник Егор Петрович Ковалевский, 

путешественник, писатель, почётный член  Петербургской Академии наук. В 1846-1847 годах 
он был директором Златоустовской оружейной фабрики, исполнял обязанности начальника 
Златоустовского горного округа.  
Получив обращение, Глинка направляет из Екатеринбурга в Петербург рапорт Министру 
финансов «в сопровождении чертежа памятника, который предполагается отлить из чугуна с 
бронзовыми украшениями…». Глинка уже принял перед этим решение, что колонна будет не 
каменная, а чугунная. Этот проект министр показал императору Николаю I , и его утвердил: 
«Согласен», - написал он на документе. После этого началось активное движение по 
изготовлению памятника. Была длительная переписка между канцеляриями уральских 
заводов на предмет, где и как, на каком заводе изготовить различные по материалам и 
масштабности части памятника. Создание проекта поручили Фёдору Тележникову.   

Спустя 2 года части памятника были отлиты в Златоусте.  Возчики Андрей Артамонов и Иван 
Аблин перевозили из Златоуста отлитые из чугуна детали, собирали прямо на месте. 

 

1850 год: 
В сентябре, 30-го числа,  памятник в честь 25-летия со дня  посещения Миасса императором 
Александром I был установлен и освящён. Новый памятник представлял собой четыре 
чугунные плиты на прямоугольном основании, на них — массивный металлический куб, 

переходивший в круглую колонну.  На углах куба располагались двуглавые орлы. На боковых 
плоскостях — по две плиты с надписью: «Государь император Александр I соизволил добыть 
своими державными руками золотосодержащих песков 22 пуда 1824 года сентября 23 дня». 

На двух других плитах — барельеф военных доспехов в римских традициях. Венчал колонну 
бюст Александра I. Общая высота памятника составляла 11 с лишним метров и напоминала 
петербургский Александрийский столп. К сентябрю памятник был открыт и освящен. Правда,  

бюст Александра I  был еще не отлит. Только к лету 1851 года памятник обрел законченный 
вид. 
 Отрывок из рапорта начальника Златоустовских заводов  П.П. Беркмана  Начальнику горных 
заводов  Глинке:  

«Нижнее, прямоугольное помещение памятника выполнено из белого кварцита. 
Собственно говоря, жильное золото из этого кварцита и добывалось. В верхней 
части помещения была сделана ниша с овальным сводом, которая закрывалась 
ажурными дверцами-решёткой. В нишу памятника вставлена  икона Св. Александра 
Невского художника Малова, ценою с рамкой, 100 рублей серебром.  
 Пред нею будет поддерживаться неугасимая лампада. Самый памятник и 
окружающая местность очищены,  и разбивается садик. Для присмотра нанят 
постоянный сторож -  отставной георгиевский кавалер из последней русско-

турецкой войны.  Дважды в год — 25 декабря и 30 августа — будут совершаться у 
памятника панихиды. Панихида минувшего декабря совершена протоиреем отцом  
Александром Малышевым, в присутствии главноуправляющего и других служащих, 
первая панихида о приснопамятном Посетителе приисков».  

Инструменты – кайло и лопата – сохраняются у самого образа, и находится часть добытого Его 
Величеством песку»  (лопата и кайло хранились в помещении из белого кварцита, на котором 
и стоит колонна). 

 

Распопов, Павел Царёво-Александровский прииск. Посёлок Ленинск. - Текст: электронный // УРАЛОВЕД.ру :  *сайт+. – 2019. – 18.03.  – URL:  

https://uraloved.ru/tsarevo-aleksandrovskij-priisk?ysclid=lecqifyk73917084246 (дата обращения 29.11.2022) 

  

https://uraloved.ru/tsarevo-aleksandrovskij-priisk?ysclid=lecqifyk73917084246
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Мукомольная мельница Дунаева.  
Вид с пруда 

1851 

год 

«Уральские типы». Старательская артель. Миасский прииск. 
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В 1850 году Златоуст, даже не имея статуса города, занял пятое место по населению 
после Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Перми и Тюмени. Челябинск в этот период 
находился на 60-м месте, в нём проживало всего около 600 человек, тогда как 
население Златоуста составляло более 10 тысяч человек.  

Златоуст в середине 19 века стал промышленным и культурным центром  Южного Урала. 
 

Златоуст – город крылатого коня. - Текст: электронный // УРАЛОВЕД.ру :  *сайт+. – URL:  https://uraloved.ru/zlatoust?ysclid=ledthu06h1185468083 (дата обращения 
30.11.2022) 

 

 
  

В 1851 году в Миасском заводе начали  строительство Госпиталя, представлявшего 
собой комплекс зданий различного назначения, которое завершится   в 1864 году. Тем 
не менее, госпиталь начал работать задолго до полного окончания строительных работ. 

  

 Особливый медиплавиленный. - Текст: электронный // Миасскийрабочий.ру : *сайт+. – 2014. – 16.07. – URL:   https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-

mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822 (дата обращения  17.11.2022) 

 

 
 

Количество мукомольных мельниц  в пределах Миасского завода росло год от года: 
Василий Максимович Дунаев построил мельницу «о 3-х поставах», которая 
перемалывала пшеницу на крупчатку до 17 000 пудов (272 тонны) в год. Почти в то 
же время  возникла мельница кузнечного мастера Ивана Дорофеева. Поставил  

мельницу мастеровой Осип Недошивин. Мельницы были на речках Сыростан и Атлян. В 
середине 19-го века хлебную торговлю так же  вели — Федосеев и Тозиков.  
 

Мукомольный промысел Миасса конца 18-го –начала 19-го веков. - Текст: электронный //  Миасс.ру : Газета Глагол :  *сайт+. - №54. - 2022. - 24.07. – URL:  

https://miass.ru/news/glagol/index.php?id=161&text=2939&ysclid=ledtksv9f531184019  (дата обращения 4.12.2022) 
 

 

 

 

1851 год:  
По распоряжению министра финансов графа Ф.П. Воронцова и по согласованию с 
Оренбургским военным губернатором на частных золотых промыслах в целях  
предотвращения «утаивания золота» (воровства) ввели практику охраны частных 
промыслов разъездными казачьими командами в количестве 125 человек. Также 

разрешалось Горному ревизору расходовать  до 500 рублей серебром в год на содержание 
тайных агентов. 
Казачьи команды несли полицейскую службу в усиленном составе с 15 апреля в период 
активной золотодобычи по 15 ноября, и в сокращённом составе в зимний период. 
Существовал тайный транспортный канал для тайного вывоза золота в Бухару и 
одновременно для сбыта в России изготовленных в Бухаре фальшивых ассигнаций.   В 
Челяб(инск)е находился офицер жандармского корпуса (чьё жалованье оплачивали 
золотопромышленники), который «вёл наблюдения и действия при открытии 
беспорядков». Челябинск был выбран потому, что он стоит на пути между 
Екатеринбургом и Троицком, городом, куда с начала июля и до   1 августа 
прибывали караваны из Бухары.   «Хищничество и перевоз золота» формировали 
нелегальную часть рынка, которая вызывала беспокойство государства.  
Масштабы злодеяний были огромны: обвинялись в подобных преступлениях урядники и 
казаки, мастеровые и старатели, караульщики и военные чины, крестьяне и мещане, 
содержатели питейных заведений и купцы. Мероприятия, проводимые местной 
администрацией с целью снижения хищений золота, были малоэффективными. 
 

Махрова, Т.К. Правовое регулирование золотого промысла на Урале в первой половине XIXв. : научная статья  по специальности «История и археология». - Текст: 
электронный // Научная электронная библиотека Киберленинка.ру :  *сайт+.  

– URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-zolotogo-promysla-na-urale-v-pervoy-polovine-xix-v?ysclid=le89n7e5bg840973456 (дата обращения 
01.12.2022) 

 

https://uraloved.ru/zlatoust?ysclid=ledthu06h1185468083
https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822
https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822
https://miass.ru/news/glagol/index.php?id=161&text=2939&ysclid=ledtksv9f531184019
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-zolotogo-promysla-na-urale-v-pervoy-polovine-xix-v?ysclid=le89n7e5bg840973456
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Копь – место добычи уральских самоцветов 

Розовый топаз 

ИЛЬМЕНОРУТИЛ 

Посѐлок Маленький. Мост через плотину 

Міаский завод 

Посёлок 
Маленький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Где же 

проходила старинная дорога из Старого города мимо  Маленького до Тургояка? 
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Академик Николай 
Кокшаров, горный 
инженер, тайный 
советник, академик, 
член горного совета 
и горного ученого 
комитета. 

1853 год: 
 

На Каменно-Павловском и Васильевском приисках с 1853 года  велась добыча кристаллов 
цветного топаза. Розовые топазы добывали на Жуковской копи близ русла речки Каменки.   

 

Самоцветы Русской Бразилии. - Текст: электронный  // Ураловед.ру :  *сайт+. – URL:   https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-

urale?ysclid=ledu2gyckh892508252 (дата обращения 02.12.2022)  
 

 

 

1854 год: 
 

Южнее города Пласта (Челябинская область) заложили  копь Кокшарова, в 
которой обнаружили  камни уникальной огранки: турмалины, аквамарины 
и др. Академик Кокшаров по результатам экспедиции в Ильмены (1854) 
описал 50 минералов, открыл новый вид — ильменорутил.  
 

Самоцветы Русской Бразилии. - Текст: электронный  // Ураловед.ру :  *сайт+. – URL:   https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-

yuzhnom-urale?ysclid=ledu2gyckh892508252 (дата обращения 02.12.2022)  
 

 

 

 

ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА II   
ОСВОБОДИТЕЛЯ  

1855-1881 

 
 

 
 

1856 год: 
 

Умер священнослужитель Петропавловского храма Владимир Терентьевич  Аманацкий, 

автор «Записок о Миасском заводе». 
 

 

1856 год: 
 

Возник  посёлок Маленький (посёлок Динамо)  при мельнице, на которой мололи 
древесную кору для дубления кож.  
 

 

«Один из мастеровых села и рудника Поляковского, ведомства Миясского казённого 
горного завода, ставив на дворе своего дома погреб, отрыл подземную юрту, где 
нашёл, кроме куска неплавленной меди, остаток горна кузнечного, уж как и почему 
попавшего в орту, неизвестно, и несколько обожжённых костей. В том же селе 
Поляковском -  на степи, как здесь выражаются, т. е. за строением в поле,  в 1856 
году вырыто в земле 70 топоров самой простой формы. Село или рудник 
Поляковский основан в 1791 году с целию добычи золотых руд здесь открытых по 
преданию штейгером, а кто говорит, управляющим Миясского завода купца 
Лугинина – Поляковым; жители не помнят, чтобы в местах находок были 
производимы когда-нибудь работы, а потому и самые находки относят к чуди»… 

 
 

Игнатьев, Руф Гаврилович Археологическая находка в руднике Поляковском Миасского горного завода - Текст: электронный //  Руф  Игнатьев. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский и 
оренбургский период). - Том I. 1859-1866 годы. – Оренбург.  – 2011. - С. 118. – URL:  

https://vk.com/doc388614603_457553218?hash=JMYZ298WyWDHVSD3xbXsw91iF1TNYUcujmZkjn0djYo&dl=tnheubGaYdsPuNCRQCY8DsrZFZzLz9okbaSpJjzwrEX  (дата обращения 04.12.2022) 

 

 

 

https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-urale?ysclid=ledu2gyckh892508252
https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-urale?ysclid=ledu2gyckh892508252
https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-urale?ysclid=ledu2gyckh892508252
https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-urale?ysclid=ledu2gyckh892508252
https://vk.com/doc388614603_457553218?hash=JMYZ298WyWDHVSD3xbXsw91iF1TNYUcujmZkjn0djYo&dl=tnheubGaYdsPuNCRQCY8DsrZFZzLz9okbaSpJjzwrEX
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«Чудь подземная». Худ. Николай Рерих 

Крестный ход в Миассе. Фото 1910г. 
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3 марта 1861 года 
император Александр II 

Освободитель издал указ-

манифест «Об отмене 
крепостного права                

в России» 

 

Бывшее крепостное 

 население  
стало  сословием  

горнозаводских мастеровых. 
 

1858 год: 
 

В  Ильменских горах в окрестностях Миасского завода действовали  56 копей по добыче 
драгоценных  камней. 
 

 В 1858 году академик Кокшаров получил  целый ящик с минералами        с Кочкарских 
золотоносных рудников  Петра Емельяновича  Бакакина.  

 «Эвклаз в золотоносных россыпях а сопровождается различными минералами, как-то: 
горный хрусталь, аметист, розовый топаз (разительного сходства с бразильскими), 
синий и красный корунд, кианит, рутил и проч. … Поэтому также можно надеяться, что 
в россыпях того края скоро будет найден и алмаз», - писал  Кокшаров. 
 

Распопов, Павел Русская Бразилия на Южном Урале.  - Текст: электронный // Ураловед.ру : *сайт+. – 2020. - 16.02. – URL:  

https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-urale?ysclid=lf7wjgdk3z703311712 (дата обращения 14.03.2023) 

 

  
 

 

3 марта (19 февраля по старому стилю) 1861 года 

император Александр II подписал Манифест                     
"О всемилостивейшем даровании крепостным людям 
прав состояния свободных сельских обывателей" и 
Положения о крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов. 
На основании этих документов крестьяне получали 
личную свободу и право распоряжения своим 
имуществом. 
 

 

«Вышел манифест Государя Императора Александра II Николаевича, уничтожающий рабство в 
горных заводах, взывавший население их (заводов, тогда — городов) к новой жизни, к 
свободному труду…Тотчас же после объявления Высочайшего манифеста, которое было 
отпраздновано молебствием ликующего освобождённого народа, первый же волостной сход 
Миасской (вновь открытой) волости, поставил следующее духовное завещание, хранимое в 
волостном правлении:  

«Во имя Отца и Сына и Святого духа, Аминь. Проникнутые благоговением и 
преданностию ко Всемогущей воле Божией и благодарностию к Освободителю нашему 
и всего нашего потомства, ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II, и желая сохранить память о 
дарованной свободе в отдалённом потомстве, мы, жители Миасского завода, по праву 
отцёв завещаем нашим детям и внукам построить храм во имя святого Благоверного 
Князя Александра Невского в Миасском заводе, запрудной части, на имеющейся для 
сего площади, которую с сего же времени будем называть "Александровскою". До 
времени же построения храма поставляем себе в обязанность совершать каждогодно 
два крестных хода: 1-й 8 Марта, 2-й 30Августа». Завещание это, сделанное при 
объявлении манифеста словесно написано в последствие 8 Марта 1863 года. 

 

Игнатьев, Руф Гаврилович Миасский завод *Объявление в Миассе Указа об отмене крепостного права+. - Текст: электронный //  РУФ ИГНАТЬЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
(уфимский и оренбургский период) 1866-1868 годы.  - Том II. Миасский завод. - С. 230-231. – URL:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uraloved.ru/russkaya-braziliya-na-yuzhnom-urale?ysclid=lf7wjgdk3z703311712
https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc
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Золотые фигурки из сарматских курганов Южного Урала. 
Фото с сайта 

https://ufa.aif.ru/culture/events/zolotye_roga_zasverkali_na_solnce_kak_bylo_nayde
no_sokrovishche_sarmatov 

Наводнение в Миассе. Фото с сайта 
https://zavodfoto.livejournal.com/2509686.html?amp=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ufa.aif.ru/culture/events/zolotye_roga_zasverkali_na_solnce_kak_bylo_naydeno_sokrovishche_sarmatov
https://ufa.aif.ru/culture/events/zolotye_roga_zasverkali_na_solnce_kak_bylo_naydeno_sokrovishche_sarmatov
https://zavodfoto.livejournal.com/2509686.html?amp=1


Летопись Миасса — 2 часть:  1800 – 1839гг.   Золотой век Золотого города 

143 

 

Руф 
Гаврилович 

Игнатьев 

Золотые фигурки лошадей и верблюдов  из сарматских курганов у деревни Филипповка Оренбургской области. Фото с 
сайта https://ufa.aif.ru/culture/events/zolotye_roga_zasverkali_na_solnce_kak_bylo_naydeno_sokrovishche_sarmatov 

В 1861 году в доме  священнослужителя Петропавловского храма  была открыта 
первая школа для девочек. Женская школа, открытая для девочек всех сословий, 
заведывается начальницею, кроме того здесь состоит законоучитель и учитель; 
девочки обучаются грамоте, закону Божию и рукоделию; школа находится в ведении 

заводского, или золотых промыслов, управления. Предметы учения заводской школы: Закон 
Божий, чтение и чистописание по-русски, арифметика, грамматика и знание главных и также 
местных горных пород. 
 

Игнатьев, Руф Гаврилович Миасский завод. - Текст: электронный //  РУФ ИГНАТЬЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский и оренбургский период) 
1866-1868 годы.  - Том II.  - С. 235. – URL:  

https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvL

Fo61nc (дата обращения 05.12.2022) 
 

 

 
 

1862 год: 
 
 

«В 1862 году был случай, впрочем составляющий редкое исключение, что выпавший снег 19 
Апреля пролежал до 21 Мая; огромное число выпавшего тогда снега в одно время с разливом 
вод произвело наводнение в разных местах Оренбургской и Уфимской губерний. От 
наводнения пострадали некоторые селения, где снесено много построек и погибло скота; на 
золотых приисках Миасских затоплено было много разрезов»… 

 

 
Игнатьев, Руф Гаврилович Миасский завод *Климат Миасского селения. Фенологические наблюдения+. - Текст: электронный //  РУФ ИГНАТЬЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 

(уфимский и оренбургский период) 1866-1868 годы.  - Том II. Миасский завод. - С. 245-246. – URL:  

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

 

 

 

 

В сентябре 1863 года в Миасский завод приехал Руф Гаврилович Игнатьев, дворянин, унтер-

офицер в отставке, библиотекарь Оренбургского губернского статистического 
комитета,  член-корреспондент Московского археологического общества.  Руф 
Гаврилович  - известный уральский краевед, археолог, историк, составитель  
жизнеописаний Уральских городов и селений; человек, благодаря которому жизнь 
южно-уральцев  и череда событий навсегда были запечатлены на бумаге и 
сохранены для потомков с невероятной достоверностью и детализацией. Р.Г. 
Игнатьев первый, кто начал открывать  никем неизведанный мир Южно-

Уральской археологии. Сарматские курганы Миасской долины, собранные  
народные предания и легенды открыли Игнатьеву  тайны событий и  100-летней 
2-хтысячелетней давности. 
 

 «Будучи в Миасском заводе, я старался расспрашивать о местонахождениях 
курганов, о находках или кладах, о которых существуют в народе предания. 
Открытие золотых, а прежде того медных рудников, поиски меди и золота 

привели  к открытию курганов и к находкам»                 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ufa.aif.ru/culture/events/zolotye_roga_zasverkali_na_solnce_kak_bylo_naydeno_sokrovishche_sarmatov
https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc
https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc
https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc
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Пугачѐвская пещера на озере Тургояк 

Легенда, которую рассказывают местные жители об озере Инышко, звучит так:  когда Пугачев со своим 
войском ходил по Уралу, он однажды разбил свой лагерь на берегу этого озера. Местные богачи решили 
откупиться от него, собрали 2 бочонка золота, привезли. Пугачев отказался от золота, ведь это — кровь 
народная. Бочонки полетели в озеро, продавили верхнее дно и, говорят, до сих пор лежат где-то под 
торфом, а предприимчивые люди разными способами пытаются их найти. Легенда носит статус 
«народной», но действительно, около Тургояка есть гора Пугачевская, и даже Пугачевская пещера. 

 

Озера Инышко и Тургояк 
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А присутствие Пугачёва и, как говорят, сражение с его шайками части войск, 
настигших Пугачёва близ Ильменских гор, породили в народе предание о 
кладах, будто бы зарытых и заклятых самим Пугачёвым, который, в этом 
случае, в глазах народа, слывёт чародеем, знавшимся с нечистою силою... 

Первоначальные выселенцы жили в стороне от места событий, когда, 
разсказывают сами жители, проходил Пугачёв по старой дороге мимо озера и гор 

Ильменских... В архиве главной Конторы Златоустовского горного округа, к которому 
принадлежит и Миясский завод, хранится чрезвычайно любопытное дело (по описи No 

2) о раззорении горных заводов Пугачёвым в 1774 году. В этом деле не видно, чтобы 
Пугачёв заходил в только что возникавший тогда, Миясский медиплавильный завод. И 

так как первые переселенцы жили в стороне от события; то до них доходили лишь 

разсказы; многое дополнялось собственными догадками… И потому всякое событие, 
всякая личность, выдавшаяся из обыденности, в глазах тёмной массы облекается 
сверхъестественностью, чародейством и проявлением покровительства нечистой, 
дьявольской силы…Жители Миасского завода, как горные работники, теперь 

разрабатывающие золотоносные розсыпи – на основании преданий, особенно 
стремятся к поискам кладов, в действительности которых не сомневаются… 

Отправляясь потихоньку на поиски, счастливые находчики скрывают свои находки и 
места находок для того, чтобы другие не смеялись над ними. Главный клад, говорят, 
заключён и заклят в пещере на Ильменских горах близ реки Черемшанки. Сколько 
годов православные ищут пещеры при Ильменских горах, на берегу речки  
Черемшанки, где самый главный клад Емелькою Пугачёвым заклят, но никак не могут 
найти; мимо идут и едут, а устье самой пещеры не видят. – Сила дьявольская не 
попущает православных христиан… 

Мифические разсказы о таинствах Ильменских гор подтверждаются другими разсказами 
миасских жителей, более достоверными, что во времена первоначального 
основания завода делалась там фальшивая монета и мастерами этого 
дела были сами же заводские мастеровые; они сами добывали медь и 

сами же секретно делали монету. Первые выселенцы не могли слишком 
отличаться нравственностию; то были люди, от которых желало 

избавиться общество и владельцы и вот их высылать стали в Оренбургскую губернию. В 
самой  пугачёвской сволочи, как говорит тоже местное народное предание, было не 
мало мастеров делать монету, так как к нему пристали мастеровые горных заводов, 
разные бродяги, беглецы с сибирских поселений, тюрем, каторги, да и сам Пугачёв 
может быть, велел бить монету, в которой нуждался конечно. Кто знает, может быть, 
тайное ремесло происходило и гораздо после Пугачёва, в близкие к нам времена и, 
может быть, те же самые люди, которые были соучастниками в этом деле, распускали в 
народе страшные разсказы о таинственности Ильменских гор, чтобы отвлечь оттуда 

любопытствующих и ищущих кладов, зарытых, будто бы, Пугачёвым». 
 
 

Игнатьев, Руф Гаврилович *Пугачёвские клады+ - Текст: электронный //  Руф  Игнатьев. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский и оренбургский период). - Том I. 1859-1866 

годы. – Оренбург.  – 2011. - С. 136-137. – URL:  

https://vk.com/doc388614603_457553218?hash=JMYZ298WyWDHVSD3xbXsw91iF1TNYUcujmZkjn0djYo&dl=tnheubGaYdsPuNCRQCY8DsrZFZzLz9okbaSpJjzwrEX  (дата 
обращения 04.12.2022) 

 

 

 

https://vk.com/doc388614603_457553218?hash=JMYZ298WyWDHVSD3xbXsw91iF1TNYUcujmZkjn0djYo&dl=tnheubGaYdsPuNCRQCY8DsrZFZzLz9okbaSpJjzwrEX


Летопись Миасса — 2 часть:  1800 – 1839гг.   Золотой век Золотого города 

146 

 

Вид на плотину 

Миасский Госпиталь. Фото Виктора Суродина 

По числу населения 

 и постройкам  
Миасский завод  в 1865 году 

принадлежал  к лучшим населённым 
местностям в Оренбургской губернии 
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Черновская школа 

 

1864 год: 
 

Открыли школу в казачьем  посёлке  Чёрном (село Черновское) для 
мальчиков. Преподавали  Закон Божий, чтение, письмо и Арифметику. 
Исходя из данных Летописи, в 1863-1865 годах детей в школах по всему 
приходу было меньше, так как отцы детей находились в командировках 
по усмирению польских мятежников, а матерям нужны были 

помощники по хозяйству.  
 

 

 

Василий Максимович Дунаев, миасский купец, владелец мукомольных мельниц,  
перестроил плотину  пруда. 

 

 

 

 Закончено строительство Госпиталя, начатое ещё   в 1850 году. В центре  комплекса  

выделялось  красивое белое здание с колоннами. Вокруг здания  был разбит большой 
сад. В отдельных флигелях  располагались аптека и квартира врача.   

«Госпиталь устроен на 80 чел., но по обширности может поместить несравненно более. 
Здесь помещаются квартиры медика и служащих при госпитале и аптеке. Сюда, в этот 
госпиталь, который имеет значение центрального, поступают больные с золотых 
приисков, не смотря на далёкое разстояние многих из них».  
 

Архитектором Госпитального комплекса был Фёдор Тележников. Всему архитектурному стилю 
Тележникова  были свойственны  чёткость и строгость форм  композиционного построения.  
 

 

 

Игнатьев, Руф Гаврилович Миасский завод. - Текст: электронный //  РУФ ИГНАТЬЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский и оренбургский период) 1866-1868 

годы.  - Том II. Миасский завод. - С. 232. – URL:  

https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc 

(дата обращения 05.12.2022) 

 

 

 

1865 год: 
 

В мае 1865 года Оренбургская губерния была разделена на: Оренбургскую с центром в 
Оренбурге и Уфимскую с центром в Уфе. В состав Оренбургской губернии вошли 
уезды: Верхне–Уральский, Оренбургский, Орский, Троицкий и Челябинский.  В состав 
Уфимской губернии вошли уезды: Белебеевский, Бирский, Мензелинский, 
Стерлитамакский, Уфимский и Златоустовский. Златоустовский уезд образован из 
части Троицкого уезда.  
 

 31 мая 1865 года Златоуст получил официальный статус города и стал центром 
Златоустовского уезда вновь образованной Уфимской губернии, занимая в это время 
второе место по населению после губернского центра — Уфы.  

 

«Миасское селение отошло было к Уфимской губернии к Златоустовскому уезду, с 
частью смежных к этому уезду дач. Но уже в конце того же 1865 года Миасское селение  
вновь зачислено в Оренбургскую губернию, к Троицкому её уезду». 

 

 

 

Игнатьев, Руф Гаврилович Миасский завод *Объявление в Миассе Указа об отмене крепостного права+. - Текст: электронный //  РУФ ИГНАТЬЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
(уфимский и оренбургский период) 1866-1868 годы.  - Том II. Миасский завод. - С. 239. – URL:  

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

https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc
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План Миасского завода, 1802 года 
 

1. Часовня        2. Плотина       4. Сливные места в плотине        5. Мельница 

6. Золотопромывальный фабричный корпус   7.   Медеплавильная фабрика  8. Лари 

11. Дом Управителя     12. Госпиталь    13.  Кузница и Слесарня       14.  Избы для сушки глины 

15. Мусорная толчея      17. Караульные избы     18. Казённые конюшни     19. Хлебные магазины 

20. Меховая фабрика     21. Кирпичный сарай   22. Амбар     24. Каменный овин для хранения 
хлеба     25. Сторожевая изба       27. Изба салотопенная. 29. Рыбные заводи (?) 

31.  Обывательские строения     32. Питейный дом 
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Описание Миасского завода середины 19 века  библиотекаря Оренбургского статистического 
комитета, члена-корреспондента Московского археологического общества, южно-

уральского краеведа 19 века  Руфа Гавриловича Игнатьева: 
 

«Миасские золотые промысла находятся Оренбургской губернии в Троицком уезде, а 
бывший медеплавильный Міяский завод, в котором находится управление этими 
промыслами, стоит на большом тракте от  Уфы до городов: Троицк, Челяба и 
Верхнеуральск, в расстоянии от Санкт-Петербурга в 2376км., Москвы 1700км.,  
Оренбурга 464 км, Уфы 444км. и уездного города Троицка 150 верстах, при озере 
(Ильмень),  реке Миасс на пруде, называемом «заводским». 

 Миасские золотые промысла, с их рудниками, золотоносными площадями, дорогами, 
лесами и проч.  занимают 165 804¼ десятин земли. Мияские земли являются  
смежными с землями башкир и оренбургских казаков 8-го и 9-го полков, а также  и 
Златоустовским уездом  Уфимской губернии. Мияские золотые промыслы -  самые 
замечательные из Оренбургских золотых промыслов»…  

Миасский завод  занимает пространство 326 десятин  887 сажен… Здешней 
церкви принадлежит кладбище за селением; на кладбище устроены каменные 
катакомбы. Кроме того в разных местах селения 2 каменные и 4 деревянные часовни. 

В Миасском селении много хороших каменных построек:  контора Миасских золотых 
промыслов (чертёжная, архив, заводская школа и волостное правление);  

 казённые здания:  
 дом управителя золотыми промыслами, каменный пожарный двор с башнею для 

наблюдения (здесь хранится 6 огнегасительных машин, 13 бочек и 9 роспусков);  
 дом женского училища, обращённый из бывшей гауптвахты,  
 меховая и столярная фабрики,  
 анбар, лесопильная и мукомольная мельницы,  
 провиантский магазин, где может поместиться 300 000 пуд. хлеба,  
 манеж цейхгауз,  
 кухня, пекарня и погреб, 
 здание госпиталя, находящееся на выезде из селения к златоустовскому тракту т. е. 

отсюда в г. Златоуст.  
По застройке  Миасский завод  разделяется на три части. Третью отделяет пруд, первые 

две зовутся Заводской и Шадринской, а последняя - Запрудной. Через пруд, 
называемый «Заводским», проведена плотина, и ею соединяются заводская и 
запрудная части. Название «Шадринская» часть происходит от моста через р. Миасс, 
называемого «шадринским» — по названию тракта, проходящего на Шадринск и на 
Екатеринбург».  

 

 

 
 Здание заводоуправления из комплекса бывшего медного завода Миасса. - Текст: электронный // Мой приветливый город Миасс. Общественный фонд Южный 

Урал.ру : *сайт+.  - Миасс: ГЕОТУР. – 1998. – URL:  https://pik174.ru/catalog/pamyatniki-arkhitektury/zdanie-zavodoupravleniya-iz-kompleksa-byvshego-mednogo-zavoda-

g-miass-ul-proletarskaya-1-3/?ysclid=le6pbyimvy869348941 (дата обращения 22.09.2022) 
 

 Игнатьев, Р.Г. Миасский завод . - Текст: электронный // Руф Игнатьев. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период). Том II. 1866-1868 годы. – Уфа. 
– 2011. - Стр.226-229. - URL: https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=LfU7Ry6r1LyK9o5d8gtqc6P1aaHUZlcRKZOd9d9OiUw&dl=HSd9fobHlWkqSIDkjzT1khGZoJFIWAzYDSRtefS2cFX 

(дата обращения 20.10.2022) 
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https://pik174.ru/catalog/pamyatniki-arkhitektury/zdanie-zavodoupravleniya-iz-kompleksa-byvshego-mednogo-zavoda-g-miass-ul-proletarskaya-1-3/?ysclid=le6pbyimvy869348941
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Купеческая семья: братья Поликарповы с жѐнами 

Миасские городские жители 19 века – мещане 

Жители Миасского завода: рабочие, крестьяне, мастеровые 
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Дворяне                         
Художник  Ф.М. Славянский 

Худ. Ф. Кубарев «У храма» 

Церковь Параскевы  в 
Кундравах. Фото конца 19в. 

12 апреля 1865 года епископ Оренбургский и Уральский Его Преосвященство Варлаам 
предложил завести при каждой приходской и соборной церкви Оренбургской епархии 
приходскую летопись, начав ее с 1865 года. Придавая большое значение тому, что приходские 

летописи могут послужить с течением времени богатым материалом по 
истории церкви и отечества. С 1865-го по 1875 годы Приходскую Летопись 

вёл священник церкви Параскевы, что  в Кундравах, Пётр Сементовский. 

 Летопись  стала  уникальным источником для изучения истории нашего 
южно-уральского края, так как подробно описывает жизнь кундравинского 
прихода, в который входили 11 посёлков (включая село Чёрное, которое 
была тесно связано с Мисским заводом). Летопись хранится в 
Краеведческом музее Миасса. Летопись состоит из ретроспективной и 
повременной части; написана в соответствии с формуляром, 

утвержденным епископом Варлаамом, и является ярким образцом 
церковно-приходского летописания, на который ровнялись священники 
других губерний. Сведения зафиксированы в ней в хронологическом 
порядке и в конце каждого года заверены благочинным священником 
Петром Сементовским.  

Хранение памятника не в архиве, а в музее, привело к разрушению книги. 
Некоторые записи уже не читаемы, потеряны отдельные листы.  

 

 

Из Летописи Миасского завода. - Текст: электронный // Миасскийрабочий.ру : *сайт+. – 2002. – 07.03. – URL:   

 https://miass.ru/news/mr/index.php?id=158&text=1712&ysclid=lee4kupsim331697659 (дата обращения 07.09.2022) 
 
 

 

 

27 февраля 1865 года в Мияском заводе провели Первую Перепись 

населения. Организована перепись была по решению Оренбургского 
губернского статистического комитета. В ходе переписи собирались 
сведения не только о населении, но и о числе строений, домашнего 
скота, торговых и промышленных заведений.  
Согласно данным Первой Переписи в Мияском заводе в 1865 году 
проживало 9 687 человек. Из них: дворянского сословия — мужчин 52, 
женщин 8, духовенства — 28, лиц купеческого сословия — 68 человек, 
мещан — 90 человек; остальные — 9425 человек, то есть 90% 
населения, были крестьянами, мастеровыми и солдатами.   
По вероисповеданию: православных 4374 м.  и 4613 ж.; раскольников 
(показывающихся  официально) 319м. и 347 ж.; католиков 6м. и 2ж.;  
протестантов 2м. и 2ж.;   мусульман 13м. и 9ж. 
В 1865 году между населением было:  19 каменщиков,   31 плотник,   16 

столяров,   25 портных, 17 сапожников,    31 кузнецов-слесарей,    7 

маляров-стекольщиков,  делающих телеги, сани и дрова – 8, делающих 
ободья и колёса – 10 чел., 8 бондарей,   2 валяньщика,   2 шапочника,   1 

резчик по дереву,  1 живописец.   

Согласно Переписи 1865 года так же  в Миасском заводе было 
зарегистрировано 2 457 лошадей, рогатого скота 2889, овец 3137, коз 
127,  113 свиней, 60 уток, кур и индеек 4500, 128 собак.  

В Міасском заводѣ было: каменных домов – 71, деревянных – 1723, 

холодных служб – 1825, бань – 1150. 

Итоги переписи вошли в «Сборник статистических сведений» изданных в Уфе в 1868 году. 
 

Игнатьев, Руф Гаврилович Миасский завод *Первая перепись населения в Миассе+. - Текст: электронный //  РУФ ИГНАТЬЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский и 
оренбургский период) 1866-1868 годы.  - Том II. Миасский завод. - С. 233. – URL:  

https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc (дата 
обращения 14.03.2023) 

 

https://miass.ru/news/mr/index.php?id=158&text=1712&ysclid=lee4kupsim331697659
https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc
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Холм МАХНЮХА в селе Черновское —  правильной округлой 
формы, на нѐм не растут  ни деревья, ни кусты. Летом Махнюха 

покрывается зелѐной травкой, осенью  трава жухнет,  и холм 
становится жѐлтым 

Скифо-сарматский курган. Южный Урал 

К погребальной камере 
ведѐт вертикальный ход. 
Сама камера находится 
чуть в стороне от хода. 
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Р.Г. Игнатьев 

1865 год: 
 

Близ реки Атлян, при разработке месторождения золота,  найдены в разрезе, на 
глубине 2 сажени (около 3м), медное острие стрелы и копьё. Древние находки  
хранятся в г. Уфе, в Музее Статистического Комитета.  

 

 
 

Руф Гаврилович Игнатьев, уральский краевед, археолог, исследователь,  по 
поручению и на средства Управителя Миасского завода,  подполковника 
Константина Даниловича Романовского начал археологические раскопки   7-ми 

сарматских курганов возле Царёво-Александровского прииска (пос. Ленинск) близ 
горы Каскыновой. Были разрыты 5 курганов близ Кавелинского и 2 близ 
Мулдаевского рудников,  близ горы Каскиновской и речке Убалы. Насыпь курганов 
состояла всегда из грунта той местности, где она находилась,  с примесью камней 
местных пород. Вырытая под курганом яма обложена каменными плитами.  В 

каждом кургане было обнаружено по два или по три человеческих останков. Расположение 
скелетов: руки  сложены  крест на крест, голова на восток.  Найдены украшения в виде серег и 
браслетов из золота и серебра. Также найдены элементы конской упряжи из серебра и железа. 
Найдены наконечники  стрел из меди и кости,  черепки глиняных и графитовых сосудов. Рядом 
с человеческими костями обнаружены кости конские и верблюжьи. Так как в конце 1865  

Миасский завод находился в ведении Уфимской губернии, то все эти находки из курганов Р.Г. 
Игнатьев передал в Уфимский Статистический Комитет и тамошний музей. 

 

Материалы о находках Р.Г. Игнатьев представил  через 4 года  на Первом 
археологическом съезде в Москве. Материалы одного из погребений хранятся в 
Миасском городском краеведческом музее.  В истории земной жизни ни один народ 
не уходил в небытие бесследно. Наследие сарматов — в крови, в речи, в воззрениях 
тех, кто  пришли  в след за ними — в нашем  неспокойном Русском духе. Ведь 

«скифы мы…» 
 

 Игнатьев, Руф Гаврилович. Раскопка курганов в Приуральских уездах, в Миасской даче. - Текст: электронный // Руф  Игнатьев. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский 
и оренбургский период). - Том I. 1859-1866 годы. - Оренбург – 2011. - С. 118, 128, 134, 135. – URL: 

https://vk.com/doc388614603_457553218?hash=JMYZ298WyWDHVSD3xbXsw91iF1TNYUcujmZkjn0djYo&dl=tnheubGaYdsPuNCRQCY8DsrZFZzLz9okbaSpJjzwrEX  (дата 
обращения 14.03.2023) 
 Суродин, Виктор Курганы Каскына / Виктор Суродин, Ольга Суродина. - Текст: электронный // Миасскийрабочий.ру : *сайт+. – 2007. – 20.09. – URL:  

https://miass.ru/news/mr/index.php?id=1332&text=14516&ysclid=ldmq4wdnai42146561 (дата обращения 14.03.2023) 
 

 

 

С VII века  ДО нашей эры –  по VII век НАШЕЙ эры —  1000 лет — существовала Великая Скифия -   скифо-

сармасткое государство, расположенное  на обширных территориях евразийских степей: от Крыма, 
Кубани, Волжских степей, до Урала и Алтая. Великая Скифия имела развитую экономику, что  
позволяло  вооружать большие армии, формировать флоты. 3000 лет назад  вся степная зона Евразии 
была под контролем Великой Скифии. Все названия скифских народов - саки, сарматы, массагеты, 
исседоны – это территориальные обозначения.  Что прискорбно, о скифах и сарматах Южного Урала 
ничего не известно.  А ведь сотни (!) лет  скифо-сарматская цивилизация оказывала влияние на  
развитие южно-уральского региона в сфере   политических  отношений,  торговли, промышленности, 
архитектуры, искусства… 

 Результаты исследований российских учёных показали, что культурные особенностей скифов  
железного века из Южного Урала сходны с классической культурой скифов Северного Причерноморья, 
то есть и те и другие связаны генетическим сходством: скифы и сарматы – это предки русских. Это 
согласуется с археологической гипотезой о том, что люди срубной культуры мигрировали (или были 
изгнаны  с Южного Урала Золотой Ордой)  несколькими волнами из Волго-Уральского региона во 2-й 

половине II-го тысячелетия до н.э., где их потомки и дали начало цивилизации 
причерноморских скифов около 7 века до н.э.   
-  Что осталось от великих скифов? 

- Курганы… под их насыпями погребены скифские вожди… 
 

 

 

https://vk.com/doc388614603_457553218?hash=JMYZ298WyWDHVSD3xbXsw91iF1TNYUcujmZkjn0djYo&dl=tnheubGaYdsPuNCRQCY8DsrZFZzLz9okbaSpJjzwrEX
https://miass.ru/news/mr/index.php?id=1332&text=14516&ysclid=ldmq4wdnai42146561
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Тургоякские  пацаны. Фото начала 20 века из медиаархива Модельной 
Павленковской библиотеки-филиала №9 МКУ «ЦБС» Миасса, посѐлка Тургояк 

Копи и закопушки в 
Ильменских горах 

Уральские горщики с мешками наполненными аметистами. 
Фото с сайта http://iznedr.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st005.shtml 
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Село Тургояк 

Дом купца В.И. Кузнецова 

1866 год: 
 

По сведениям1866 года в «деревне заводской Тургояк» 

насчитывалось 180 дворов, 500 жителей мужского пола, 
541 — женского пола. 

 

 

 

 

В 1866 году горный инженер Редикорцев   заложил выработку, которую считают самой старой — 

на месте старого шурфа Лобачева. Редикорцев же назвал эти копи Лобачевскими по имени 
старого горщика Ивана Лобачева, работавшего в Ильменах много лет. 

 

Минеральные копи: энциклопедия. - Текст: электронный  // Чел-Портал.ру : *сайт+. – URL:   http://chel-portal.ru/encyclopedia/mineralnye-kopi/t/10683  (дата 
обращения 15.01.2023)  

 
 

 

В 1866 году купец Василий Ильич Кузнецов, владеющий крупным мукомольным 
бизнесом в уезде,  перевёл все дела (мельницы, оборудование)  и перевёз   семью из 
Троицка в Миасский завод. На левой стороне Златоустовского тракта (по ул. Ленина) 

Кузнецов выстроил великолепный особняк. Мукомольный бизнес  Василий Ильич 
начал в Троицке. Там же, в Троицке, был создан Торговый Дом 
Братьев Кузнецовых. Троицкие и миасские мельницы позволяли 
молоть муку высшего качества.  Торговый Дом «Братьев Кузнецовых» 

процветал. У Василия Ильича Кузнецова было четыре сына: Алексей, 
Дмитрий, Александр и Владимир.  Василий Ильич Кузнецов 
придерживался старой веры. Отсутствие в Троицке старообрядческой 
общины стало одной из причин для переезда семьи и торгового дела в 

Міяский завод.  Городские и духовные власти, зная его старообрядческие устремления, 
наверное, не раз пытались вернуть его в лоно официальной церкви. Однако же стоит помнить, 
что в 18, 19 и даже в 20 веке самыми богатыми и самыми влиятельными купцами Российской 
империи были…старообрядцы. Следуя купеческой традиции того времени Василий Ильич 
занимался благотворительностью. Жертвовал большие суммы на церкви, школы,  сельскую 
больницу.  

 Особливый медиплавиленный. - Текст: электронный // Миасскийрабочий.ру : *сайт+. – 2014. – 16.07. – URL:   https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-

mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822 (дата обращения  17.11.2022) 
 Мукомольный промысел Миасса в конце 18 начале 20 века. - Текст: электронный // Миасс.ру : *сайт+. – Газета Глагол №54. – 2002. - 24.07. – URL:  

https://miass.ru/news/glagol/index.php?id=161&text=2939&ysclid=lf7zzbhyhx275804952 (дата обращения 17.11.2022) 

 

 

 

1867 год 

В Миассе на перекрёсте Церковной улицы и Златоустовского 
тракта купец Стахеев выстроил Торговый Дом. Но есть 
утверждение, что «Торговый дом И.Г. Стахеева»  построен лишь в 
1912 году. Однако существует ряд неоспоримых доказательств, 
что Стахеевы вели торговлю и имели собственный магазин  в 
Миассе именно с середины 19 века.  

Торговые и коммерческие операции Стахеевы вели  на всех территориях России, 
включая Урал и Сибирь. Главной статьёй торговли Стахеевых была торговля хлебом, 
зерном, ржаной и пшеничной мукой. Основное поступление хлеба обеспечивали не 
только собственные земли, сколько его скупка у мелких торговцев и крестьян. 
Магазины Стахеевых — Торговые дома — имелись во всех городах России, включая 
Челябинск, Златоуст и Миасс.  Стахеевы  торговали  мануфактурой, хлебным спиртом, 
вином, пивом, сахаром, солью, чаем, керосином, нефтью.           

 

http://chel-portal.ru/encyclopedia/mineralnye-kopi/t/10683
https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822
https://2018.miasskiy.ru/osoblivyj-mediplavilennyj/?ysclid=le2l056ytt825774822
https://miass.ru/news/glagol/index.php?id=161&text=2939&ysclid=lf7zzbhyhx275804952
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«Торговый Дом И.Г. Стахеев» Старый город. Перекрѐсток Невского проспекта (ул.Пролетарской) и 
Златоустовского тракта (ул. Ленина). Фото начала 20в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Григорьевич Стахеев (1837-1907) —  первой гильдии купец из 
волжского города Елабуга, коммерции советник, Почетный гражданин 

Елабуги, выдающийся благотворитель и меценат. 
 

 
 

Деятельность купцов Стахеевых прослеживается по двум родовым линиям. Родоначальником первой 
линии  был Иван Кириллович Стахеев, который в 1809г. уже являлся купцом. У Ивана Кирилловича было 
два сына - Иван (1805-1885) и Дмитрий  (1818-1888). Братья Иван Иванович  и Дмитрий Иванович  
Стахеевы, а также купцы Василий Михайлович Пупышев и Степан Кузьмич Емельянов создали 
товарищество "Стахеев И.И. и К".   Родоначальником второй линии Стахеевых  являлся  Григорий 
Кириллович Стахеев (1816-18??). Сыновьями Григория Стахеева были Иван Григорьевич (1837-1907) и 
Василий Григорьевич (1842-1896).  Григорий и Василий были двоюродными братьями Ивана и Дмитрия 
Стахеевых. В 1865 году купцы зарегистрировали Торговый дом «Григорий Стахеев и сыновья». После 
смерти Григория Кирилловича его сыновья Иван и Василий не стали делить имущество отца, чтобы не 
допустить сокращения масштабов торговых операций, и решили начать совместную деятельность в 
рамках «торгового дома». Сыном Ивана Григорьевича Стахеева был Иван Иванович Стахеев, 1869 года 
рождения, которого называли гениальным предпринимателем и коммерсантом.    Когда в 1896 году 
умер Василий Григорьевич Стахеев,  его брат Иван Григорьевич с племянниками разделили  имущество и 
оформили два торговых дома: в 1896 году – ТД «В.Г. Стахеев и наследники» и в 1904 году ТД «Иван 
Григорьевич Стахеев». Вот это название и было на миасском торговом доме купца Стахеева. 
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В 1880-х годах Стахеевы приобрели буксиры для речного пароходства, курсировавшие  
по рекам Волге, Каме, Вятке, Белой. Купеческая династия Стахеевых владела 
мельницами, пароходами, пристанями, жилыми домами, огромными земельными 
участками в Уфимской, Вятской и Оренбургской губерниях,  золотыми приисками на 
Урале и в Сибири.  Вряд ли торговый интерес  купеческой династии Стахеевы, 100 лет 
как  торгующих на просторах Российской империи, обходил  Миасс до самого 1912 
года. В 19 веке Миасс из-за богатых месторождений золота был известен как Русская 
Калифорния буквально во всём мире. 

 
 Торговый дом Стахеевых. – Текст: электронный // Посреди.ру : *сайт+.  - URL: https://posredi.ru/torgovyj-dom-staxeev-i-synovya.html?ysclid=ldb5mnrmil876027768 

(дата обращения 17.12.2022) 
 Крупные меценаты Стахеевы.  – Текст: электронный // - URL:  https://ist-konkurs.ru/raboty/2013/1449-elabuzhskie-kuptsy-metsenaty-stakheevy  (дата обращения 

17.12.2022) 

 

Исторические факты, подтверждающие, 
что Стахеевы имели дома и магазины в Миасском заводе: 

 

 1 факт: в части описания Миасского завода краеведом РГ. Игнатьевым.  «Что касается 
торговли, то ею занимаются купцы, а мелкою торговлею – мещане гг. Троицка, 
Верхнеуральска, Елабуги, Екатеринбурга и Златоуста Оренбургской, Вятской, Пермской и 
Уфимской губерний; торгуют по мелочи и крестьяне разных ведомств Оренбургской, 
Уфимской и Пермской губерний. Так торговля фабричными, галантерейными и 
бакалейными товарами принадлежит Златоустовским купцам Сорокину и Метенкову, 
Елабужскому купцу, теперь кажется тоже Златоустовскому, Пупышеву и 
Верхнеуральскому купцу, Фёдорову»…   
См. выше:  елабужский купец Василий Михайлович Пупышев – деловой партнёр братьев 
Стахеевых – Ивана Ивановича и Дмитрия Ивановича. Вместе они держали товарищество 
«Стахеев И.И. и К».  
 

 Игнатьев, Руф Гаврилович Миасский завод *Описание купцов Миасского завода за 1863 год+. - Текст: электронный //  РУФ ИГНАТЬЕВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский 
и оренбургский период) 1866-1868 годы.  - Том II.   – Оренбург: Издательский центр ОГАУ. - С. 236. – URL:  

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

  

 

2 факт: Описания пожара в марте 1882 года.  "1882 г. 11 марта. В 10 часу утра загорелся 
сеновал при доме Ветышева. Опасность угрожала магазинам купцов Маклакова, 
Стахеева, Шишкина и др., но вследствие безветренной погоды удалось отстоять дом 
Ветышева и другие строения. В 4 часа пополудни снова пожар в доме священника 
Сементовского, также начался с сеновала, также моментально вспыхнул, как и в 
утреннем случае. Дворовые службы сгорели дотла, а дом - наполовину. Причина пожара 
весьма загадочна»…  
 
 

 Ослепительно блестят на бравых пожарных медные каски: 115 лет назад в Миассе было создано Вольное Пожарное Общество. – Текст: электронный // 
НьюсМиасс.ру : *сайт+. -2019. -19.07. – URL:  https://newsmiass.ru/index.php?news=55198&ysclid=ldmprk1h3x79267132 

(дата обращения 14.03.2023) 
 

 

 

Стоит предположить, что Торговый дом построен Иваном Григорьевичем Стахеевым  во второй 
половине  19-го века. А вот дата «1912», что видна на башенке Торгового Дома,  может говорить о 
модернизации здания Иваном Ивановичем Стахеевым, сыном Ивана Григорьевича. И в 1912 году 
Торговый дом должен был называться «Иван Стахеев и Ко».  

 
 

 

 

https://posredi.ru/torgovyj-dom-staxeev-i-synovya.html?ysclid=ldb5mnrmil876027768
https://ist-konkurs.ru/raboty/2013/1449-elabuzhskie-kuptsy-metsenaty-stakheevy
https://vk.com/doc388614603_457553245?hash=jvL1OwQZjaVQwiDyrtZtGOgKB6u1F4M3kzuCPbRQSDH&dl=Jw10xP7EqHxG1B82fnuDfQGvcZKZj9lzZewvLFo61nc
https://newsmiass.ru/index.php?news=55198&ysclid=ldmprk1h3x79267132
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Телеграфные столбы — Воздушная линия электропередач в Миассе 

Телеграф. До 1931 года на Телеграфе 
работали аппараты Клопфера, которые 

в 1931 году  сменят аппараты Морзе. 

Земельный надел  казаков от горы 
Круглая до Бузгуна 

БУЗГУН Г.Круглая 

Каменная часовня на Базарной 
площади в Миасском заводе  

в 1868 году. 
4 апреля 1866 года революционер-

террорист Дмитрий Каракозов в 
Петербурге у ворот Летнего сада, где 
после прогулки государь направлялся к 
своей карете, попытался убить 
Александра. Пуля пролетела над его 
головой. 
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Р.Г. Игнатьев 

Памятник 
СТАРАТЕЛЮ  
в  Пласте 

1868 год: 
 

Вторая каменная часовня в Миасском заводе  была построена на Базарной площади на 
средства местных купцов  в  память  избавления царя-благодетеля от злодейского 
покушения на его жизнь 4 апреля 1867 года. Часовня имела красивую готическую 
архитектуру. При часовне был устроен колодец. По кончине государя Александра-

мученика богослужение в часовне стали совершать в Духов день при крестном ходе из 
Петропавловской церкви.  
 

 

Часовни Миасского завода. - Текст: электронный //  ФОТОИСТОРИЯ. Император Александр II и Южный Урал : сборник документов и материалов. – 2020. – 12.10. – 

URL:  https://vk.com/wall-97118488_1768?ysclid=lefcf2ejez701213196 (дата обращения 25.02.2023) 
 

 

 

 

 

В урожайные годы наплыв рабочих на золотые прииски уменьшался, а в 
неурожайные возрастал. Например, в 1868 году из 4 тысяч  жителей Миасского 
завода на частные промыслы ушли более 2-х тысяч, то есть более половины 
жителей Миасса. 
 

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) 
 

 

 

1869 год: 
 

Вышло Положение о поземельном устройстве казачьих станиц.  Земельный надел 
составлял не менее 30 десятин удобной земли на каждого казака. Эта земля 

являлась неприкосновенной собственностью станицы,  и пользовались ею на 
общественных началах. Казачьи земли начинались от горы Круглая, что недалеко от 

Атляна, и тянулись до Бузгуна (земля, на которой ныне размещается сад Бызгун, что возле трассы М5).  
 

А ещё:  Бузгун – это речка, которая  берёт начало у горы Круглой и впадает в верховье Миасского пруда. Во время 
больших дождей, ливней по руслу этой небольшой речушки с высокой скоростью стремится большой 
поток воды в реку Миасс, сметая на своем пути камни.  

 
 

 Оренбургское казачье войско: войсковое хозяйство и быт населения. - Текст: электронный  // Чел-Портал.ру : *сайт+. – URL:   http://chel-portal.ru/enc ЧЕЛ-

ПОРТАЛ.РУ  (дата обращения 23.02.2023) 
 Федорищев В.Г.  Язык земли Миасской. - Текст: электронный // Вики-Миасс.ру : *сайт+. – URL:   https://www.wiki-miass.ru/miass/yazyk-zemli-miasskoj-

fedorishchev-v-g.html?ysclid=lefd4isn7m20806886  (дата обращения 23.02.2023) 
  

 
 

В Уфе в архиве Гражданской палаты хранились «более 1500 свитков или столбцёв от 
1606 по 1700 год, переданных сюда из бывших в Уфе приказной и съезжей изб, 
воеводской и провинциальной канцелярии». Это были уникальные коллекции 
допетровских документов. Так вот, все эти документы в 1868–1869 гг.  были переданы 
в Москву, в архив министерства юстиции. Научным  изысканиям Р.Г. Игнатьева и 
другим неравнодушным людям, занимающимся изучением истории и краеведения 

Южного Урала, нанесён сокрушающий удар. НЕТ АРХИВА — НЕТ ИСТОРИИ... 
 

 
 

1870 год: 
В Миасском заводе появился телеграф. Тогда  же и была образована Почтово-телеграфная 
контора. Выстроили воздушную линию электропередачи  — по ней осуществлялась 
телеграфная связь. В 1870 году образована служба электросвязи для строительства 
телеграфной станции в Златоусте. Телеграфная воздушная линия шла из Екатеринбурга через 
Челябинск в Троицк и Оренбург. 

 

Миасс. Энциклопедии и Словари : Телеграф. - Текст: электронный //  Миасс.Инфо : *сайт+. – 2003. – URL:   

http://www.miass.info/slovari/article.php?article=1116 (дата обращения 14.03.2023) 

 

https://vk.com/wall-97118488_1768?ysclid=lefcf2ejez701213196
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39897/1/init_2012_25.pdf?ysclid=lbn84qavhe589332838
http://chel-portal.ru/enc%20ЧЕЛ-ПОРТАЛ.РУ
http://chel-portal.ru/enc%20ЧЕЛ-ПОРТАЛ.РУ
https://www.wiki-miass.ru/miass/yazyk-zemli-miasskoj-fedorishchev-v-g.html?ysclid=lefd4isn7m20806886
https://www.wiki-miass.ru/miass/yazyk-zemli-miasskoj-fedorishchev-v-g.html?ysclid=lefd4isn7m20806886
http://www.miass.info/slovari/article.php?article=1116
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Чиновники и служащие  Конторы Миасского завода 1916 год 

Горные инженеры и служащие.  
МИАСС. ФотоИстория. https://vk.com/wall-

97118488?offset=60&ysclid=leml8enxr9234715042. 30.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-97118488?offset=60&ysclid=leml8enxr9234715042
https://vk.com/wall-97118488?offset=60&ysclid=leml8enxr9234715042
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В 1870 году в Миассе  открыли первую  Публичную  библиотеку.    Целью библиотеки 
было «доставить народу возможность дешёвого и здорового чтения». 
В создании библиотек в Оренбургской губернии активное участие принимали как 

земства, так и различные просветительские общества, а также церковное ведомство и 
частные лица,  главным образом из числа местной интеллигенции. Учредителями Миасской 
публичной библиотеки стали горнозаводские чиновники. Особых библиотекарей не было, 
заведование поручалось чиновникам, а значит,  открыта такая библиотека была только в часы, 
когда этот чиновник свободен от службы. 
Предлагались следующие денежные взносы для  устройства библиотеки: 

1) «Каждый действительный член библиотеки вносит  в течение года сумму 5% от 
рубля жалованья. 2) Купечество и лица не служащие вносят единовременно, 
смотря по состоянию, от 20 до 50 руб. 3) Лица, не желающие вносить 5% с 

содержания, считаются  просто посетителями библиотеки".  

 При Петропавловском храме была большая библиотека духовной литературы, 

доступная для всех жителей города, постоянно  выписывались и доставлялись почтой 
новые  книги и журналы. 
 

За громкую читку брали 5 копеек серебром. - Текст: электронный // Миасс.ру : *сайт+. – 2003. – 24.05. – URL:   

https://miass.ru/news/mr/index.php?id=336&text=3436&ysclid=lefgh34qy3451075749 (дата обращения 14.03.2023) 

 

 

1873 год: 

Случай, произошедший в Кундравах, касался  ремонта церкви — ремонта,  
длившегося несколько лет по причине бумажной волокиты и отсутствия 
финансирования.  
 

«Шестью годами ранее, в 1867 году, общество прихожан Кундравинской станицы 
постановило: «в память избавления 4 апреля 1866 года Его Императорскаго Величества 
Государя Императора от злодейскаго покушения на жизнь, – соорудить в своем приходе 
придельный храм во имя св. Александра Невскаго. В приделе поставить икону святого Iосифа, 
украсить новым иконостасом с приличною резьбою и позолотою и все это произвести на свой 
собственный счет». Вследствие ходатайства о сем составлен был в Оренбургском войсковом 

правлении чертеж. И в то же время приступили было к работам. При этом, в пособие жителям, с 
согласия вкладчика купца Мотовилова, было разрешено епархиальным начальством выдать 
обществу из церковных сумм три тысячи рублей серебром.  Но во время производства работ, 11 
августа 1869 года, в два часа по полудни, каменная колокольня, под которой производились 
проломы стен на предмет расширения придельного храма,  пала и своим разрушением пробила 
свод старого придельного храма, завалив мусором придельный иконостас и повредив настоящий 
главный храм. Так что богослужение до сей поры пришлось отправлять в тесной кладбищенской 
часовне, обращенной по этому случаю во временную церковь. 
 Приостановившиеся по таким обстоятельствам постройки не возобновлялись как видно, до сих 
пор, – сколько по тому, что новые чертежи изготовлены войсковым ведомством и отосланы по 
принадлежности только 9 июля 1873 года, столько же и потому, что прихожане, сначала горячо 
сочувствовавшие делу возобновления своей церкви и настойчиво хлопотавшие о выдаче нового 
плана и о дозволении не перестройку храма, сделались наконец мало-по-малу хладнокровными 
зрителями развалин храма, предоставив заботы о сбережении материала в развалинах на 
ответственность одного духовенства. К этому выделение из Кундравинской станицы особого 
Филимоновского прихода и недавно минувшие неурожаи в Оренбургском крае еще более 
помешали делу «немедленнаго и необходимаго возстановления» Кундравинскаго храма.  Дело 
перестройки и возобновления приходской церкви в станице Кундравинской, начатое энергично, 
стало замедляться. И не известно, когда будет «приступлено» к работам. «Отсутствие храма - 

вместительнаго и благолепнаго -  влечет за собой многия неудобства для населения прихода, 
охлаждая их религиозное усердие и настроение, и что материал разрушившейся церкви от 
времени может подвергнуться порче и расхищению». 
 

 

Шалагин, Анатолий О церкви в Кундравах. - Текст: электронный // Клубпутешественников74.ру : *сайт+. 
- 2015. – 08.02. – URL:   http://kp74.ru/o-cerkvi-v-kundravax.html (дата обращения 11.12.2022)  

 

https://miass.ru/news/mr/index.php?id=336&text=3436&ysclid=lefgh34qy3451075749
http://kp74.ru/o-cerkvi-v-kundravax.html
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В 1877 году 

золотодобыча  
Мияских казённых 
приисков  перешла  

в аренду частной 
Акционерной  Кампании 

Типы рабочих на Миасских золотых приисках. 
Фото с сайта Урал Вениамина Метенкова  https://agenda-u.org/news/ural-veniamina-

metenkova- 

 

 

 
 

 

Акционерная кампания несколько раз переименовывалась: 

 «Миасское золотопромышленное товарищество Асташева и Ко» - 1885 год 

 «Миасское золотопромышленное товарищество»  - 1892 год 

 Арендатором золотых приисков в Мияском заводе становится  

«Российское золотопромышленное общество» - 1911 год 

 1914 год перестала существовать. 
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1877 год: 
 

В окрестностях Миасса на дистанции от села Андреевки до Атляна действовали                         
44 золотых прииска.  До 70-х годов XIX века золото на Миасских промыслах 
добывалось на средства казны (то есть были государственными). С 1864 по 1875 годы 

государство получило от Миасских приисков чистой прибыли на 3 183 320 рублей. Всего 
же, за 54 года существования, эти прииски принесли казне 2 702 пуда золота, средней 
стоимостью, по курсу, на 40 миллионов рублей (37млрд, 200млн.руб.) 

 

В частную  Акционерную Кампанию входили  граф Н.В. Левашов и И.К. Дараган, И. Асташев 

(владелец  "Березовского золотопромышленного дела"), Г.Е. Гинцбург (один из учредителей 
"Алтайского золотопромышленного дела"). Пайщиками были представители петербургской 
аристократии - граф И.И. Воронцов-Дашков, граф П.А. Шувалов, генерал П.П. Дурново, а также 
уральские промышленники  В.А. Ратьков-Рожков, Ю.С. Нечаев-Мальцев и др.  

По Договору аренды  запрещалось допускать на арендованные  земли старателей. 
  Основным условием аренды было  -  20%  от прибыли перечислять в гос. казну. Бессменным 
заведующим делами правления и главой конторы был И.Д. Красносельский.  Правление 
компании находилось в С.-Петербурге на Английской набережной, 42.   
В Миассе делами компании заведовал Главноуправляющий, которого нанимало правление:  

o 1882-1889гг. - полковник И.С. Черниловский-Сокол; 
o 1889-1891гг. - генерал-майор А.И. Бориславский; 
o 1891-1894гг. - горный инженер А.М. Павлов; 
o 1894-1914гг. -  горный инженер М.В. Захер . 

 
 Уроки приватизации Миасских золотых приисков. 1877 – 1915 гг. - Текст: электронный // Златоустовский Краеведческий Музей.ру : *сайт+. – URL:  

https://zlatmuseum.ru/science/know/c160520140248?ysclid=lefh87jsl680125030 (дата обращения 07.11.2022) 
 Миасские золотые промыслы. - Текст: электронный // Посреди.ру : *сайт+. – URL:   https://posredi.ru/miass-zolotye-

priisky.html?ysclid=l8wwc5qsnx94544723 (дата обращения 7.11.2022) 
 

 
 

1878 год: 
 Акционерная  кампания объявила о  золотничных (старательских)  работах,  нарушив  
Договор аренды, по которому запрещалось допускать на арендованные земли старателей.  

Золотничным-старательским способом добывалось до 50% россыпного золота — 

данный способ не требовал больших издержек, но порождал незаконную скупку 

золота. Часто содержатели магазинов, лавок, питейных заведений приобретали 
прииск, не разрабатывали его, а реализовывали скупленное золото под видом 

добытого. 
 Хищения с приисков и скупка золота строго пресекались: содержался штат штейгеров, 

отводных, объездных, а также  стража из казаков. Пойманные  приговаривались к ссылке на 
каторжные работы. Часто старатели, поспешно разработав месторождение, заваливали 
промытой породой (песком) ценные россыпи, что являлось одной из причин снижения добычи 

золота в последующие годы.  
Работу компании делала нерентабельной норма обязательной ежегодной добычи золота. 
Также золотодобычу затрудняли конфликты, связанные с вопросами землепользования: по 
арендному договору компания могла производить золоторазведку на землях местных 
жителей за вознаграждение по добровольному обоюдному согласию. В первые два года 
Акционерная Кампания вела разработку золота в пределах Заводской Дачи, позднее захватила 
часть пашенных и сенокосных угодий Миасского сельского общества.  

 

 
Миасское золотопромышленное товарищество. - Текст: электронный // Миасс.Инфо.ру : *сайт+. – URL:   http://www.miass.info/slovari/article.php?article=858 (дата 

обращения 08.11.2022) 

https://zlatmuseum.ru/science/know/c160520140248?ysclid=lefh87jsl680125030
https://posredi.ru/miass-zolotye-priisky.html?ysclid=l8wwc5qsnx94544723
https://posredi.ru/miass-zolotye-priisky.html?ysclid=l8wwc5qsnx94544723
http://www.miass.info/slovari/article.php?article=858
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Добыча золота в Миасском заводе частным порядком. Золото мыли семьями, маленькими артельками. 
Причѐм рыли буквально возле дома, а порой и прямо во дворе.  

 

Фото с сайтов:  https://varandej.livejournal.com/943828.html;       https://humus.livejournal.com/3510852.html?amp=1 
https://www.wiki-miass.ru/miass/otkrytie-zolota-v-miasse-i-zolotaya-likhoradka.html;  
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РАБОТА НА ЗОЛОТОМ ПРИЙСКЕ 
 

На частные золотые прииски обычно отправлялись всей семьёй или артелью. 
Женщины готовили маломальскую еду, помогали мужчинам: перевозили песок, 
промывали его. Промывать песок помогали даже дети.  
 

«С золотых промыслов Оренбургской губернии, 20-го октября. 
Ранние холода с 1-х чисел октября прекратили работы на большей части золотых 
приисках Троицкого, Челябинского и Верхнеуральского уездов; другие же хотя с 
затруднениями, но продолжали работы по 15-е октября, согласно большей части 
контрактов с рабочими. Некоторые из здешних золотопромышленников 
разъезжаются, а другие напротив того остаются всю зиму; даже есть такие, которые 
постоянно проживают на приисках со всеми удобствами жизни землевладельца. 
Рабочие, а их всегда бывает не менее десятка тысяч, тотчас распускаются по 
домам, с окончанием золотой операции и надобно заметить, что при выходе 
рабочих с приисков здесь не видано, не слыхано тех безпорядков, которые 
совершаются в Сибири, и о которых даже читать страшно. Оренбургских 
промысловых рабочих не сопровождает никакая полиция, исключая Башкир, 
которым сопутствует назначенный их начальством офицер, или урядник. Почему 
это так? Кажется Русский человек везде один, – вот вопрос, требующий 
разрешения. Мы, местные жители, за это не берёмся, но только удивляемся 
выходу рабочих с Сибирских золотых промыслов»… 
 

 Источник: Игнатьев, Руф Гаврилович *Кто нанимался на золотые промысла+. - Текст: электронный //  Руф  Игнатьев. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (уфимский и 
оренбургский период). - Том I. 1859-1866 годы. – Оренбург.  – 2011. С. 81-82. – URL:   

https://vk.com/doc388614603_457553218?hash=JMYZ298WyWDHVSD3xbXsw91iF1TNYUcujmZkjn0djYo&dl=tnheubGaYdsPuNCRQCY8DsrZFZzLz9okbaSpJjzwrEX 

(дата обращения 14.11.2022) 
 

На золотые промыслы Оренбургской губернии нанимаются крестьяне всех 
ведомств;  мещане, отставные солдаты в губерниях:  Казанской, Вятской, 
Пермской, Тобольской (Кургановского уезда); кроме того, башкиры, тептяри, 
мастеровые горных заводов Оренбургской губернии. Высшая плата рабочему, 
исключая мастеровых, плотников, печников, кузнецов, не превышает 5 руб. 
серебром в месяц, с хозяйским содержанием по контракту. Золотопромышленники 
начинают предпочитать контрактованию (наём работников  по контракту)  вольные 
работы,  с платою с золотника добытого золота от 1 руб. 80 коп. до 3 руб. 
серебром. И здесь есть много выгод. Промысловое управление, оставляя за собою 
строгость надзора, не заботится о содержании рабочих и лошадей, при 
увеличивающейся дороговизне, так что пуд муки ржаной теперь доходит до 1 руб. 
серебром…     
Контрактный рабочий! Слово это перешло здесь в народную укоризну; так 
называют здесь того работника, который думает только о том, как бы ему отбыть 

число договорных дней… Арендование золотых приисков то же, что арендование 
населённых имений, во время крепостного права. Золотопромышленность то же 
крепостное право на недра земли. Правда, это крепостное право и временное, но 
арендатор год другой даёт хороший доход, и в тоже самое время, под влиянием 
чисто золотой лихорадки, выберет все лучшие места и, разумеется, не поддержит 
ни машин, ни какого приискового имущества, и когда, что называется, выжмет 
сок…» 

 

 Миасское золотопромышленное товарищество. - Текст: электронный // Чел-Портал.ру : *сайт+. – URL:   http://chel-portal.ru/encyclopedia/miasskoe-

zolotopromyshlennoe-tovarishhestvo/t/10621 (дата обращения 15.11.2022) 
 ЧЕЛ-ПОРТАЛ.РУ. «Миасское золотопромышленное товарищество» 

 Миасские золотые промыслы. - Текст: электронный // Посреди.ру : *сайт+. – URL:   https://posredi.ru/miass-zolotye-

priisky.html?ysclid=l8wwc5qsnx94544723 (дата обращения 7.11.2022) 
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Раздача подарков на Рождество в школе для девочек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вторая половина XIX века отметилась неожиданно вспыхнувшим интересом к естественным наукам. 
Ставить физические и химические опыты, проводить археологические раскопки и организовывать 
этнографические экспедиции, наблюдать за звездами и собирать гербарии стало, попросту говоря, 
модно. Наука пошла в массы и перестала быть уделом кабинетных учёных.  Естествознанием  
заинтересовалась вся интеллигенция того времени, начиная от императоров и князей, и заканчивая 
учителями, инженерами и врачами. Общество охватывало своим вниманием самый широкий круг 
вопросов: от археологии и истории до метеорологических наблюдений, развития сельского хозяйства и 
охраны природных памятников. Вскоре оно стало одним из самых авторитетных научных сообществ на 
Урале. В разное время заседания УОЛЕ посещали уральский писатель Д. Н.  Мамин-Сибиряк, великий 
химик Д.И. Менделеев, основоположник российской цветной фотографии С.М. Прокудин-Горский. 

 
Уральское общество любителей естествознания. - Текст: электронный // Посреди.ру : *сайт+. – URL:  https://posredi.ru/uralskoe-obshhestvo-ljubitelej-

estestvoznanija.html?ysclid=lemc55ypd7682670671 (дата обращения 15.11.2022) 

 

 

 
 

В музее Уральского общества любителей естествознания.  
Г. Екатеринбург 

https://posredi.ru/uralskoe-obshhestvo-ljubitelej-estestvoznanija.html?ysclid=lemc55ypd7682670671
https://posredi.ru/uralskoe-obshhestvo-ljubitelej-estestvoznanija.html?ysclid=lemc55ypd7682670671
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Дом с мезонином 

1878 год: 
По-разному складывались судьбы людей, на которых внезапно обрушивалось  огромное 
богатство. Многие старатели, внезапно разбогатев и ошалев от счастья, уходили в загул. Гуляли 
широко, с цыганами, с катанием на тройках, снимали в одиночку рестораны, а утром 
просыпались без гроша в кармане и снова уходили  «искать фарта». 
 

А вот другие старатели сумели грамотно  распорядились  богатством, 
многократно преумножили его, и стали  хозяевами своей судьбы. В 1878 году 
миасский житель Егор Митрофанович Симонов,  в возрасте 37 лет,  купил у 
вдовы титулярного советника Чащихиной дом  с мезонином и большой участок 

земли рядом. Дом с мезонином  был  из кирпича, оштукатурен под белый 
мрамор, фасад украшен ажурным металлическим балконом. Справа от дома с 
мезонином  Симонов вскорости начал строительство особняка, который по 
красоте и величественности превзошёл  все строения Миасского завода и стал 

визитной карточкой исторической части уже современного Миасса.  
 

В детстве и юности Егор Симонов жил в  запрудной части Мияского 
завода. Трудовой путь, как и его родители,  начал на Миасских казённых 
золотых приисках.  Работа на приисках сначала не приносила больших 
доходов. Тогда он объединился в артель с двумя семьями -   Жаровыми и 
Семёновыми.  Артель отправилась работать на один из Кочкарских 
приисков (возле Пласта), принадлежащий татарскому князю Кугушеву. 

Через три года совместной работы артель распалась.  Однако за это время  Егор Симонов  
показал себя как опытный и умелый работник. Кугушев оставил  Симонова на прииске в 
качестве горного мастера.  Ещё через какое-то время Егор Симонов  на скопленные деньги 
выкупил в собственность участок земли на Кочкарских золотых приисках, где оказалась богатая 
золотая жила. За счет роста добычи золота на этом участке, Егор Митрофанович уже через год  

значительно увеличил свой капитал. С того времени дела Егора Митрофановича пошли в гору - 
он стал самым богатым жителем Міасского завода, пройдя путь от простого старателя до 
хозяина приисков. 
 

 Деятельность Егора Митрофановича Симонова была активна и разнообразна. Он построил 
первую школу для девочек, содержал приют, вносил огромные вклады в строительство 
церквей, часовен, всех значимых в Миассе зданий;  участвовал во всех сборах пожертвований 
для  пострадавших в эпидемиях и  в годы  неурожаев и голода. Егор Митрофанович Симонов за 
благотворительную деятельность на протяжении десятков лет получил звание Почетный  
гражданин Миасса, с мундиром класса чиновника. Это звание присваивалось за значительный 
вклад в развитие родного города, благотворительность и переходило по наследству. Е.М. 
Симонов был награждён Большой золотой и серебряной медалью, орденом Станислава и Анны 
третьей степени. Причем все награды получил исключительно за свои пожертвования в пользу 
церквей, учебных и благотворительных заведений Миасского завода. 
По большим праздникам от имени Егора Митрофановича развозили беднякам знаменитые 
симоновские подарки, которые состояли из набора: 20 фунтов муки, 2 фунта сахара, 2 фунта 
масла, 4 фунта крупы и 5 аршин ситца.  
Егор Митрофанович принимал активное участие в работе УОЛЕ  - Уральском  обществе 

любителей естествознания. УОЛЕ объединило усилия  исследователей-краеведов в деле 
всестороннего изучения Урала. Общество было открыто в Екатеринбурге в 1870 г. Организация 
провозгласила целью работы «улучшение быта народа посредством правильного пользования 
природными богатствами края». 

 

Егор Митрофанович Симонов. - Текст: электронный // Миасскийрабочий.ру : *сайт+. – 2009. – 09.04. – URL:   

https://miass.ru/news/mr/index.php?id=1704&text=20513&ysclid=lemc7nx91d831932728 (дата обращения 10.03.2023) 
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