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ПОИСКИ СЕРЕБРЯНОЙ РУДЫ 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В XVII В.

Летом 1997 г. в результате целенаправленного историко-археологического иссле
дования в черте современного города Златоуста удалось обнаружить следы деятель
ности крупнейшей в дореволюционный период геологоразведочной экспедиции, ра
ботавшей в Зауралье с 1669 по 1674 гг. Ее целью был поиск серебряной и золотой 
руды. Уже первая предварительная оценка этого открытия намечает новые подходы 
к некоторым событиям уральской истории: строительству первого русского поселе
ния в пределах современной Челябинской области, предыстории возникновения г. 
Златоуста и открытия в этих местах руд драгоценных металлов, причинам и момен
ту первого появления в письменных источниках названия “Уральские горы"

Потребность в посылке поисковых экспедиций на обширные пространства Урала и 
Сибири была вызвана отсутствием в ХУЛ в. в России собственных месторождений сереб
ряной и золотой руды. Направление же изыскании определяли сходство геологических 
признаков Уральских гор с Рудными горами Европы и широко распространенные легенды 
о "серебре закамском” и богатстве “татарских” могил”

В 1669 г. в район Южного Зауралья из Москвы был отправлен отряд, которым 
поочередно руководили стольники П.Годунов и М.Седин, воевода Я.Хитрово. Упоми
нание об этих событиях нашло место даже в летописи. Несмотря на то, что по числу 
участников, масштабам и срокам работ экспедиция была признана крупнейшей за 
период, вплоть до XX в., в литературе о ней имеются лишь скупые сведения. Основ
ной целью поиска было открытие месторождении серебра и золота, а поводом послу
жило известие, услышанное в 1668 г. от старца Далматовского Успенского Монасты
ря - Лота, который узнал его в свою очередь от старой башкирки.

По словам монаха, “золото с серебро, которое находят русские люди в татарских 
могилах, происходит из руды, которую добывают сибирские татары и их калмыцкие 
люди в горе в вершине Уфы, Чадены и Яику реке... и домницы, и ямы в том месте 
есть..., а езды от Катайского острогу - 11 дней. Около той горы, речки названием 
Тасмы, устьями сошлись в Ай-реку, а длина той горы верст 7, поперек в версту, в 
вышину сажень на 200 и более. На ту гору проложены дороги великие. Теми 
дорогами ездят многие башкирцы, этот камень берут и плавят золото и серебро, ту 
руду они продают в Уфу русским людям по 13 рублей пуд. Есть и город камен
ный на берегу озера Иредяша в полднище пути, и башни великие и палаты ка
менные, башкирцы его скрывают, а так же некто служилый человек видел на 
острове Иртяш-озера этот город в саморостном камени. Вокруг него ров, а за тем 
городом сделаны домницы исстари, видны плавильная руда и шлак. В длину городи
ще 100 сажень, а поперек 50 сажень"

Исследователи работали с некоторыми документами, имеющими отношение к органи
зации экспедиции, но историк А.А.Кузин, ознакомившись с ними, прочитал вместо "Ир- 
тяш” “Иртыш” и определил район работ экспедиции на р. Иртыш. (1] Другой ученый 
Е В. Ястребов считал, что рудознатцы работали в верховьях реки Исети. [2] Тем не 
менее, упоминание в тексте известных до настоящею времени названии рек (Урал), Уфа, 
Ай, озера Иртяш, Катайского острога (г. Катайск) позволяет соотнести географическую 
обстановку, описанную в документе, с современными топографическими картами. При 
этом надо иметь в виду, что в XVII в. межевая верста равнялась 2160 метрам.
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Конечным пунктом маршрута была упомянута гора около речек Таем. То, что это 
было тем местом, куда отправилась экспедиция, подтверждает летопись, где сообщает
ся о строительстве “Нового Уральского острожка” для защиты горных работ "прямо 
над Тасмами в каменю" [3] Только в черте современною города Златоуста в реку 
Ай впадает две речки: Большая и Малая Тесьмы. Других рек с близкими названиями 
в бассейне р. Ай нет. Причем на плане 1741 г. реки обозначены как Малая Тасма 
и Большая Тасма. Таинственная гора длиной в 7 верст, очевидно, Таганайский горный 
массив, находящийся между Тасмами, но, возможно, речь вдет только о его части: 
Малом Таганае. Наиболее удобный и короткий путь проходил от Катайского острога, 
где была основная база экспедиции, вверх по реке Тече к предгорьям Южного Урала. 
На этом пути находилось упомянутое озеро Иртяш с “каменным городом” Подтвер
ждением этому маршруту служит документ конца XVII - начала XVIII вв. “Хорогра
фическая книга Сибири” С.У.Ремезова. Здесь обозначены озеро Иртяш, реки Тасмы, 
"серебряные” и "слюдяные” горы, и дорога, ведущая к этим горам.

В 1669 г. рудознатцы добыли в горе образцы руды, а в Москве иностранный 
мастер Христиан Дробыш сделал первые удачные пробы на серебро. В 1671 г. в те 
же места был отправлен вооруженный отряд с рабочими, иноземными мастерами, 
инструментом и двумя пушками, численностью более 500 человек. "Экспедиция была 
тщательно подготовлена и рассчитана не на один год. С 1672 г. горные работы 
возглавил думный дворянин, воевода Я.Т.Хитрово. Для бесперебойного обеспечения 
горных работ были привлечены большие по тем временам силы и средства. Из 
слобод, находившихся на территории современных Свердловской, Курганской, Тюмен
ской областей, вплоть до Тобольска, было указано посылать для горных работ стрель
цов, крестьян с лошадьми, продукты. В 1671 1672 гг. вблизи места работ для защиты 
от кочевников была построена небольшая крепость “Новый Уральский острожек", 
которую можно считать первым поселением на территории Челябинской области. 
Солидная охрана рудокопов свидетельствовала о том, что в то время, как впрочем и 
в XVIII в., заниматься изыскательскими работами на Уральских горах было опасным 
делом. Условия работы, особенно зимой, были очень тяжелые. Крестьяне, насильно 
посланные для горных работ, убегали с Урала. Хитрово обратился за помощью к 
Тобольскому воеводе. Бежавших ловили, били кнутом и отсылали обратно. Тем не 
менее, за несколько лет упорной работы обнаружить серебряную и золотую руду так 
и не удалось. Были найдены только залежи железа и слюды. Зимой и весной 1672- 
1673 гг. железную руду с большими трудностями пытались вывозить на телегах и 
водой, а затем переплавлять ее в слободах Верхотурского уезда. В конце концов, 
видя безуспешность усилий, работы было ведено прекратить, а городок сжечь.

Прошло немало времени, и экспедиция была забыта, но в 1724 г. приведенный 
выше рассказ монастырского старца был случайно обнаружен в столбцах канцеля
рии Сибирской губернии. Копия с него, в качестве доношения, была послана для 
рассмотрения и практического использования в Берг-коллегию. К результатам дея
тельности Я.Т.Хитрово в Южном Зауралье вновь проявился повышенный интерес. 
Государству нужны драгоценные металлы. В степные и горные районы, несмотря на 
опасность военных стычек с кочевыми племенами, посылаются новые поисковые от
ряди. Подтверждением тому, обнаруженный в архиве чертеж, датированный 1741 г., 
который сыграл неоценимую роль для нашего успешною поиска следов горных ра
бот. За несколько лет до возникновения здесь города Златоуста по следам экспеди
ции XVII в. был организован очередной розыск золотых и серебряных руд. Место,
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где работала экспедиция, нашли и на план нанесли гору, “на которой работал из 
Москвы думной боярин”, и “канал, который для происку разработан”. Археологичес
кое обследование местности подтвердило соответствие сохранившихся следов пла
ну и их местонахождение в черте современного Златоуста. На чертеже обозначены 
так же и остатки того самого “каменного города”, а точнее нескольких старых горо
дищ и “чудских рудокопных ям” по берегам озер Иртяш и Нанога. Одновременно с 
траншеей, вырытой при поиске серебра, в 1741 г. был обследован и рудник, откуда 
брали железо и, который впоследствии стал одним из первых источников сырья 
возникшего здесь в 1754 г. Косотуровскою завода. Находка старого рудника тем 
самым предопределила место возникновения здесь не только завода, но и города 
Златоуста. Таким образом, на обсуждение может быть поставлен вопрос о преем
ственности между “городами на Тасмах", "Новоуральским городком” и Златоустом, 
возникшим по прошествии 86 лет неподалеку от места слияния Большой и Малой 
Тесьмы. С экспедицией 1669-1674 гг. непосредственно связано и первое появление 
названия “Урал-камень" в письменных источниках. Этот факт был подмечен 
Е.В. Ястребовым и А. А.Преображенским. [4] Судя по деловой переписке и летописи, 
горные работы и строительство городка ведутся на Уральских горах. Тем не менее 
эти сведения не были восприняты историками, в качестве прямого указания на кон
кретный район работ Уральский хребет, как части современных Уральских гор, 
находящийся в нескольких километрах к востоку от Златоуста. При обращении к 
топографической карте становится очевидным постоянное упоминание Уральских 
гор в документах, так как обнаруженное нами местонахождение следов горных 
работ находится всего в 7 км к северо-западу от хорошо заметной в округе и из 
Златоуста южной оконечности Уральского хребта Уральской сопки (Урал-Тау), в 
настоящее время более известной, как “Александровская" Маршрут движения экс
педиции, а затем и ее регулярного снабжения с северо-востока через Катайский 
острог - "на Тасмы” никак не мог пройти мимо этих мест. По нашему мнению, имен
но работа экспедиции в течение нескольких лет вблизи Уральского хребта и Ураль
ской сопки, частое употребление названия “Урал” в деловой переписке стали от
правной точкой и послужили его распространению с XVII в. на всю горную цепь.
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ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
С НИКИТОЙ ВСЕВОЛОДОВИЧЕМ

Среди дел фонда Горного департамента в РГИА наше внимание привлекло дело, 
озаглавленное “По прошению Главного начальника Уральских горных заводов о 
предании егермейстера Никиты Всеволожского суду за причиненную обиду” (ll 
Оно датировано 1846-1850 годами. Главным горным начальником в эти годы был 
В.А.Глинка. Какую же обиду причинил ему действительный статский советник, егер-
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