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На обложке: 

Островной кордон, 1964 г 

Фото из архива А.Л.Копырина 
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В данной работе представлены известные сведения о поселениях находящихся 

(находившихся) в бассейне реки Рефт (Рефтинском поречье). Временной охват 

исследования – с конца 17 века до наших дней. 

В энциклопедии учтено 179 населенных мест. Из них 140 поселений на 

сегодняшний день уже не существует. Общее количество статей – 251, но 72 из них это 

иные бытовавшие названия учтенных поселений. 

Приводятся сведения о географическом положении поселений, известные данные о 

времени их образования и ликвидации, о роде деятельности населения. Во многих случаях 

указывается административная принадлежность населенных пунктов и численность 

населения в конкретный временной период. 

Книга предназначена для всех, кто интересуется историей края. 
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ОТ АВТОРА 

 

Рефтинский край (в границах бассейна реки Рефт)  имеет признаки  обособленного 

историко-географического района. Главной его особенностью является то, что он на 

протяжении истории (до второй половины XX века) был  базой природных ресурсов для 

внешнего окружения, а имеющиеся здесь поселения являлись инфраструктурой добычи 

леса, продуктов лесохимии, торфа, золота, изумрудов, асбеста и др. Это отличает его от 

северных и южных соседних хлеборобных районов левобережья р. Бобровки и 

правобережья Пышмы.  

В некоторых случаях автору пришлось выходить за рамки Рефтинского поречья и в 

включать в Энциклопедию, например, припышминские поселения, находящиеся «в 

орбите» г. Асбеста (п. Белокаменный, п. Папанинцеви др.). Или с. Ирбитские Вершины, 

расположившегося большей частью в междуречье Рефта и Ирбита, но «в орбите» этого 

села находилась значительная часть Рефтинского поречья. 

Основаниями для включения поселения в Энциклопедию являлись его присутсвие 

в списках населенных мест, справочниках административно-территорального деления, 

документах органов власти, картографическом материале, иные достоверные 

свидетельства. 

При наличии у поселения нескольких бытовавших названий, в качестве основного, 

как правило, применяется последнее наименование в административных справочниках. 

Остальные приводятся для сведения. 

 

_ _ _ 

 

 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч 

Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
 

А 

 

Александровка, поселение. См. Поселок 28 километр, поселение. 

 

Александровский, выселок  см.Глядены 

 

Александровский, приисковый поселок. (Не существ.) Находился в левобережье реки 

Токовой, левого притока реки Б.Рефт, южнее прииска Люблинского. Сведений об этом 

прииске нет. На схеме Асбестовского приписного охотхозяйства 1960-х гг показан 

поселком. В  справочниках административно-территориального деления не 

присутствовал. Вероятно, считался частью п. Изумруд. 
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Карта 1930-х гг 

 

Схема Асбестовского приписного охотхозяйства, 1960-е гг. 

Алтынай, поселок МО «ГО Сухой ЛОГ», в 16 км на С. от гор. Сухой Лог, между озером 

Алтынай на З. и бол. Ирбитские Вершины (Таушканское) на В. Прежнее название  

Ирбитские Вершины (см. Ирбитские Вершины). 20.08.1943  Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР населенный пункт Ирбитские Вершины отнесен к категории 

рабочих поселков, с присвоением наименования  р.п.Алтынай. В черту рабочего поселка 

включены: н.п.Елкино, поселки при шахтах Ключи, № 5 и ж.д. ст. Алтынай. Подчинены 

поссовету населенные пункты: Черемшанка, Золоторуда, Рудный кордон, Рефтинский 

кордон, поселки 164 лесного квартала и 205 км.   Ирбитско-Вершинский  сельсовет 

ликвидирован. 

По состоянию на 1967 г Алтынайскому поссовету были подчинены поселения Алтынай – 

р.п., ДОК – пос., Елкина (о) – дер., Золоторуда – пос., Разъезд 205 км – пос., Рудный – 

пос., Черемшанка –пос. 

02.07.1991  Решением  облисполкома  №334  р.п.Алтынай отнесен  к категории сельских 

населенных пунктов. Алтынайский поссовет  преобразован в Алтынайский сельсовет. В 

административное  подчинение Алтынайскому сельсовету  переданы населенные пункты: 

пос. Золоторуда, пос. Рефт, пос.Черемшанка. 
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В военное и первое послевоенное время в Алтынае  работали завод лесохимии, 

промкомбинат, угольные шахты, велась лесозаготовка. Работали колхозы. С 1957 по 1996 

г в Алтынае размещался дом инвалидов для людей с психоневрологическими 

заболеваниями. В 1996 году  Алтынайский психоневрологический интернат 

перепрофилирован в специальный дом-интернат. В п. Алтынай  имеются фермерские 

хозяйства. 

Закрытая в 1932 г  Христорождественская церковь  использовалась, как клуб. Снесена за 

ветхостью в 2000 г, остался фундамент. В 2004 году храм получил второе рождение и 

расположился в одном из самых старых домов, построенном в 1903 году братьями 

Полковыми Иваном и Петром. В честь Рождества Христова открыт молитвенный дом, 

каменный однопрестольный. В декабре 2006 г молитвенный дом увенчан куполом и 

крестом. 

По состоянию на 2010 г в п. Алтынай проживало 1416 человек. 

 
Источники:  

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Наша история. https://zabota069.msp.midural.ru/about-u069/nasha-istoriya-u069.html  Дата обращения: 

14.07.2024 г 

 

Алтынай, железнодорожная станция в 2 км от п.Алтынай (Ирбитских Верщин). Первое 

название Антрацит. 16 декабря 1912 года издан Указ царского правительства о 

строительстве Северо-Восточной  Уральской ж/дороги. В июне 1913 года началось 

строительство Егоршинского железнодорожного узла и одновременно прокладка трасс 

путей на все направления: Екатеринбург, Алапаевск, Богданович, Тавда. В 1916 году 

строительство железной дороги закончилось. Движение поездов открыто 10 января 1917 

года. Станционные сооружения ст. Антрацит построены в период с 1913 по 1916 гг. 

С 27 по 30 июля 1918 г станция Антрацит  являлась местом концентрации красных сил, 

держащих оборону по северному берегу реки Пышмы.  Здесь размещались тыловые 

службы, вагоны с боевым имуществом, семьями красноармейцев и их скарбом. В этот 

период на станции была казнена группа заложников (противников советского режима), 

привезенных сюда. 

31 июля красные оставили станцию без боя. С 31 июля по 9 августа Антрацит стал такой 

же базой, но уже для Сибирской армии, пытавшейся захватить Егоршино. 

Активная фаза боевых действий у ст. Антрацит пришлась на период с 10 августа по 10 

сентября 1918 г, после захвата станции красными и отхода сил Сибирской армии к 

Пышме. 

Станция Антрацит была переименована в ст. Алтынай ок. 1927 г.  В 1928 г ст. Алтынай 

считалась населенным пунктом и входила в состав Ирбитсковершинского сельсовета 

Курьинского района Шадринского округа Уральской области. Здесь было 4 

домохозяйства, проживал 21 чел (10 муж., 11 жен.), из них 17 русских и 4 поляка. 

20.08.1943  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт Ирбитские 

Вершины отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования  

р.п.Алтынай. В черту рабочего поселка включен, среди прочих, и поселок при ж.д. ст. 

Алтынай.  

 

Источники: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 
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Сухарев Ю. М., Шишминцев М. В. Бои за станцию Антрацит, июль – сентябрь 1918 г. / / Возрождение 

родословных традиций: мат-лы XIII науч.-практ. конф. (Рефтинский, 10 февраля 2018 г.). – Рефтинский, 

2018. – С. 197-210. 

 

Артемовский (Макарьевский), рудник. Находился в черте нынешнего п. Изумруд, в 500 

м к югу от южного разреза Троицкого прииска. В первой половине января 1899 года 

неизвестный истории крестьянин нашел новое месторождение изумруда на участках, 

предоставленных в аренду присяжному поверенному Николаю Александровичу Нечаеву. 

31 (19-го по ст. ст.) января 1899 года, в день поминовения Святого преподобного Макария 

Великого (Египетского), в Земельнозаводской отдел Кабинета Его Императорского 

Величества была отправлена докладная записка об открытии нового месторождения 

зелена камня. В соответствии с датой отправки докладной записки новый изумрудный 

прииск получил наименование – Макарьевский. 

Макарьевское месторождение французские концессионеры начали разрабатывать 

небольшим открытым разрезом только в 1905 году.  

Разведки советских лет подтвердили, что Макарьевское месторождение является 

непосредственным продолжением Троицкого, занимает площадь менее 1800 квадратных 

метров и является самым небольшим в цепочке изумрудных копей... 

С 1914 по 1922 годы Макарьевский изумрудный прииск не разрабатывался. Только летом 

1923 года на Макарьевском прииске работники артели Кожевникова заложили один 

большой разрез и шахту. Шахтой на глубине в 11 метров была прослежена жила 

изумрудоносного сланца. В разрезе наблюдались выходы другой жилы, местами сильно 

обогащенной турмалином. 

В феврале 1925 года работы в разрезе и шахте, достигшей глубины в 20 метров, были 

остановлены. Причиной стал сильный приток воды (до 500 ведер в час). Ценные камни из 

жилы так и не были получены. 

Тем не менее, в 1925-1926 годах Макарьевский прииск представлял собой отдельный 

населенный пункт. Так, согласно первой переписи, на Макарьевском руднике 

Государственных изумрудных копей насчитывалось 18 подворий, в которых проживало 

38 человек (27 мужчин и 11 женщин). Все – русские. Поселение относилось к 

Асбестовскому поссовету Баженовского района, до 1916 г - к Белоярской волости. 

В 1927 году под руководством горного инженера Н.М.Успенского была проведена 

разведка Макарьевского прииска. В ходе работ проводились разведывательные канавы, 

бились шурфы и штольни. Промывка попутно добытых сланцев проходила в ручном 

бутаре. 

В первой половине сентября 1927 года Макарьевский изумрудный прииск получает имя 

большевика  Артема. 

В статистическом сборнике  “Список населенных пунктов Свердловского округа 

Уральской области” за 1928 год было “озвучено” новое наименование рудника – 

Артемовский, при этом старое – Макарьевский – указывалось в скобках... 

С лета 1931 года Макарьевский изумрудный прииск входит в состав рабочего поселка 

Изумруд. Так на карте 1934 года Макарьевский рудник, в отличие от Сретенского и 

Мариинского, не обозначен. Зато на ней фигурирует Изумруд, в состав которого 

Макарьевка уже вошла. 

 
Источники: 

Комаров Д.М. 120 лет Макарьевскому месторождению изумруда https://sukharev-y.ru/комаров-д-м-120-лет-

макарьевскому-местор/   Дата обращения: 06.07.2024 г 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

 

Асбест, город.  Имеет статус города областного подчинения в Свердловской области, 

административный центр Асбестовского городского округа. Расположен на восточной 
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окраине Среднего Урала, на реке Большой Рефт, в 86 километрах к северо-востоку 

от Екатеринбурга. 

Начало становлению будущего города положило открытие месторождения асбеста возле 

озера Щучьего в 1885 г. До 1920-х гг Асбестовые копи представляли из себя совокупность 

приисковых поселений (рудников), административно отнесенных к Белоярской волости 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии. По состоянию на 1908-09 гг  здесь 

следующие населенные прииски: копи Вознесенские (61 жилой дом), копи Корево (34), 

копи Поклевского-Козелл (123), копь Мухановская (15). На копях Вознесенских и 

Поклевского есть больницы и школы. 

После национализации рудников и их переименования они были объединены, как в 

производственном плане  (в 1922 г создан Республиканский Государственный трест 

"Ураласбест), так и в административном  (создан Ильинский сельсовет Белоярского 

района). Список населенных мест Свердловского округа 1926 г показывает центром 

сельсовета Ильинский рудник (объединивший рудники Вознесенский и Корево), 389 

дворов и 754 жителя. Ему подчинены рудники Октябрьский (б.Поклевских)343 двора, 722 

жит.; Пролетарский (б. Муханова) 47 дворов, 132 жит.; «Трудовой отдых» (б. 

Грязнушинский) 22 двора,46 жителей. Кроме того к этому сельсовету отнесены 

Изумрудные прииски и несколько кордонов. 

К 1928 г создан Асбестовский поссовет  Баженовского (б. Белоярского) района. Все 4 

рудника  в его составе с общим числом хозяйств  452 и числом жителей 7589 чел. 

Ильинский, Октябрьский, Труд-Отдых и Пролетарский рудники вошли в состав города в 

1933 г, когда ему был присвоен этот статус.  В следующие 30 лет, в связи с возведением  

асбообогатительных фабрик, расширением  карьеров,  жилищным строительством, 

поселения на рудниках слились в единую территорию (кроме удаленного п. Папанинцев 

(рудник «Труд-Отдых»)).  

Во время ВОв в г. Асбесте было развернуто несколько эвакуационных госпиталей. Сюда 

эвакуировали ряд крупных предприятий, из них создан завод «УралАТИ», работающий 

поныне. 

С 1942 по 1949 гг в г. Асбесте размещался лагерь военнопленных № 84 численностью до 

10000 человек, с 1949 по 1956 г отделение № 6 лагеря осужденных военнопленных № 476 

численностью около 1000 чел. С 1950 по 1953 г здесь располагался Баженовлаг  Главного 

Управление  лагерей  асбестовой  промышленности (ГУЛАП МВД СССР) с численностью 

контингета до 7 000 чел. 

С 1992 по 2009 гг. в городе дислоцировалась 12-я отдельная бригада специального 

назначения ВС РФ. 

Градообразующее предприятие – комбинат «Ураласбест», несмотря на инициированную 

Западом антиасбестовую кампанию, совершенствует производство и остается лидером 

отрасли. 

В городе имеются достаточное количество учреждений образования, медицины, 

культуры. У построенного в 1950-е гг Дворца культуры находятся две скульптуры работы 

Эрнста Неизвестного.  

Численность населения достигала максимума в 1992 г - 85 100 чел., в  2023 г она 

составляла 56 533 чел. 

 
Источники: 

Административно-территориальное деление Свердловской области (справочник) на 1 апреля 1939 г. 

Свердловск,1939.стр.127. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

Свод  данных , помещенных  в  „Списках  насѳленных  мест  Пермской губ . " , изд . 1908 - 9 г. г.и другие 

краткие статистические сведения о Пермской губернии // Приложение к „Списками населенных мест 
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Пермской губ.",изд. Пермского губ. земства 1908 - 9 г.г.:- Пермь, Электро-типография губернского земства, 

1910 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Сухарев Ю.М. Трудовые лагеря и спецпоселения на территории бассейна реки Рефт:Асбест, 2009 

 

 
Дворец культуры г. Асбест, 1960-е гг. 

 

Асбестовский дом отдыха, поселок. Расположен на левом берегу р. Пышма в 4 км ниже 

пос. Белокаменный. Начало строительства в 1930-х гг. К этому периоду здесь уже 

находилось небольшое поселение, потому что в первых же организационных документах 

предписывается  произвести ремонт существующей жилой площади, для размещения 

рабочей силы. 

Установленный срок окончания строительства — 1 сентября 1936 г, не был исполнен. 

Строительство велось с таким расчетом, что бы построенные здания  можно было 

частично использовать для отдыха трудящихся в летнее время. По воспоминаниям 

Т.А.Малиновской, жительницы поселка Белокаменный, в довоенный период  она  в летние 

месяцы отдыхала в строящемся Доме отдыха. 

Строительство затянулось до войны и было законсервировано. 

В июне 1945 года, было принято постановление о достройке Дома отдыха на реке Пышме. 

Для этого было решено привлечь военнопленных. В середине августа 1945 г количество 

военнопленных на строительстве доведено до 250 человек.  

В послевоенный период, в Доме отдыха, работала телефонная связь и в постоянной 

эксплуатации находились несколько грузовых автомобилей и два автобуса. 

В 1951 году Асбестовский дом отдыха на реке Пышме был открыт. С этого периода в 

корпусах Дома отдыха поправляли свое здоровье трудящиеся города Асбеста, а 

впоследствии  Свердловской области, а затем и  всей страны. 

В настоящее время на данной площадке санаторий «Белый камень». 

В 1956 г Дом отдыха числится поселением, относящимся к Асбестовскому горсовету. 

Видимо была юридическая незавершенность процедуры, ибо 25.04.1958  г  решением  
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облисполкома  №259  пос. Асбестовского дома отдыха Сухоложского района передан  в 

административно-территориальное подчинение Асбестовского горсовета.  

11.03.1971  решением  облисполкома  №194  образован Белокаменский сельсовет с 

центром в пос. Белокаменный. Поселки Белокаменный и Асбестовского дома отдыха 

переданы из административно-территориального подчинения Асбестовского горсовета в 

состав Белокаменского сельсовета. 

Решение  облисполкома  №265 от  24.07.1984 г  исключены из учетных данных 

административно-территориального деления области фактически слившиеся с другими 

населенные пункты, в т.ч.  пос.Асбестовский Дом отдыха (слился с пос.Белокаменным)  

Белокаменского сельсовета. На самом деле территориального слияния не произошло – 

между ними 4 км расстояние. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Дом отдыха («Белый камень») | Сайт Юрия Сухарева 

https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-дом-отдыха-белый-камень/ 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

 
 

 
 

Асбестовский совхоз, поселок. См. Белокаменный, поселок. 
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Асбестовский химлесхоз, поселок. (Не существ.) Показан в составе Лосиного поссовета в 

справочнике 1956 г, в 15 км от Лосиного. Предположительно, см. Посёлок шестого 

отделения Химлесхоза. 

 
Источник: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

 

Б 

 

Бабеля, рудник (поселок). (Не существ.).  См. Пролетарка, поселок.  В списках поселений 

для голосования на избирательном участке в п. Первомайском  в нач. 1950-х п. Бабеля 

упоминается отдельно. 

 

 
 

Базисный кордон, поселок. (Не существ.). Находился  в 4 км на Ю-З от п. Липовский.  

Известен с 1930-х гг. 16.09.1939  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Базисный кордон включен  в административный состав Пышминского сельсовета. В 1956 

г  поселок Базисный кордон числится в составе Монетного поссовета г. Березовска, в 12 

км от поссовета. 30.12.1976  Решением  облисполкома  №1099  исключен из учетных 

данных прекративший существование: пос.Базисный Монетного поссовета. 

 
Источники: 

 Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 
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Балалайка (Белейка?), поселение. (Не существ.) Находилось западнее нынешнего п. 

Белокаменный ок. 1,5 км. На карте 1920-х гг и более поздних площадка б. поселения 

именовалась урочищем Балалайка.  На карте лесных дач Тарасова (форзац книги 

Копырина)  урочище именуется Белейкой. По сведениям А.Л.Копырина, здесь было 

небольшое поселение из трех домов, жили егеря. Разводили косуль и устраивали охоты. 

Рядом с домами была огороженная 6-ти метровым забором территория – для содержания 

косуль. 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.280. 

 
 

Белокаменный, поселок в Асбестовском ГО. Управляется территориальной 

администрацией города Асбеста. Расположен на левом берегу р. Пышмы в 11 км на ЮВ 

от гор Асбест. В 1930-е гг был организован овощеводческий совхоз, как подсобное 

хозяйство треста «Союзасбест».  Совхоз выращивал для города овощи, имелось стадо 

крупно-рогатого скота и табун лошадей, птицеферма по разведению кур и гусей. В 

довоенный период был большой сад, в котором росли плодово-ягодные культуры. 

Имелось большое количество парников. Работал  клуб, еще с довоенного времени, школа. 

В 1942-43 гг открылось общежитие для учащихся школы. 

Рядом с поселком в годы войны на восточном берегу Пышмы размещалось подразделение 

лагеря военнопленных. Контингент занимался лесозаготовками. В 1946 г, согласно 
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Справки по дислокации лагеря № 84 (г.Асбест), отделения в Асбестовском совхозе уже не 

существовало. 

В 1956 г поселок Асбестовский совхоз учтен в составе поселений, отнесенных к 

Асбестовскому горсовета. К 1966-му году поселение именовалось, как поселок № 6 

Баженовского совхоза. 22.11.1966  Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР  

пос. отделения  №6  Баженовского совхоза переименован  в пос. Белокаменный. 

11.03.1971  решением облисполкома  №194  образован Белокаменский сельсовет с 

центром в пос. Белокаменный. Поселки Белокаменный и Асбестовского дома отдыха 

переданы из административно-территориального подчинения Асбестовского горсовета в 

состав Белокаменского сельсовета. В 1984 г решением  облисполкома  №265 пос. 

Асбестовского дома отдыха исключен из учетных данных, как слившийся с п. 

Белокаменным. 

В 1968 г в поселке Белокаменный построена крупная птицефабрика, которая работает по 

сей день. Построен Дом культуры. В 1980-е гг проведен газ. В 2012 г освящен 

построенный храм св. Николая , архиеп.  Мирликийского. 

Численность населения в 2010 г 1932 чел. 

 
Источники: 

Амосова Л.Ф. Асбест. Жизнь и судьба. Асбест, 2005 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. С.278-279 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

 

 
Обелиск п. Белокаменный 

 

Безречный,  поселок  МО «Березовский ГО», в 7 км на Ю от п. Лосиный. Носил название 

Лосиный-3. Образован в связи с разработкой Рефтинского торфяного массива, как 

топливной базы для ТЭЦ УЗТМ и других заводов Урала в 1933 г. В этот год были начаты 

болотно-подготовительные работы. Местные источники указывают первостроителей: 

Клевакин Георгий Александрович, Дорохин Никандр, Малыгин Никита Петрович.  Жили 

в палатках, затем поставили деревянные бараки.  

Лосиный-3 был первые годы центральным участком торфоразработок. 

В 1935г. построена  линия электропередач Асбест - Лосиное протяжённостью 35км. 

Бригада П.А. Сыркина в лютые морозы смогла за одну зиму выполнить монтажные 

работы. 
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В 1936г. начинается вербовка сезонных рабочих из Башкирии, Мордовии, Татарской, 

Марийской АССР. С 15 мая 1936 года начался первый торфосезон, который длился с мая 

по август. Формируется узкоколейная железнодорожная сеть. Предприятие возглавил 

Башкиров Алексей Никанорович. 

16.09.1939  Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Березовского 

района образован Малиновский сельсовет (центр сельсовета поселок Малиновка), в состав 

которого вошло поселение 3-й Лосиный кордон (кордоном поселок назван, вероятно, 

ошибочно). В дальнейшем Малиновский сельсовет переименован  в Лосиновский с 

центром в п. Лосиный. После ввода в строй железнодорожной станции Адуй (1941 г) в 

Лосиное из  Лосиного-3  перенесен административный центр Лосиновского 

торфопредприятия. 

В соответствии с Приказом  НКВД СССР № 00928 от 8 мая 1942 г «Об использовании 

военнопленных на торфоразработках Наркомата электростанций в Свердловской области» 

был развернут Монетно-Лосиновский лагерь на 2000 чел, в т.ч. 1000 человек направлены 

на Лосиновское торфопредприятие. 

В 1956 г поселок Лосиный-3 в составе рабочего поселка Лосиный г. Березовского. 

22.11.1966 г Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  пос. Лосиный  3-й  

переименован  в пос. Безречный. В настоящее время пос. Безречный входит в состав р.п. 

Лосиный МО «Город Березовский». 

В 1990-е гг. закрыто Лосиновское торфопредприятие, узкоколейки на производственные 

торфоучастки была разобрана, ст. Большаковка, находившаяся в поселке  Безречный,  

ликвидирована. 

По данным переписи 2010 года в посёлке учтено: мужчин — 61, женщин — 49, всего 110 

чел. 

 
Источники: 

Мурзин И.М., Кузнецов И.А. Хронология освоения окрестностей поселка Лосиный в 20 веке. 

https://studopedia.ru/29_72300_hronologiya-osvoeniya-okrestnostey-poselka-losiniy-v--veke.html Дата 

обращения: 28.05.2024 

Рундквист Н.А., Задорина О.В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. 

Екатеринбург: «Квист», 2009 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

Сухарев Ю.М. Трудовые лагеря и спецпоселения на территории бассейна реки Рефт:Асбест, 2009 

 

Белое озеро, поселение. (Не существ.) Фигурирует в документах об избирательных 

участках 1950 г (центр – п. Бобровка). Возможно так названо поселение Островное 

(участок Химлесхоза) либо изба  (избы) в С-З части озера Белого (они показаны на картах 

1963-2003 гг). 

Источники: 

Об избирательных участках по выборам  в Верховный Совет по городу Реж//Большевик, газ. от 25 января 

1950 г № 4 
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Большой Круглыш, поселок. См. Круглыш, поселок. 

 

В 

 

Вершина, поселение. См. Поселок 28 километр, поселение. 
  
Винокурка (Винокуровка), поселок (кордон). (Не существ.) Находился  на правом берегу 

реки Рефт в 3 км от с. Рудянского на С-З, напротив устья речки Винокурки. 

Первоначально известен как Нижне-Рефтинский кордон.  Основан в конце 19 века, как и 

большинство лесных форпостовРефтинского поречья. До революции относился к 

Знаменской волости, а в дальнейшем – к Рудянскому сельсовету. В 1928 г на кордоне  

было два домохозяйства и проживало 4 человека (2 муж., 2 жен.), русские. В 1930-е годы 

здесь создан Винокурский участок  Асбестовского (Сухоложского) леспромхоза и 

Винокурка в документах именуется поселком. В  составе лесоучастка  был и сплавной 

участок, для подготовки и  сплава леса по Рефту.  

По воспоминаниям работников леспромхоза, в 40-гг на Винокурском лесоучастке, кроме 

местных жителей,  работали сосланные из пограничных районов поляки. Летом 1944 г 

сюда заселили выселенных из Крыма армян.  Они оказались из деревни Ай-Кашен (ныне 

Абрикосово Первомайского района). В конце и после войны к работам на участке 

привлекали военнопленных. Активная лесозаготовка велась до 1952 г. 

Известно, что в 1940-е годы в поселке работала школа. 

В поселке проживали и работники Винокурского лесничества Асбестовского лесхоза (по 

состоянию на 1948 г). Эта организация работала отдельно от леспромхоза. 

В административных справочниках 1956 и 1967 гг. Винокурка именуется поселком 

Рудянского  сельсовета. Ликвидирован поселок в 1972 г (11.10.1972 — Решение  

облисполкома  №778). Сохранилось небольшое поселковое кладбище. 

Сухоложский лесхоз устроил  рядом с бывшей жилой площадкой Винокурки плантации 

кедра и лиственицы для получения семенного фонда.  

 
Источники: 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Сухарев Ю.М. Винокурка (б. поселок и кордон). 15.10.2023 г  
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https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-винокурка-б-поселок-и-корд/  Дата обращения:28.05.2024 г 

Труженики тыла – фронту. 1941-1945. IV. Сухой Лог,2002 

 

 
 

 
Площадка б. п. Винокуровка 

 

Водокачка на р.Каменке,  поселок. (Не существ.). Станция ж.д. Баженово-Асбест 21 км, 

находилась на расстоянии 8 км от г. Асбеста, в месте пересечения железной дорогой реки 

Каменки. Здесь была заправка паровозов водой, стояло несколько домов и жил лесник. 

Под названием Изумруд эта ж.д.  станция показана на карте РККА 1943 г, вероятно, 

ошибочно. В административном справочнике 1956 г показан поселок Водокачка на 

р.Каменке , 11 км.от д. Ялунина. Относился к Ялунинскому сельсовету Белоярского 

района. На карте 1963 г станция показано водокачкой.  

 

Вознесенский, рудник (поселок). (Не существ.)  См. Ильинский, рудник (поселок, 

участок). 

 

Воронобордский, кордон. (Не существ.) Располагался по правому берегу р. Пышмы, 

метрах в 300 от нее, на левой стороне дороги Асбестовые копи – с. Грязновское. 

Относился к Грязновскому лесничеству. Территориально в 1916 г находился в Белоярской 

волости. Упоминание о кордоне есть в 1845 году. Здесь собирали крестьян для рубки 

квартальных просек. Фигурирует в документах 1884 г об отводе первого асбестового 

прииска. В настоящее время   местоположение бывшего кордона  в границах п. 
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Белокаменного Асбестовского ГО. Название по имени брода через р. Пышму, который 

находился  рядом. 

Вероятно, изначально к кордону были отнесены углевыжигательные печи и дом 

куренного мастера, которые находились на другом берегу реки. По воспоминаниям 

Н.Ф.Рубцова, в 1918-19 гг старшим лесником кордона был Берсенев, а куренным 

мастером Антонов Николай Алексеевич. 

В 1926 г Воронобродский лесной кордон, как населенный пункт, относился к Ильинскому 

сельсовету Белоярского района. Здесь числилось 3 домохозяйства, проживало 22 человека 

(10 муж., 12 жен.). В 1928 г Воронобродский кордон в составе Асбестовского поссовета 

Баженовского района, 3 домохозяйства, 20 чел. населения (11 муж., 9 жен.). 

Как вспоминал Н.Ф.Рубцов, Воронобродский кордон и пожарная вышка сгорели во время 

большого лесного пожара  в конце 20-х или начале 30-х гг. 

Очевидно, он был в каком-то виде восстановлен, т.к. числится в административном 

справочнике 1956 г, как относящийся к Асбестовскому горсовету. 

При образовании Белокаменского сельсовета в 1971 г Воронобродский кордон, как 

населенный пункт, не показан. Вероятно, прекратил существование. 

 
Источники: 

Воспоминания Н.Ф. Рубцова. Архив В.Н.Рубцова 

Сообщено Рубцовым В.Н.22.07.2024 г 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома, 1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

 

 
 

Воронобродский, поселок. (Не существ.) Показан в административном справочнике 1956 

г, как относящийся к Асбестовскому горсовету. Вероятно, имелось в виду поселение на 

месте размещения углевыжигательных печей на левом берегу Пышмы у дороги Асбест-

Грязновское.  Н.Ф.Рубцов на плане этого места по сост. 1918-19 гг показал дом куренного 

мастера. На картах 1920-40 гг здесь же обозначена казарма или барак. 

 
Источники: 

Воспоминания Н.Ф. Рубцова. Архив В.Н.Рубцова 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

 

Восточный, поселок. (Не существ.) Находился с восточной стороны фабрики № 2 в г. 

Асбесте. Поселок основан в 1930-е гг при строительстве фабрики № 2 для строителей и 

рабочих. Было более 30 домов с приусадебными участками. Население около 200 человек 

отселено в середине 1960-х из-за расширения карьера. 

 
Источник: 
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Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.289-290. 

 

ВОХРовский, поселок. См. Северный, поселок. 

 

Вшивая горка, поселение. См. Поселок 28 километр, поселение. 

 

Г 

 

Глядены, деревня. Находится в  МО « ГО Сухой Лог», в 10 км на СЗ от гор Сухой Лог, на 

правом берегу р Пышма, напротив устья р Рефт. В «Чертежной книге Сибири» 

С.У.Ремезова 1701 г на этом месте деревня Усть-Ревтинка. В последующие годы до 

конца XIX в. существование деревни в устье Рефта документального подтверждения не 

имеет. На карте Камыщловского уезда 1898 г на этом месте выселок Александровский. По 

списку населенных мест Пермской губернии 1904 г  выселок Александровский (Гляден) 

относится к Брусянскому сельскому обществу Знаменской волости Камышловского уезда. 

Здесь 10 дворов, в них проживали 25 мужчин и 25 женщин, все занимались земледелием, 

русские, бывшие государственные крестьяне. 

В 1928 г выселок именуется Александров (Глядены) и относится  к Знаменскому 

сельсовету Курьинского района Шадринского округа Уральской области. Здесь 59 

хозяйств (127 муж., 129 жен., всего 256 чел.), все русские. 

В 1956 г д. Глядены отнесена к Знаменскому сельсовету Сухоложского района. В 1967 г 

Знаменский совет именуется поселковым, а в 1987 г вновь сельским. Длительное время, 

начиная с 1950-х годов, здесь находился пункт Свердловского горного института для 

проведения практических занятий по топографии и маркшейдерскому делу. 

 В 2010 г в д. Глядены проживал 191 чел. В деревне находится  база отдыха.  

 
Источники: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

Сообщено Рубцовым В.Н.22.07.2024 г 

Список населенных мест Пермской губернии. Издание Пермского губернского земства 1904 года. Пермь: 

типография губернской земской управы, 1905 стр.52 – 71 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

 

Глядены-Санаторий, поселок, отнесен к Знаменскому территориальному отделу ГО 

Сухой Лог. Находится в междуречье р Пыщма и её левого притока р Рефт, вблизи устья 

Рефта, в живописной местности, в сосновом бору. В начале тридцатых годов здесь было 

запланировано построить санаторий. В 1933 году началось его строительство. Было 

выстроено несколько деревянных двухэтажных спальных корпусов и несколько домов для 

обслуживающего персонала. С 1936 года в них был открыт дом отдыха санаторного типа 

для колхозной молодежи, а затем его в конце тридцатых годов реорганизовали в 

детскую здравницу. 

В июле 1941г. на территории санатория  был сформирован эвакогоспиталь № 2554. 

Санаторий в те годы представлял из себя  3 двухэтажных корпуса с печным отоплением. 

Приказом от 27.12.1942 г эвакогоспиталь был  закрыт в виду малого поступления раненых 

с фронта. По некоторым данным, просуществовал до марта 1943 г. После закрытия 

госпиталя здесь принимали детей из блокадного Ленинграда  и детских домов. 

В 1944 году, после расформирования госпиталя, все постройки были переведены в 

ведение Свердловского облздравотдела для организации детского санатория. В 1945 году 
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здесь был открыт детский санаторий соматического профиля. С 1949 года в него стали 

направлять детей с остаточными явлениями полиомиелита. 

Здравница, по состоянию на 1969 г, располагала тремя спальными корпусами (деревянные 

двухэтажные здания), в которых в зимнее время размещалось 180 коек. В летнее время 

число коек увеличивалось до 250, за счет веранд. В здравнице было два отделения: 

ревматологическое и полиомиелита. В зимнее время курс лечения продолжался три 

месяца, а в летнее время сокращается до одного месяца. Лечебный персонал состоял из 9  

врачей , 45 медсестер и 49 санитарок. Была школа, библиотека, клуб с киноустановкой. 

Недостатком санатория того времени являлось отсутствие центрального отопления (все 

здания оборудованы печным отоплением), водопровода и канализации, а также 

специального здания для поликлиники. 

В административном справочнике 1956 г поселение названо Глядены детская здравница, в 

1967 и 1987 гг – Глядены-санаторий пос. Относился поселок к Знаменскому сельсовету 

Сухоложского района. 

Решением  облисполкома  №409 от 19.11.1984  направлена просьба в  Президиум 

Верховного Совета РСФСР  о переименовании пос. Глядены Санаторий  Знаменского 

сельсовета - в пос. Голубая ель. Однако переименование не состоялось. 

В 70-х годах в санатории проходили оздоровительные лечение дети с нарушениями 

опорной двигательного аппарата и с заболеваниями сердечной сосудистой системы. В 

последующем санаторий был перепрофилирован в психоневрологический. В мае 2009 

года санаторий закрыли. В 2015 г было сообщение о демонтаже зданий санатория. 

Численность населения поселка Глядены-Санаторий в 2002 г составляла 104 чел., в 2010 г 

– 80 чел. 

 
Источники: 

Город Сухой Лог и Сухоложский район. Часть 7//ред. И.А. Брыляков  и Е.Ф. Григорьев: Исполком 

Сухоложского Горисполкома,1969. С.84-86 

Моисеев П.Ф.,Сергеев В.Ф. Госпитали Сухоложья: Сухой Лог-Екатеринбург, 2010. С139-140 

Рундквист Н.А., Задорина О.В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. 

Екатеринбург: «Квист», 2009 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

1967 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

 

Горный, поселок. (Не существ.).  Находился в южной части  г. Асбеста в 1930-1950-е гг. 

В списках поселений для голосования в 1957 г был прикреплен к избирательному участку 

в клубе Кирова. 

 

Гортоп, поселок. Расположен в г. Асбесте, южнее поселка 101-й квартал. Существует с 

1920-х гг. Предприятие Гортоп занималось заготовкой дров для коммунальной сферы и 

жителей. Электричество и водопровод с довоенного времени. Здесь же на берегу 

Кудельного болота в 1920-е гг работало торфопредприятие. Сейчас в поселке около 25 

частных домов. Другое название – 49 квартал. 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.291. 
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Грязновский, поселок. См. Папанинцев (имени Папанинцев), поселок. 

 

Д 

 
Дмитриевка, поселок. (Не существ.). Находился в г. Асбесте у дороги с Октябрьского 

(Поклевского) рудника на рудник Пролетарский. Существовал в 1930-1950-е гг, как 

минимум. Андреев Гаврил Григорьевич 1895 года рождения, проживал - Свердловская 

обл., г.Асбест, п.Дмитриевка, работал - забойщик, арестован 27.10.37, осужден 04.11.37, 

мера наказания - расстрел 21.11.37. Упоминается в составе избирательных округов в 1950-

е гг. 

 
Источник: 

Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область. А-Б. Т.1. Екатеринбург. ГИПП 

"Уральский рабочий". 1999. 360 с. 

Сообщено Рубцовым В.Н. 22.07.2024 г 

 

ДОК,  поселок. (Не существ.) Находился в правобережье реки Рефт, километрами тремя 

ниже п. Золоторуда. Поселение ДОКа возникло в 1942 г. Именно в этот год в Сухом Логу  

был создан Деревообрабатывающий комбинат №3 (в 90-е годы он носил №  864).  

Комбинат относился к Народному Комиссариату обороны, и весь военный «деревянный»  

заказ района  взял на себя. Для заготовки леса был организован лесоучасток, который 

получил название головного предприятия. 

Воспоминания Хабаловой Елены Трофимовны: «В 1942 году мы переехали на 

лесоучасток ДОКа № 3. На лесоучастке в основном жили и работали трудармейцы, 

занимавшиеся лесоповалом и сплавом леса на биржу Асбестовского леспромхоза, для 

загрузки пилорамы ДОКа». 

Состав и количество трудармейцев неизвестно, но, видимо, среди них были немцы из 

Поволжья. Один из них, Шульдайс Гендрих Гендрихович 1904 г.р., женился на местной и 

остался жить в поселке Золото, где и умер в 1989 г. 

А.И.Осипова вспоминает про п. ДОКа: «Там в войну жили эстонцы. Они рубили лес там, 

где сейчас Рефтинское кладбище. Японцев не помню. Немцы Поволжья тоже в п. ДОКа 

жили» 

«Мама устроилась банщицей. Топила для рабочих баню и стирала одежду. /…/ Первое 

время жили в палатке, отапливаемой печкой-буржуйкой. К зиме перебрались в землянку, 

которую переметало снегом так, что приходилось рыть ходы, похожие на подземные 

тоннели. По весне землянки заливало водой, и мы вновь перебирались в палатки. /…/ 
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В конце 1945 года на лесоучасток привезли пленных японцев. Перед их прибытием рядом 

с нами была огорожена спецзона, и выставлена охрана. В короткие сроки пленные 

срубили несколько бараков, как для себя, так и два барака для обитателей лесоучастка. 

Вскоре мы из землянок перебрались в них. При зоне для пленных были организованы 

столовая, медпункт, прачечная — комнаты быта и отдыха. Были у них свои повара, 

парикмахер, медицинский сотрудник. Меню в основном соответствовало национальным 

блюдам Японии. Продукты поставлялись централизовано, в основном преобладал рис. 

Часто они получали посылки с родины и по линии международного креста. Охотно 

делились с нами их содержимым. Мы нелегально снабжали их свежими ягодами, так как 

прямое общение с ними запрещалось. /…/ На лесоучастке было много лошадей. Это были 

трофейные лошади-тяжеловесы, доставленные из Германии. Ухаживали за ними и 

работали на них коневоды из пленных. И делали они это довольно ревностно и 

добросовестно. Кони всегда выглядели сытыми и ухоженными. Лес пленные валили с 

помощью поперечных пил. Хотя данная работа была не из лёгких, особенно в зимних 

условиях, японцы делали это умело, со сноровкой, словно занимались лесоповалом всю 

жизнь. От мороза они особо не страдали, так как были одеты в длинные меховые шубы 

зелёного цвета. Правда, были случаи и с летальным исходом: простудные заболевания, 

отсутствие квалифицированных врачей — все это играло роль… Сами же пленные в 

сопровождении охранников умерших увозили на кладбище. Были слухи, что иногда 

хоронили прямо в лесосеках. Но с нами на эту тему никто разговоров не вел». 

После отправки японцев на родину (1947 г), их место заняли «вербованные кадры». Как 

минимум до начала 60-х силами их силами продолжалась лесозаготовка  в районе посёлка 

ДОКа. Была там даже  4-х классная школа. Учительница жила в п. Золото. Проблемой для 

неё было преодолеть реку, чтобы попасть к ученикам. Помогали «доковцы», перевозили 

на лодке.  

Затем посёлок использовался как базовый для выпаса колхозных стад с. Рудянского. 

По административному справочнику 1967 г, поселок ДОК относился к Алтынайскому 

поссовету. 

Решением  облисполкома  №778 от 11.10.1972 поселок  Док (в документе он назван так) 

Алтынайского поссовета исключен из учетных данных, как прекративший существование. 

В середине 1970 г развалины его еще оставались, позже строения (говорят, они были 

хорошие, бревенчатые) перевезли  в окрестные поселения. 

 
Источники: 

Моисеев П.Ф. За колючей проволокой: Екатеринбург, изд.УГГУ, 2010. С.335-338 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Сообщено Кузьминых А.Г., геодезистом Рефтинской ГРЭС (с 60-х гг до 2005) 16.05.2008г 

Сухарев Ю.М. Урочище ДОКа. 19.09.2021 г  

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-урочище-дока-19-09-2021-г/#more-13322 Дата обращения: 30.05.2024 г 
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Площадка п. Дока, 2021 г 

 

З 

Зеленый Дол, поселок. Находится  в Берёзовском городском округе Свердловской 

области. Управляется территориальной администрацией посёлка Лосиный. До 1966 года 

назывался поселок Лосиный шестой
. 

Населённый пункт расположен вблизи ЮВ края 

болота Рефтинское, в 35 километрах на северо-восток от административного центра 

округа — города Берёзовский. Образован в связи с развитием Лосиного 

торфопредприятия в 1948-49 гг, как 6-й участок предприятия. 

В 1956 г учтен, как Лосиный 6-й  - пос., подчиненный Лосиному поссовету, в 8 км от него. 

22.11.1966   Указом Президиума Верховного Совета РСФСР пос. Лосиный  6-й  

переименован   в пос. Зеленый Дол. В таком виде учтен административными 

справочниками 1967 и 1987 г. Через поселок проходила УЖД, демонтирована в конце 

1990-х гг. после ликвидации  Лосиного торфопредприятия. 

Численность населения: в 2002 г – 43 чел., в 2010 г -40 чел. По данным переписи 2010 

года в посёлке было: мужчин — 21, женщин — 19. Один из четырех неперспективных 

посёлков Берёзовского городского округа, в котором не предполагается развитие в 

ближайшие 15 лет. Согласно генплану, в Зеленом Доле возможно размещение цеха по 

производству древесного угля. 
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Золоторуда, поселок МО «ГО Сухой Лог», в 25 км на ССЗ от гор Сухой Лог. Находится  в 

верховьях левого притока реки Рефт ручья Скачек, примерно в одном километре от его 

устья. Точка слияния реки и ручья примечательна тем, что здесь Рефт, несколько 

приподнявшийся на север, круто надает на юг. В 20 километрах южнее, прорубив свое 

русло в скалах, он соединится с Пышмой. Видимо, эта особенность местности и создала 

геологические условия для накопления в ее недрах  «презренного металла», давшего 

название поселению. Рядом с поселком проходила Покровская дорога из с. Покровского в 

Сухоложье. 

Допуск частных золотопромышленников в северную часть Каменской дачи был разрешен 

с 1 мая 1884 г. В 1884 и следующем 1885 году территория вокруг ручья Скачек стала густо 

обрастать приисками, но сам он еще не подвергся разработке, кроме верховьев его 

правого притока, отведенных  почетному гражданину Камышлова Алексею Петровичу 

Подсосову – прииск Троицкий. Видимо, Троицкий прииск господина Подсосова оправдал 

ожидания, ибо он выхлопотал на имя жены своей  Василисы Егоровны смежный  

земельный участок вниз по ручью до устья. Прииск назвали Екатерино – Ксениевским 

(отвод 20.07.1888 г). Вот на этих двух золотоносных участках и  стал зарождаться поселок 

старателей 

Прямо по Покровской дороге, от верховьев речки Норной до верховьев речки Икрянки, 

расположилась череда приисков, прозванных «Золотой полоской». 

Река Икрянка с прилегающими землями (это метров 800 от Скачка на запад) оформлены 

на имя жены почётного гражданина Анны Ивановны Петровой. Прииск Анны Ивановны 

именовался Николае-Чудотворским и оказался очень благонадежным.  Его хозяевами 

позже станут екатеринбургский купец Малиновцев  Флегонт Артемьевич, затем – 

почетный гражданин Николай Григорьевич Стрижев. Николае-Чудотворский прииск 

разрабатывается по сей день (правда, с большими перерывами). Он значим в истории 

поселка Золоторуда. 

По состоянию на 1888 г, территория, в центре которой оказался ручей Скачек, в 

промысловом отношении сформировалась и в дальнейшем лишь уточнялась. Она 

представляла собой уже  плотный клубок приисков, без прорех.  

К 1910 году Екатерино-Ксениевский и Троицкий прииски  от супругов Подсосовых уже 

перешли  к Стрижеву. На Троицком продолжалась промывка песков, а на Екакатерино-

Ксениевском работали рудное золото из шахты. Количество рабочих достигало 50 

человек. Какая-то инфраструктура на месте будущего поселка Золоторуда в этот период 

уже существовала 

В 1910 г Н.Г.Стрижев оформил на себя смежные и соседние  с Екатерино-Ксеньевским и 

Троицким прииски. Таким образом, больше  половины  площади этого золотоносного 

района перешла под его управление. Стрижеву разумно было разместить инфраструктуру 

золотодобычи в одном месте, что, очевидно, и было сделано на берегах ручья Скачек.   

Николай Григорьевич Стрижев к 1916 г  стал владельцем и «козырного» Николае-

Чудотворского прииска на Икрянке, купив его у Малиновцева. Здесь сложилось  

серьезное хозяйство, фактически -  поселение. Неизвестно, прежний хозяин его построил, 

или новый, но в 1919 г на этом прииске отмечены: здание для бегунной фабрики в 

разрушенном виде, в нем – паровой котел локомобильного типа без арматуры, 

одноцилиндровая паровая машина в 12 пар сил; два дома 11 аршин длины, конюшня, 

кладовая; баня, казарма, амбар в ветхом состоянии. 

Начало 20-го века на рассматриваемой территории ознаменовалось профессионализацией 

и технологическим совершенствованием  процесса добычи, обустройством приисков; 

здесь появились зачатки поселений.  

Все круто изменилось с началом 1-й Мировой войны. Золотые копи обезлюдели. В 1916 г 

из всех приисков Стрижева работал только Николае-Чудотворский (добыча рассыпного и 

жильного золота), на нем было занято 6 рабочих. Остальные не действовали «с 18-го 

октября 1913 года за выработкою песков и жил, а частью за отсутствием рабочих рук». 
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Гражданская война оптимизма промыслу не прибавила. 

Сразу после восстановления  в губернии  Советской власти, было создано Районное 

управление золотыми приисками Урала.Заведующим  Рефтинскими приисками назначен 

А.А.Соловьев, который уже в августе 1919 г. нанял четырёх сторожей. Известны их 

фамилии: П.Н.Потапов, А.Я.Солдатов, И.В.Олимпиев, Абдулхапет Халиков. 

Видимо, не имея надежды быстро восстановить добычу золота, Районное управление дает 

разрешение на передачу  оборудования  с Николае-Чудотворского прииска исполкому 

села Ирбитские вершины.  

Есть сведения, что в Ирбитские Вершины (для общественных нужд) перевозились и 

хорошие дома, оставшиеся от бывших хозяев.            

К 1924 г. на Рефтинских приисках затеплилась жизнь. Старательская артель «Шахтер», во 

главе с И.И.Кремзой, летом начала добычу на шахте Инокентьевской. Ствол большой 

Инокентьевской  шахты совершенно сгнил, его срубили в конце 19 века. Шахта была 

глубиной 41 м, жила выработана. Начальник Восточного Свердловского горного округа 

А.П.Корзухин, обследовавший месторождение в начале марта 1925г, пришел к выводу, 

что в таком техническом состоянии эксплуатировать его невыгодно. 

В 1928 г. рефтинские прииски передали Аятско-Шайдурихинскому управлению 

всесоюзного золотопромышленного общества «Союззолото». А.Афанасьев, изучавший 

передаточные документы, сообщает, что в них было названо 11 шахт. 

С переходом приисков в 1928 г к государственному предприятию условия меняются 

существенно. Появляется возможность  сконцентрировать инфраструктуру приискового 

района в одном месте. Социальную: жилье, баню, магазин и т.д.; производственную: 

контору, склады, конюшню, лабораторию. 

Место расположения такого поселения должно соответствовать нескольким условиям: 

быть в центре района разработок, находиться вблизи транспортных путей, иметь 

источники питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

Поселок на речке Скачек соответствовал этому вполне. Находился он в середине 

приискового района. Зачатки поселения на приисках Стрижова уже существовали. По 

воспоминаниям А.И.Осиповой в 30-е годы у прудика стоял двухэтажный дом. 

Он остался со «стрижевских» времен. Питьевая вода обеспечивалась родниками. 

Покровская дорога рядом. 

В том же 1928 году Рефтинский прииск, как административная единица, показан в списке 

населенных пунктов Уральской области, в составе Ирбитсковершинского сельсовета 

Курьинского района Шадринского округа. Расстояние от сельсовета до Рефтинского 

прииска показано 13 километров, что примерно согласуется с местоположением поселка 

Золоторуда, но не исключает, что учтены были и жилые объекты соседних приисков. 

Всего здесь зафиксировано 3 семьи суммарной численностью 7 человек (4 мужского пола, 

3 – женского), все – русские. 

Население называло этот поселок Стрижево. 

Вот как вспоминает об этом Осипова Анна Ивановна, жительница Золоторуды, 1931 г.р. 

«Мы приехали (ок. 1935 г. – Авт.), он Стрижево назывался, а до этого – Малиново. Это 

кустари здесь работали с такими фамилиями. Переименовали в п. Золоторуда, когда 

фабрику в ход пустили»
i
. 

Кустарями Анна Ивановна называет частных владельцев приисков Стрижева Н.Г. и 

Малиновцева Ф.А. 

Бегунная фабрика построена где-то во второй половине 30-х гг. Историки 

золотопромышленности пишут о принятом в 1935 году  курсе на техническое 

перевооружение отрасли. Видимо, фабрика стала детищем этого курса. В это же время  

Аятско-Шайдурихинское управление ликвидировали. Вместо него создали участок, 

который вошел в состав Невьянского приискового управления. 
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Рядом с золотоперерабатывающей фабрикой потом построили фабрику по отработке 

эфеля «эфельный завод», куда эфель поступал с главной фабрике по лоткам. Для работы 

механизмов был установлен паровой котел. 

К тому времени приисковый район стали именовать Рефт(е)-Покровским 

месторождением. Здесь в 1935-38 гг разведкой треста «Уралзолота» были найдены 3 

крупных обогащенных золотом куста весом 4858, 1017 и 2170 г. 

За полтора года до войны, в январе 1940 г, Рефтинский участок был изъят из Невьянского 

приискового управления и передан Тагильскому «в целях лучшего обслуживания». 

Совершенствовался технологический процесс, добивались максимального извлечения 

золота, применялись более совершенные методы концентрации металла при промывке 

(стол Вильфлея). 

Налаживался соцкультбыт. Начальная четырехклассная школа работала в поселке уже в 

30-е годы. 

Существовал Красный уголок – комната в одном из служебных бараков. Рабочие строили 

дома. Как правило, поначалу они с семьями селились в бывших старательских домишках, 

которых в лесу было много. Затем заготовляли лес и ставили избы. 

Элементом инфраструктуры приискового участка стал т.н. Дом отдыха у излучины Рефта. 

Он  представлял из себя несколько одноэтажных строений, баня была большая. Здания 

были новые, старое «Барское» сгорело после революции. Перед войной там жили ИТР 

золотоучастка. В 1940-м Дом отдыха еще существовал, а потом очень быстро 

«испарился».  Куда потом  перевезли строения, не известно. 

Количество рабочих на Рефтинском приисковом участке было существенным: никак не 

меньше 100 человек, а, пожалуй, и  больше (со слов А.И.Осиповой). 

В начале 40-х в поселке уже существовал и участок  Алтынайского химлесхоза.  

Анна Ивановна Осипова: «Когда война началась, всех до одного мужиков забрали, 

остался один Сабит татарин, и тот старенький. Ни одного мужика не осталось. За две 

ходки всех забрали». Рефтинский приисковый участок в 1941 г был закрыт. 

Женщины переключились на работу в Алтынайском химлесхозе  (подсочка и сбор 

сосновой живицы), а также в Асбестовском леспромхозе (его контора находилась в Сухом 

Логу). Леспромхоз заготавливал лес  и сплавлял его по Рефту. 

Помогали стране своей работой и дети. Анна Ивановна вспоминала, что плели лапти, 

сдавали их в Алтынай. Она помнит технологию их изготовления, заготовки лыка. 

Первое упоминание о поселке Золоторуда (с этим названием) содержится в Указе 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 20.08.1943: «Населенный пункт Ирбитские 

Вершины отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования  

р.п.Алтынай... Подчинены поссовету населенные пункты: …Золоторуда». 

Поскольку золотодобывающее предприятие так и не восстановилось, в конце войны и 

после ее окончания добыча драгоценного металла здесь производилась частными 

старателями (кустарями, как называла их А.И.Осипова). Постоянную работу давали 

леспромхоз и Алтынайский химлесхоз. 

Леспромхоз сплавлял лес по Рефту. Отправляли  лес и на склад  п. Алтынай. Для этого 

зимой заливали дорогу водой, устраивая «ледянку». «Лед-дорожка», как называли ее 

местные, облегчала доставку хлыстов гужевым транспортом.   

После войны здесь появился клуб. Анна Ивановна: «Клуб был, молодежь, кино… Хорошо 

было. И снабжение было хорошее. Все коров держали, скотину. По 2 коровы держала» 

Дочь Анны Ивановны: «Жили дружно, как одна семья. Одна квашню поставит, вся 

деревня рада. Бочки делали от маленьких до больших. Дранку драли. Знаешь, сколько 

пучок стоит… На форму школьную копили, кто на что… Шишки сосновые собирали, 

сдавали… Домов столько было… Парни даже дрались улица на улицу… Куда дома 

делись… 
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Школа была до 4 класса… Два магазина, пекарня… Хлеб вкусный… Калачи стряпали. 

Магазин напротив пекарни хозяйственный. Скотину держали уток, гусей, коров, лошадей. 

Все заняты были, пить некогда, не как сейчас в деревнях…». 

Одно время было электричество от тракторного движка. В 50-е годы построили линию  от 

Алтыная. По сведениям А.Л.Копырина, с 1958 г фабрику восстановили. Породу добывали 

в тех же шахтах и возили на фабрику на грузовиках. Работы остановили в 1960-е гг. 

В 1958 г в поселок для изысканий была направлена геологическая партия «Уралзолото». 

Но Рефтинское золото от нее спряталось. «Нашли только его следы». 

Н.А.Серухин, будучи школьником, году в 1964  помогал в проведении переписи, и 

запомнил, что  в п. Золоторуда был 91 дом и сто с чем-то семей. 

По состоянию на 1967 год в поселке Золоторуда было уже домовладений 71, население 

281 чел. Здесь находился участок Лесохим. Имелась начальная школа (31 учащийся), 

фельдшерский пункт и два магазина Ирбито-вершинского сельпо и ОРСа. 

В 60-е годы в жизнь поселка Золоторуда вошла строящаяся Рефтинская ГРЭС. Начало ее 

строительства – 1963 год. Но еще за несколько лет до этого здесь появились изыскатели 

института УралТЭП, останавливались  в поселке, а некоторые специалисты (например, 

Кузьминых А.Г.), здесь и жили. 

Позднее, пока не  построили дома в Рефтинском, в Золоторуде снимали жилье строители 

ГРЭС – до стройплощадки всего 10 км (ближе, чем от Асбеста), плюс школа (в поселке 

энергетиков она появилась только в 1966 г). Трудоспособное население Золотуруды стало  

вливаться в ряды энергетиков и строителей Рефтинской ГРЭС - перспективного 

предприятия. 

Подсочка смолы стала затухать на фоне роста энергогиганта. Население стало 

перемещаться – большая часть в Рефтинский, кто-то – в Сухой Лог. Постепенно 

закрывались клуб, школа, магазины. Некоторые из возрастных зарабатывали  себе пенсию 

откормом скота для Рудянского колхоза. 

Закат активного жизненного цикла поселка ознаменовался попыткой сменить ему имя. 

Среди населения посёлок с официальным названием Золоторуда устойчиво именовался 

Золото. 09.02.1977 г. облисполком даже принял решение за   №78. «Уточнить и считать 

правильными наименования населенных пунктов: пос.Золото (вместо пос.Золоторуда) 

Алтынайского поссовета». Однако, республиканские органы это решение не утвердили. 

Он так и остался с прежним именем. 

Постепенно он приобретал черты дачного поселения. Оставались пенсионеры, вросшие в 

эту землю корнями. В середине 80-х ни школы, ни клуба уже не было в помине. В 

нескольких домах никто не жил, другие – использовались в дачном режиме. Власть (на 

общественных началах) представлял старик лет семидесяти, депутат Алтынайского 

поссовета. Телефонной связи не было испокон веков, вплоть до эпохи мобильников. 

Правда, короткое время, в семидесятые, прямо по сосенкам натягивали полевой провод 

(километра полтора), подключаясь параллельно к телефону  насосной «Золото». 

В 1985 г. в посёлке Золоторуда по официальным данным проживало 30 человек. 

Производственная деятельность населения находилась в районе нуля до второй половины 

90-х годов прошлого столетия. В это время здесь стала работать фирма, пытавшаяся 

извлечь золото из недр, прокачивая через них злую химическую жидкость.  

До золотого урожая дело не дошло. Но, как сообщают жители Золоторуды: после этих 

экспериментов вода в питьевых источниках стала нехорошей. 

С начала 2000-х попытку восстановить промышленную добычу драгоценного металла 

предприняло АОЗТ "Аурум". В феврале 2017 года новый собственник месторождения  

ООО "Февральское" продлил лицензию на месторождение до июля 2023 года. Оно 

планировало  построить золотоизвлекательную фабрику и, судя по фактуре, там много что 

сделано. 

В поселке Золоторуда в 2010 г проживало 15 чел. 
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Известковый карьер,  поселок. (Не существ.). Находился  на реке Малый Рефт, в 

непосредственной близости от некогда существовавшего Мало-Рефтинского кордона. 

Рядом проходила дорога Реж-Баженово. По сведениям асбестовского краеведа 

А.Л.Копырина, Известковые копи работали с дореволюционного периода и до средины 

ХХ века. Вдоль берега производились работы по добыче и обжигу известняка, с 

получением конечно продукта извести. Известь, подводами на лошадях, доставляли в 

близлежащие города и населенные пункты Монетку, Реж, Екатеринбург, Утку, Асбест, 

Егоршино. По рассказам старожилов, в последний период, на кордоне проживало около 

двадцати человек. До войны население было больше, более шестидесяти человек. В 

дореволюционные времена на известковых копях  в иные годы (сезонно) работало и до 

двухсот человек. 
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В последнее время, в поселке было два барака, в которых жили временные рабочие 

(вербованные). Четыре дома для постоянных жителей, в том числе на кордоне жил лесник. 

С довоенного периода на кордоне работал локомобиль для выработки электричества, в 

пятидесятых годах, была установлена дизельная электростанция. 

Для производства, были устроены две печи для обжига известняка. И готовую продукцию, 

ежедневно, возили в город Асбест на полуторке. В поселке существовал клуб и магазин в 

одном из бараков. 

Из документов: С начала советского периода Известковые копи относились к тресту 

Асборуда и назывался «Участок Лесокомбината по обжигу извести». В 30-х годах ХХ 

века выделялись средства и рабочая сила для строительства новых печей, хозяйственных и 

производственных построек. В 1955 году специалистами рассматривался вопрос о 

ведении буровзрывных работ на участке по добыче извести. 

В 1956 г поселок Известковый карьер относился к Изумрудскому поссовету, в 26 км от 

него. Прекратил существование после 1956 г. 
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Известковый карьер, 2019 г 

 

Изумруд, ж.д. раз (ж.д. станция). В административном справочнике 1956 жд. раз. 

числился, как населенный пункт. В дальнейшем жд. станция включена в городскую черту.  

Находится на южной окраине г. Асбеста. В поселке своя водозаборная скважина с водой 

хорошего качества. Численность населения в 2015 г – 313 чел. 

 
Источники: 

Асбест, Уральский федеральный округ, Россия – Население https://ru.city-facts.com/asbest/population  Дата 
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Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.С.282. 

 

Изумруд, поселок МО «Малышевский ГО». Расположен в 3 км южнее посёлка городско 

типа Малышева в верховье реки Старки, левого притока р. Большой Рефт. Предыдущие  

названия: Троицкий прииск, Старский прииск, Изумрудные копи, Первомайский рудник, 

Первомайский поселок. 

Возник, как Троицкий изумрудный прииск. Днем его образования считается 10 июня (29 

мая по ст. ст.) 1832 года, день Святой Троицы (Пятидесятницы). Изначально прииск  был 

государственным. С 1862 по 1919 г разрабатывался арендаторами. 

В 1836 году Александр Михайлович Крыловский, заместитель командира 

Екатеринбургской гранильной фабрики по прииску цветных камней, произвел первое 

переименование приисков. Православные названия сменились чисто географическими. 

Изумрудные прииски были названы по именам местных речек. Троицкая яма, 

расположенная между речкой Старкой и Старским ключом, стала Старским изумрудным 

прииском (первоначальное название Троицкий вернулось лишь при французах). 

Свыше семидесяти лет здесь была т.н. большая Троицкая яма, объединявшая четыре 

изумрудные шахты.  

Прииск считался то перспективным, то «неблагонадежным», поэтому работы здесь велись 

с перерывами (в начале 30-х, в 60-х и в конце 70-х — начале 80-х годов позапрошлого 

века, а также в самом начале XX столетия).  

В 1899 году копи сданы за 10 000 рублей в год в аренду англо-французской The New  

Emerald's Company, владевшей копями Muso в Колумбии. 

Первые постройки появились лишь в 1905-1906 годах, когда иностранные 

(преимущественно французские) концессионеры из «Новой компании изумрудов» 

перенесли сюда центр приисковых работ. Здесь, кроме полутора десятков новых шахт 

были заложены два огромных карьера. 

В 1913 году на Троицком прииске было четыре жилых дома и три казармы. В домах на 

общей площади в 42 квадратные сажени размещались десять рабочих семей (средняя 

стоимость одной постройки составляла 172 рубля), в казармах на общей площади в 91 

квадратную сажень размещалось 90 рабочих. Квартиры и места в казармах 

предоставлялись бесплатно, отапливались и снабжались водой за счет компании. Казармы 

имели помещения для просушки одежды, кухню, обслуживались сторожем, следившим за 

чистотой . 

Французы умудрились, благодаря передовым на тот момент времени технологиям, добыть 

из недр «неблагонадежного» прииска несколько тонн изумрудов. Троицкий прииск был 

«столицей» изумрудных копей до середины 1960-х годов. 

Во время первой мировой  войны Компания прекратила добычу, а после февральской 

революции в 1917 году и  вовсе отказалась от концессии. Прииски были поделены между 

тремя предпринимателями: художником и камнерезом Денисовым-Уральским, генералом 

Шенком  и ювелиром В.И.Липиным; они взяли их в аренду на 20 лет с обязательным 

взносами соответсвенно 10, 4,5 и 4,5 тыс рублей. Однако начиная с лета 1917 года 

прииски  захватывают хитники и копи в зависимости от положения на фронтах 
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гражданской  войны в течение 1918-1919 г.г. переходят из рук в руки. Наконец в 1919 во 

второй  половине они были национализированы, а в 1920 здесь уже ведет разведку  

Екатеринбургская Райруда (при содействии Геолкома). В 1921 году Изумрудные копи  

были разделены на участки и переданы старателям, что только увеличило ущерб  

вследствие безсистемной добычи. 

Советское время отразилось стремительным изменением государственных организаций,  

контролирующих Изумрудные копи: в 1923 - трест "Русские самоцветы". 

В 1926 г  все  изумрудные прииски  месторождения по Списку населенных мест 

Свердловского округа проходят как бы одной строчкой -  Изумрудные копи Ильинского 

с/совета Белоярского района, но расстояние от сельсовета («в 12 верстах») выдает 

Троицкий прииск, как центр добычи. Здесь показано 218 дворов, 516 чел. (327 муж., 189 

жен.). Водоснабжение – ключи. Занимался добычей камня здесь трест «Русские 

Самоцветы»:  «изумрудные копи в 42 км от ст. Баженово; действ. рабоч.- 112 чел; добыча 

изумрудов». 

Затем месторождение передали тресту "Минеральное сырье", потом - объединению 

"Минералруд". 

В 1927 году во Всесоюзном государственном тресте «Минеральное сырье», в состав 

которого тогда входили Уральские изумрудные копи, приняли решение о переименовании 

приисков. В первой половине сентября 1927 года, накануне празднования десятилетия 

октябрьского переворота, на карте изумрудных копей впервые появились новые названия. 

Троицкий (он же Старский) прииск стал именоваться Первомайским, в честь главного 

пролетарского праздника 1 Мая. 

В списке населенных пунктов 1928 г показано 5 изумрудных рудников: Красноармейский 

(Красноболотский), рудн, Малышева (Мариинский), рудн., Островский, рудн., 

Первомайский (Троицкий), рудник, Свердловский (Сретенский), рудн. 

Первомайский (Троицкий)  рудник самый населенный: 324 домохозяйства, 592 чел. 

(331муж., 261 жен.). Из них русских -  531, татар – 55. Населенный пункт подчинен 

Асбестовскому поссовету Баженовского района Свердловского округа. 

29 августа 1931 года Изумрудные копи перешли  в ведение объединения "Союзредмет". 

Главной ценностью  месторождения стали уже не изумруды, а бериллиевые руды, 

имеющие стратегическое  значение 

Справочник 1939 г  показывает рабочий поселок Изумруд Асбестовского горсовета. Дата 

утверждения Презид. ВЦИК или указа Презид. Верховного Совета РСФСР статуса: 20/VI-

1933г. 

В 1930-е гг  здесь, кроме рудника, гранильная фабрика и леспромхоз. 

Поселок Изумруд имел развитую инфраструктуру. Еще в 1937г., в местной газете 

«Асбестовский рабочий». З.С. Берсенев писал: «Теперь у нас семь магазинов. Мы имеем 

свою электростанцию, которая обслуживает пять приисков, мощный водоотлив. Имеется 

4 школы с общим охватом 1200 детей. Ясли и садики обслуживают больше 200 детей. В 

библиотеке около 7 тысяч книг. Первомайский радиоузел обслуживает 150 квартир. 

Свыше 800 жителей проживают в коммунальных квартирах.  На Первомайском прииске 

вырос новый поселок». Работал новый клуб на улице, которую так и назвали Клубной.  

С началом войны большинство мужчин предприятия мобилизовали в армию. Остались в 

работе Первомайский прииск  и Красноармейский рудник с небольшой обогатительной 

фабрикой, устроенной летом 1941 года для обогащения молибденита. 

С 1941 года более 20 лет в поселке находилось управление государственного горно-

металлургического комбината №3 и его цех №1 (в народе называемый «химцех»). Он 

выпускал «бериллиевую лигатуру» — это сплав для  производства бериллиевой бронзы, 

жизненно необходимой в авиастроении. 

Это было необходимое для страны и крайне вредное для работников производство. 

«…Люди приехали из Курской, Ивановской, Воронежской, Липецкой областей. Работали 

в небольшом количестве и местные жители, а так же приехавшие из деревень Белоярского 
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района…». «…В особо вредных цехах смены сделали по 4 часа. Выходной через 4 дня. 

Два раза в году месячный отпуск. Платили хорошо, по тем временам 1600-1800 руб. на 

особо вредных работах…» 

Также в п. Изумруд работал Военлеспромхоз, который использовал, в т.ч. труд 

военнопленных. 

По сведениям  1956 г рабочий поселок Изумруд (Первомайск) отнесен к  Асбестовскому 

горсовету. В состав Изумрудского поссовета входило 14 населнных пунктов, в основном 

лесные поселки. 

14.08.1964 г  решением облисполкома  (промышленного)  №404  перенесен  центр 

Изумрудского поссовета  из пос.Первомайский  в пос. им. Малышева  

Но уже 23.10.1964  решением  облисполкома (промышленного)  №521 отменен первый 

пункт решения облисполкома  №404 от 14 августа 1964 г. о перенесении центра 

Изумрудского поссовета. Очевидно, вспомнили, что не наделили п. Малышева статусом 

рабочего поселка. 

26.05.1967  решением  облисполкома  №433 пос.Малышева отнесен к категории рабочих 

поселков. Изумрудский поссовет преобразован в Малышевский.  Р.п. Изумруд передан в 

административно-территориальное подчинение Малышевского поссовета и  сохранен как 

административная единица. 

29.03.1978 г решением  облисполкома  №195  включен в черту р.п.Изумруд фактически 

слившиеся с ним поселки Лесозавод  и Новокирпичный Малышевского поссовета. 

Законом Свердловской области от 12 октября 2004 г № 107-ОЗ рабочий поселок Изумруд, 

расположенный в административных границах города Асбеста, отнесен  к категории 

сельских населенных пунктов к виду поселок. 

Горных работ в настоящее время не производится. В 2003 г школа в поселке закрыта, 

детей обучают в п. Малышева. 

Численность населения  поселка в период с 1959 г (12538 чел.) снизилась до 1440 чел в 

2010 г. 
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Семенов В.Роман с изумрудом// Урал, 2001 N12 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 
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01.06.2024 г. 
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П. Изумруд. Фото из открытых источников 

 

Изумрудные копи, см. Изумруд, поселок  
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Ильин(а), поселок. (Не существ.). На плане города 1938 г восточней  разреза 

Вознесенского прииска показан поселок Ильина, на карте 1963 г он назван Ильин. 

 

 
 

Ильинский, поселок (кордон, хутор). (Не существ.). Находился у речки Медвежки, л. 

притока р. Б.Рефт в лесной даче Режевского завода, в 30 верстах от Режевского з. 

Располагался в зоне горных работ, среди золотых приисков и железных рудников. Прииск 

Ильинский (по ключу Ильинскому, впадающему в р. Б. Рефт) начал разрабатываться 

заводом в 1828 г. Позднее попал в разработку прииск Ильинский – второй. Об Ильинском 

прииске есть достаточно подробные воспоминания горного инженера Маркова, который 

занимался здесь золотодобычей в 1890-е гг.  

В 1917 г оба Ильинских прииска перешли предпринимателю Л.И.Вишневецкому. 

Кордон  Ильинский устроен предположительно около 1885 г после допуска частных 

старателей в Каменскую дачу, находящуюся рядом. Он находился на пересечении дорог, 

через кордон проходила дорога на Режевской завод. Интересно, что в Реже, в конце 

Рефтинской улицы (переходящей в одноименную дорогу) стоял до революции поклонный 

крест с иконой Ильи пророка.  

В 1926 г Ильинский кордон относился к Режевскому сельсовету и там имелось одно 

домохозяйство, проживало 5 чел. (1 муж., 4 жен.). 

В 1928 г поселение именуется хутором, состав хозяйств и населения тот же, все русские. 

Подчиненность Режевскому сельсовету также сохранилась. 

В состав города Асбеста кордон вошел, очевидно, в 1930-е гг, после наделения нового 

города своей территорией. Был отнесен к Изумрудскому поссовету, находящемуся в 14 

км. 

По сведениям асбестовского краеведа А.Л.Копырина, кроме дома лесника, там стояло два 

барака. Бараки, надо полагать, для рабочих-лесозаготовителей. 

В послевоенное время на кордоне было 5 домов, имелось электричество. 

В 1956 г Ильинский показан в административном справочнике, как кордон, а в 1967 и 

1987 гг – как поселок Малышевского поссовета. Просуществовал до 1998 г. На его месте 

построена насосная станция  «Водоканала»  для подачи в г. Асбест питьевой воды. 

Имеется пост охраны. 

В 1996 г поселок формально вошел в состав  муниципального образования «рабочий 

посёлок Малышева». Посёлок  Ильинский упразднен в 2004 году. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. 

Мемуары горного инженера Гавриила Александровича Маркова: Новоуральск, 2011 

Рубцов В.Н.Золото Режевской дачи // Родовед Режа. – Реж, 2017. – Вып. 9. – С.240-243. 

Список горных заводов, золотых приисков и рудников Урала / Перечень приисков, рудников 

Л.И.Вишневецкого на Урале. - Список и Перечень (Л.И.Вишневецкого) из Справочника по Уралу 1917г. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 
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Ильинка, поселок. См. Ильинский, рудник (поселок, участок). 

 

Ильинский, рудник (поселок, участок). (Не существ.)  Находился в южной части 

Асбестовых копей. Название получил в честь Александра Давыдовича Ильина, первого 

председателя 

правления треста Ураласбест (трест создан в 1922 г). Поселение Ильинского рудника  в 

1920-е гг состояло из двух поселков: Вознесенского и Коревинского. 

Поселок Вознесенский возник у одноименных асбестовых приисков. В год открытия 

Баженовского месторождения асбеста  (1885 г) выло отведено 10 приисков с 

наименованием Вознесенский (№№ 1-10). Первоначально они принадлежали 

А.П.Ладыженскому, президенту УОЛЕ О.Е.Клеру, швейцарскому подданному Ивану 

Меннету. В октябре 1889 – январе 1890 года  созданное ими «Товарищество» продаёт все 

Вознесенские прииски за 70 тысяч рублей барону Этьену Артуровичу Жерарду-де-

Сукантон. В 1898 году им на приисках открыта первая больница на 10 коек. В 1906 году 

на  Вознесенском прииске закончено строительство электростанции с паровой турбиной 

"Де Лаваль" мощностью 250 л.с. В 1910 г здесь построены центральные механические 

мастерские с кузницей и вагранкой; появились первые два паровоза 600-миллиметровой 

колеи, мощностью 12 л.с. каждый. Существовала сортировка асбеста. 

В 1903 г Э.А.Жерар-де-Сукантон привез на прииск Вознесенский вместо управляющего 

Малевинского Э.Э. Сведберга. Новый управляющий  организовал привлечение на 

прииски  из в Вятской  губернии семейных крестьян. Он же пригласил из Екатеринбурга 

крупного подрядчика П.П.Катаева для строительства клуба и церкви, четырехэтажного 

корпуса фабрики упаковки и склада готовой продукции. По состоянии на 1910 г на 

Вознесенских копях был 61 жилой дом, приемный покой и школа. 

Коревинские прииски и поселок именовались по имени владельца Павла Онуфриевича 

Корево. Были они меньшими, по сравнению с Вознесенскими. Асбест добывался на 

Говорухинском прииске, купленном в 1896 г и оформленном на жену Корево. Для 

обработки асбеста здесь был выстроен новый  корпус с конными приводами, сортировка, 

две сушилки. В 1905 г для конторских служащих выстроили трех и четырех квартирные 

дома с деревянными тротуарами, четыре казармы – две больших и две маленьких, летний 

барак, два зимних дома для зимогоров, две бани (одна для служащих). Еще в 1908г сюда 
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прибыла группа переселенцев из Тобольской губернии. В 1910 г здесь было 34 жилых 

строения. 

Рубцов Н.Ф., первый раз побывавший на Асбестовых копях в 1913-14 гг, вспоминал об 

этом поселении: «Дальше мы проехали через небольшой посёлок Вознесенского прииска 

(отец называл его «Малевинским» – видимо по фамилии тогдашнего управляющего 

прииском), затем – посёлок Коревинского прииска, односторонку – улицу, где были 

расположены лавки и дома приисковых торговцев, поповский дом и, рядом с ним 

деревянную церковь на берегу озера по левую сторону дороги». В 1916 г: «В этот раз я 

разглядел на всех приисках, кроме Мухановского, много проводов на столбах, а на 

Коревинском прииске – деревянные желоба, тоже на столбах. Ярцев объяснил, что по 

этим желобам идёт вода. Водой пользуются жители. Позднее я узнал, что эти желоба 

называются «сплотки», а вода в них подаётся насосом из разреза». 

В 1926 г Ильинский рудник является центром Ильинского сельсовета Белоярского раона. 

В Ильинском 389 дворов, где проживает 754 чел. (696 муж. п., 58 жен. п.). 

Промышленность представлена здесь асбестовыми рудниками и мельницей. 

В 1928 г Ильинский перестает быть центром Асбестовых приисков, создан Асбестовский 

поссовет.  В составе его Ильинский (Вознесенский, Михайлова), рудник. Кто такой 

Михайлов выяснить не удалось, возможно, управляющий Коревинского рудника. 

В 1933 г Ильинский рудник  включен в состав города Асбеста. В 1939 г Ильинский 

рудник показан в составе г. Асбеста. Применялось и название поселок Ильинка, как в 

обиходе, так и в документах. 

На карте Асбестовского горсовета 1933 г (из Уральской Советской энциклопедии, том 

первый) южная часть Ильинского рудника (на въезде по Грязновской дороге)  названа 

поселком Сведберга (по фамилии управляющего Вознесенского рудника), а поселок 

Коревинский – поселком Фрунзе.   
Источники: 

Административно-территориальное деление Свердловской области (справочник) на 1 апреля 1939 г. 
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Ирбитские Вершины, село в верховьях реки Ирбит. Первоначальные названия д. 

Ирбицкие вершины (1705 г), д. Ирбицкая (1710 г). Другие вариации названия этого 

поселения – д.Ирбитская (до 1854 г), с.Ирбитское (с 1854г), с.Ирбитские Вершины (1869 

г),с.Ирбитско-Вершинское (1902 г). Имеется обоснование предположение, что д. 

Ирбицкие вершины образована в последнее десятилетие 17 века. Из переписной книги 

Новопышминской слободы 1705 г известны фамилии глав домохозяйств д. Ирбицкие 

верщины. Большинство  глав домохозяйств д. Ирбицкие вершины (7 из 11 по сост. на 1705 

г ) являлись старинными крестьянами Новопышминской слободы, заселившимися в 

слободу в 1680-1691 годах.   Все первопоселенцы, происхождение которых  выявлено (8 

из 11), были выходцами из Невьянской слободы Верхотурского уезда. 

Динамика развития Ирбицких вершин следующая: в 1705 г – 11 дворов, в 1710 – 12, в 

1721 – 15. 

Из всех первопоселенцев только линии Мезенцевых и Хорьковых имели продолжение в 

Ирбитских Вершинах. 

Через д. Ирбицкие вершины проходил древний Калмацкий тракт. 31 июля 1770 г по нему 

проезжал академик Паллас (по пути из с. Покровского в пышминские селения). «Деревня 

сия дворов 30 составляющая лежит над речкой Ирбитом, который здесь из низкого болота 

изтекая приемлет с левой стороны небольшой ручей Каменку; но сказывают, что оба они в 

сухое лето вовсе изсыхают, и в них кроме Гольянов никакой другой рыбы не ловится. /…/ 

Как ныне всяк упражнялся в поле хлебопашеством и сибирские земледельцы обыкновенно 

имеют свои нивы от деревень очень далеко, лошадей собрали уже к вечеру: и я в сумерках 

от Ирбита до реки Пышмы проехал пахотными местами и изрядными лугами, с редким 

кустарником». 

В 1847 год здесь открыто месторождение  коксующегося угля (антрацита) в районе 

Ирбитских Вершин, эксплуатация которого была начата также в середине XIX века. Уголь 

здесь был высокого качества, а запасы – обширны. Эксплуатация с перерывами 

продолжалась более века.  

 В 1854 г в честь рождества Христова освщ. Христорождественская церковь, деревянная, 2 

– престольная. Главный храм в честь Рождества Христова, придел во имя апп. Петра и 

Павла. 
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В 1869 г в с.Ирбитские Вершины (с деревнями Хорьки и Елкина) было 173 двора, в них 

проживало 524 чел. м.п. и 571 ж.п. В селе приходское училище, торжков 3. 

В  1904 г к Ирбитско-Вершинскому сельскому обществу приписано само село и выселок 

Елкин. В самом селе 256 дворов из них 4 двора разночинцев, не приписанных к обществу. 

Занимались земледелием обитатели 234 дворов. Приписано к сельскому обществу  1386 

чел. (677 м.п., 709 ж.п.). Не приписанных к сельскому обществу 26 чел (11 м.п., 15 ж.п.). 

В  выселке Елкин 119 дворов из них 1 двор разночинцев, не приписанных к обществу. 

Занимались земледелием обитатели 108 дворов (10 дворов не занимались). Приписано к 

сельскому обществу  637 чел. (310 м.п., 327 ж.п.). Не приписанных к сельскому обществу 

8 чел (5 м.п., 3 ж.п.). 

25 мая 1913 г село впервые посетил правящий епископ. «25 мая. …Посетив местного 

священника, Его Преосвященство выехал в село Ирбитско-Вершинское, расположенное 

при верховье р. Ирбити.      Ирбитско-Вершинское село также относится к категории 

молодых сел епархии. Храм в нем поставлен в 1854 году. Деревянный, оштукатуренный, 

обнесенный деревянной же оградой, храм этот заметно начинаешь ветшать. Деревянное 

крыльцо его худо и требует неотложного ремонта. Внутренность храма довольно убогая. 

Старый иконостас, простой плотничной работы, поставлен как-то особенно неуклюже. 

Словно изготовлен он был совсем не для этой церкви, а для другой более широких 

размеров, в эту же церковь втиснут случайно и на время. Давно когда то одели этот 

иконостас гирляндами из пихты, а потом и забыли про них. При малейшей 

неосторожности с огнем как жестоко может отомстить она тем, кто так беспечно забыл 

про нее. А ведь со стороны начальства на этот счет были делаемы предостережения...       

По словам священника, прихожане „заговаривают" о постройке каменного храма, на что 

„между собою собирают и скопляют" деньги, но по случаю двух неурожайных годов дело 

это теперь „в застое".      Доходы церковные плохи. Пожертвований в пользу церкви нет, 

продажа церковных свеч скудная. При таких условиях о постройке церкви можно 

говорить еще многие и многие годы.       Прихожан числится 1110 челов. муж. и 1083 жен. 

пола. Судя по вышесказанному, приход не отмечается особенным усердием к храму, но 

народ в церковь ходит, особенно женщины. По воскресным и праздничным дням, за 

исключением времени посева, сенокоса и жатвы, посещения церкви бывают многолюдны.      

Бывших у Исповеди и Св. Причастия в текущем году отмечено муж. пола 737 и жен. пола 

782, бывших только у Исповеди - муж. п. 3 и жен. п. 86; не исполнивших долга Исповедп 

и Св. Причастия: муж. п. 79 и жен. п. 48.       В отношении нравственности прихожане 

отличаются скромностью поведения и за последние три года - трезвостью. К местному 

причту, за редкими исключениями, почтительны. В материальном отношении не 

зажиточны и вполне зависят от степени урожая, так как занимаются исключительно 

земледелием». 

В августе-сентябре 1918 г село оказалось в центре боев между силами Советской 

республики и Сибирской армии.   

В 1928 г село Ирбитские Вершины было центром  Ирбитсковершинского сельсовета 

Курьинского района Шадринского округа Уральской области. В самом селе было 306 

домохозяйств, проживало 1519 чел. (741 м.п., 778 ж.п.), все русские. 

В д. Елкина (в 1 версте от села) хозяйств 159, 793 чел. жителей (374 м.п.,419 ж.п.), все 

русские. 

В 1921 году была открыта первая изба-читальня. А в 1928 году создались две 

сельхозкоммуны: «Красная звезда» и «Красный колос».  

 В 1930 году был открыт Ирбито-Вершинский клуб. 
 

В мае 1942 года в Ирбитских Вершинах начала формироваться 8-я отдельная 

истребительная противотанковая (ОИПТ) бригада, командиром которой был полковник П. 

П. Тютрин. 
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В Ирбитских Вершинах провела ранние годы поэтесса Ксения Александровна 

Некрасова (1912—1958). Ее рождение в этом селе архивными данными не 

подтверждается. 

20.08.1943  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт Ирбитские 

Вершины отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования  

р.п.Алтынай (см. Алтынай, поселок) 

 
Источники: 

Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы : Сухой Лог, 2004 

Дневник Его Преосвященства, Преосвященнейшего Митрофана, Епископа Екатеринбургского и 

Ирбитского, по обозрению церквей в Мае месяце 1913 года ЕЕВ за 1913 год, от 13 октября №41, Н.О., с. 

963-964 

Интернет-ресурс «Книга памяти раскулаченных Свердловской области», дата обращения 25.05.2024 г. 

Списки населенных мест Российской империи, / составленные и издаваемые Центральным статистическим 

комитетом Министерства внутренних дел. - Санкт-Петербург : Центральный статистический комитет 

Министерства внутренних дел, 1861-1885. — 31: Пермская губерния. — 1875. 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Сухарев Ю.М. История храмов и приходов поселений по реке Рефт.  

Сухарев Ю.М. Первопоселенцы деревни Ирбитские Вершины Новопышминской слободы // Слог. 

Сухоложский альманах. – Екатеринбург: Уральское церковно-историческое общество: Екатеринбургская 

духовная семинария, 2019. – Вып. 1. – С. 11-25. 

 

 
Памятный крест на месте разрушенного храма. Ирбитские Вершины, 2017 г 

К 

 

Каменка, поселок.  Входит в состав Белоярского ГО, в 18 км на С от п. Белоярский. 

Находится в 2,2 км севернее точки пересечения рекой Каменкой (левым приток р. Пышма) 

ж.д. Баженово-Асбест. Первое название  Шпалзавод.  

История поселка в изложении А.Л.Копырина:  «Поселок Шпалзавод был основан при 

строительстве железнодорожной ветки Асбест станция Баженово около 1925 года. 

К Шпалзаводу относился и поселок, который находился справа от дороги идущей на 

современную базу «Петушки», его назвали 145 квартал. Поселок считался крупным, здесь 

было несколько бараков и жилые дома, была своя пекарня. 
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Во времена строительства железной дороги, на 23 км. был построен завод по 

производству шпал без пропитки. К заводу проведена железнодорожная ветка с двумя 

тупиками. 

На территории поселка был большой конный двор, кузница, гараж автотранспорта и 

тракторной техники. Была мастерская по изготовлению обуви, небольшой кирпичный 

завод. В поселке работала четырехклассная школа, был клуб и магазин, существовало свое 

кладбище. 

В довоенный период население работало на строительстве и обслуживании железной 

дороги, на лесозаготовках. Объемы лесозаготовок в тот период были большими. В 

военный период, по речке Каменке, комсомольцами был организован сплав леса до реки 

Пышмы. 

От поселка в различных направлениях, по лесу шло три ветки узкоколейки, по ним конной 

тягой лес доставляли на шпалзавод. На заводе, кроме шпалы изготавливали доску, брус. 

Часть круглого леса доставлялась на берег реки Пышмы для сплава. 

В военный период на речке Каменка, трудящимися эвакуированного завода АТИ, был 

построен пионерлагерь «Каменка».  Пионерлагерь активно работал до начала 

перестройки. 

В послевоенный период на территории поселка Шпалзавод работал промкомбинат, 

выпускавший широкий ассортимент изделий из дерева: сани, бочки, колеса для телег, 

оконные рамы и т.д. 

Численность жителей на довоенный период (1940 г.) старожилом Александром 

Тимофеевичем Флягиным, 1926 г.р., определена около 1 тысячи человек». 

Поселок Шпалзавода в воспоминаниях Флягина Александра Тимофеевича. 

«С 1935 по 1943 гг жил в посёлке Шпалзавода, потом называли как платформа 23 км. В 

посёлке было домов 50, 3 барака. Занимались заготовкой и обработкой леса для шпал, но 

не только. Заготавливали и корабельный брус. Подбирали специальный лес, без 

«внутренних сучков» и обрабатывали вручную. Было несколько участков заготовки леса. 

Я развозил туда обеды на лошади. Был очень хороший ключ, родник. Он питал водой весь 

посёлок. Школа была 4-х классная, в 5-ый ходил в Асбест, в двухэтажную школу. Жил на 

квартире. Учился 1 год (5 класс), потом денег не стало платить за квартиру, я в школу 

ходить перестал. Когда началась война, заготовителей забрали в армию и шпалзавод 

прекратил своё существование». 

Есть сведения, что в п. Шпалзавода во время войны и сразу после ее  существовало 

подразделение лагеря военнопленных. 

В 1956 г поселок именуется Каменкой и отнесен к Ялунинскому сельсовету Белоярского 

района. 

Решением  облисполкомов (промышленного и сельского)  №210-176 от 27.04.1963  

поселки Режик и Каменка из Ялунинского сельсовета Белоярского сельского района в 

переданы подчинение Асбестовского горсовета. 

Решение облисполкома  №428 от 28.05.1965 г  образован Режиковский сельсовет с 

центром в поселке Режик, в состав которого вошел и населенный пункт Шпалозавод (!). 

Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР  от 22.11.1966 г пос.Шпалозавода 

переименован  в пос.Каменка. 

В 1967 и 1987 гг пос. Каменка в составе Режиковского сельсовета Белоярского района. 

В 2002 г численность постоянного населения п. Каменка составляла 30 чел., в 2010 г – 16 

чел.  

Посёлок разделен на восемь улиц (Берёзовая, Болотная, Железнодорожная, 

Железнодорожников, Лесная, Привокзальная, Проезжая, Центральная) и один переулок 

(Привокзальный). В черте поселка станция «23 км. ж.д». 

 
Источники: 
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Копырин А.Л. Каменский кордон  https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-каменский-кордон/#more-16491  Дата 

обращения: 28.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

Сообщено Флягиным Александром Тимофеевичем, 1926 г.р., 9.05.2010 г. 

 

 

 
Бывший житель п. Шпалзавод А.Т.Флягин идет по «улице своего детства» (площадке, где располагался п. 

Шпалзавод).2015 г 

 

Каменский,  кордон. (Не существ.). Находился в верховьях реки Каменки, левого притока 

р. Пышма, ок.13 км от г.Асбеста на Ю-З. История его уходит в 18 век. Белоярский 

крестьянин Иван Бабенков построил в этом месте пильную мельницу в 1787 году, а в 1802 

года мельница сгорела. Но еще много лет наследники крестьянина пытались возобновить 

здесь производство, земля числилась за ними.  В 1820 году сын Бабенкова — Егор, 

оставшееся от родителя место с ветхой плотиной продаёт Екатеринбургскому мещанину 

Черепанову. Черепанов пишет прошение о восстановлении мельницы. Изменившимся в 
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1806 году горным положением правительство запретило строить и эксплуатировать 

лесопильные мельницы. Далее просила уже вдова Черепанова о постройке лесопильной 

мельницы и даже бумажной фабрики – тоже получила отказ. Пока на этом месте не был 

поставлен кордон лесной стражи. Произошло это, предположительно, в первой половине 

XIX века. 

Первый прииск под названием Воскресенский  появился на самой Каменке в 1883 году. В 

дальнейшем были промыты все пески от Каменского болота до устья Каменки. Добычные 

работы велись по обеим сторонам речки Каменки и на всех прилегающих мелких ручьях 

на расстоянии 20 саженей. Работы велись до начала тридцатых годов ХХ века, по другой 

информации работы продолжались до 50-х годов, с перерывом в военное время. 

 По рассказам старожилов, в 1940 году по берегам речки Каменки виднелись следы 

свежих активных работ. Были видны отвалы, еще не обвалившиеся шурфы и канавы. На 

золоте работали не только по берегам. В лесу также велись работы. Северо-восточнее 

поселка  была шахта. Второй шахтный ствол был в ста метрах от берега реки на левом 

берегу. Останки этих стволов были видны уже в начале ХХI века. 

В 1926 г здесь было два двора и проживало 13 человек (6 муж., 7 жен.).  Кордон относился 

к Ильинскому сельсовету Белоярского района. В 1928 г дворов столько же, а число 

жителей 9 человек (4 муж., 5 жен.), все русские. 

Позднее  жители кордона (который разросся и стал, по сути, поселком) занимались 

заготовкой леса, сбором сосновой смолы. Через речку Каменку был устроен 

основательный мост, еще в начале 70-х годов по нему ездили на грузовых машинах и 

тракторах. 

Через кордон шла старинная дорога от села Белоярского в сторону Троицкого прииска, 

где добывали изумруды. До строительства в 1906 году новой дороги, совпадавшей с 

современной автодорожной трассой, эта дорога активно эксплуатировалась и являлась 

основной от станции Баженова на  Изумрудные прииски. Эта дорога описана во многих 

исторических документах, все ревизоры, проверяющие, должностные лица и 

корреспонденты газет ехали на Изумрудные копи именно по этой дороге.    

Жители кордона довоенного периода эту дорогу называли Изумрудской, здесь регулярно 

ездили на телегах. Во время войны дорога активно работала, по ней деревенские мужики 

на подводах возили лес на станцию Баженова. 

Дорогу активно использовали и в 50-е годы ХХ века. В весенне-осенние сезоны  дорога у 

речки Каменки на Белоярской трассе была не проезжей. Грузовики, что бы проехать в 

Белоярку, сворачивали у Шпалзавода объезжали по старой Изумрудской дороге до 

Режика и вновь выезжали на Белоярскую трассу. 

В середине 50-х годов на берегах речки Каменки расположилось отделение Малышевской 

ГРП. Было построено несколько домов, бараки для рабочих, дизельная электростанция. 

Имелись механические мастерские, автопарк и тракторная техника. Активные работы 

велись на протяжении нескольких лет. 

От Каменского кордона до поселка Красноармейский (современный Красноармейский 

карьер) были проведены широкомасштабные геологоразведочные работы. Копались 

канавы, шурфы различных типов, в том числе заложено несколько разведочных шахт. 

Рабочие были из близлежащих поселков, а так же вербованные и привезенные из 

различных областей нашей страны, в частности из Карелии. 

В 1960 г количество дворов прибавилось, как и населения -26 человек. Сам кордон 

числился в административных справочниках до 1956 г, очевидно исчезнув в 60-е гг. 

Относился он тогда к Ялунинскому сельсовету Белоярского района. 

Краевед А.Л.Копырин впервые попал на эту территорию с бывшими жителями поселка в 

60-х годах ХХ века. «Домов уже не было, но на месте оставались частично заборы и 

отдельные столбы. Кроме того было несколько колодцев, как говорили жители, с 

отличной питьевой водой. Каждый колодец имел свое название, и мы поочередно 

пробовали воду на вкус». 
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В 1980-е гг на месте деревянного моста возведена добротная плотина с оборудованным 

сливным устройством. Сформировалось водохранилище. По одной версии военные 

хотели устроить здесь базу отдыха. По другой - плотина сделана в целях «подпора» воды 

для наполнения скважин расположенных ниже по течению на полкилометра. 

 
Источники:  

Копырин А.Л. Каменский кордон  https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-каменский-кордон/#more-16491 Дата 

обращения: 02.06.2024 г 

Рубцов В.Н. Золото Каменки https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-золото-каменки/#more-4621 Дата обращения: 

02.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Сухарев Ю.М. Верховья реки Каменки и Каменский кордон, 6.04.2023 г https://sukharev-y.ru/верховья-реки-

каменки-и-каменский-кор/#more-16419 Дата обращения: 02.06.2024 г 

 
Площадка Каменского кордона, 2023 г 

 

Каменный брод, поселок. (Не существ.). Находился в верховья реки Малый Рефт (ниже 

Рефтинского кордона, выше пос. 105-й квартал), около 10 км на С-З от п. Малышева по 

прямой. В 1950,1951,1952 гг он фигурировал в списке избирательных участков как кордон 

Каменный Брод, Каменобродский участок, поселок Каменный брод. Судя по всему, здесь 

был лесозаготовительный участок, один из объектов лесоповала, центром которого 

являлся поселок 105 квартал Озерского леспромхоза Режевского района. Жизненный цикл 

Каменного Брода простирался с середины 40-х по 50-е гг.  

У площадки поселка видны каменные поля (курумник) рядом с руслом реки. Они-то и 

дали название броду, а затем и поселению. 

При осмотре площадки группой РОРК в 2015 г были найдены остатки моста через р. 

Малый Рефт, следы от строений и некоторые предметы железнодорожного назначения, 

что говорит о том, что поселок был связан УЖД с другими лесозаготовительными 

площадками и  п. Костоусово. 

 
Источники: 

Сухарев Ю.М. На Каменный Брод… по первому снегу  https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-на-каменный-брод-

по-первом/#more-3339  Дата обращения: 29.06.2024 г 
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Каменные поля у пл. б. п.Каменный брод 

 

Каменный брод, кордон. См.  Каменный брод, поселок. 

 

Каменнобродский участок, поселок. См.  Каменный брод, поселок. 

 

Каменский (Верх-Рефтинский),( Рефтинский), кордон. См. Рефтинский, кордон 

 

Квартал 6, барак. (Не существ.).Находился между болотами Шамейским и Рудным, около 

2 км от кордона Рудный на С-З. Показан на карте 1930-х гг. Других сведений нет. 
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Квартал 12, жилые дома. (Не существ.). Находился между озером Талицким и п. 

Пролетарским в г. Асбесте. Поселение присутствует в списках населенных пунктов для 

голосования в п. Первомайском в нач. 1950-х гг. Других сведений нет. Возможно, так 

назван п. Дмитриевка. 

 

 
 

Квартал 16, жилые дома. (Не существ.).  Предположительно находился в устье реки 

Токовой. Поселение присутствует в списках населенных пунктов для голосования в 

п.Малышева  в 1954 г. Возможно, это пос. Свинарник. 
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Квартал 24, поселок. (Не существ.) Находился на левом берегу реки Рефт, в 3 км от п. 

Золоторуда на З. Не выявлен в административных справочниках и не показан на 

известных картах. Предположительно существовал в 1930-е – 1950-е гг. Кузьминых А.Г. 

вспоминает, что в 1958 г (когда он с геологами прибыл в наши края), этого поселения уже 

не было. Осипова Анна Ивановна, проживавшая в п. Золоторуда с 1935 г:  «Пос. 24 

квартал, выше кладбища (Рефтинского. -Ю.С.), на горе. Химлес, девчонки работали на 

подсочке, магазин, бараки, сколько-то домов». Поселок имел свое кладбище, хоронили на 

нем и жителей п. Золоторуда, пока у них не появилось свое (после войны). 

Кладбище поселка 24-й квартал расположено на бугре, под высоковольтной линией 

электропередач, метрах в двухстах левее входа на новое Рефтинское кладбище. 

Сохранившихся на кладбище надгробий – 10-15, многие с утраченными данными на 

усопших. Сохранившиеся данные по датам захоронения находятся в диапазоне между 

1940 и 1954 гг. Просматриваются холмики на пространстве более 100 м в коридоре ЛЭП. 

Общее число захоронений — никак не меньше ста. Фамилии на надгробьях сухоложские 

— Соколов, Дружинины, Коковина, Полковы. Это, вроде как, говорит о том, что костяк 

поселения составляли местные кадры. Но сухоложцы, находясь рядом, имели 

возможность сохранять и обновлять надгробья родственников. Поэтому мы видим их 

фамилии под крестами и звездами. 

 
Источники: 

Запись воспоминаний жительницы поселка Золоторуда Осиповой. Рефтинский, 23.01.2016 г. 

Сухарев Ю.М. Лесные погосты // Возрождение родословных традиций: Материалы X научно-практической 

конференции. Рефтинский, 2015. С.115-124. 

Сухарев Ю.М. Рефтинская старина:-Рефтинский,2011. 
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Кладбище п. 24 кв. 

 

Квартал 36, жилые дома. (Не существ.). Квартал севернее Ильинского кордона на 1 км. 

Поселение присутствует в списках населенных пунктов для голосования в п.Малышева  в 

1954 г. Других сведений нет. 

 

Квартал  41-й, барак. (Не существ.). По административному справочнику 1956 г 

относился к  к г. Березовскому и входил в состав р.п.Лосиного. Находился в 10  км от него 

на В.  Показан на карте 1963 г. как лесоучасток квартала № 41. 
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Квартал 42, жилые дома. (Не существ.). Восточнее квартала, где находился Ильинский 

кордон, вблизи устья р. Серебрянки. Поселение присутствует в списках населенных 

пунктов для голосования в п. Первомайском в нач. 1950-х гг и в п.Малышева  в 1954 г. 

Других сведений нет. 

 

 
 

Квартал 49, жилые дома. (Не существ.). Район болота Кудельного. Поселение 

присутствует в списках населенных пунктов для голосования на ж.д. вокзале г. Асбеста в 

нач. 1950-х гг. Возможно, в 1956 г в Алфавите населенных мест назван поселком 

Кудельное болото Асбестовского горсовета. 

 

Квартал 80, жилые дома. (Не существ.). Находились в 8 км от центра г. Асбеста на С-В. 

Поселение присутствует в списках населенных пунктов для голосования на ж.д. вокзале г. 

Асбеста в нач. 1950-х гг. На карте 1930-х гг в этом квартале избы. 

 

Квартал 82, жилые дома. (Не существ.). Находились в 10 км от центра г. Асбеста на С-В, 

у Ольховского болота.. Поселение присутствует в списках населенных пунктов для 

голосования на ж.д. вокзале г. Асбеста в нач. 1950-х гг. Других сведений нет. 

 

Квартал 84, жилые дома. (Не существ.). Находились в 12 км от центра г. Асбеста на С-В,. 

Поселение присутствует в списках населенных пунктов для голосования на ж.д. вокзале г. 

Асбеста в нач. 1950-х гг. Других сведений нет. 

 

Квартал 94, жилые дома. См. Квартал 217-й, поселок. 
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Квартал 102 , поселок. (Не существ.). Располагался в верховьях реки Талица (левого 

притока р. Пышма), восточнее Тракторной базы г. Асбеста. На карте 1930-х гг в этом 

квартале показано 2 хутора. Алфавитом  населенных пунктов Свердловской обл. по 

состоянию на 1 июля 1956г поселение  Квартал 102-поселок отнесен  к ведению 

Асбестовского горсовета. На карте 1963 г на этом месте  молочно-товарная ферма. В 

настоящее время территория под отвалами комбината Ураласбест.  

 

 
 

Квартал 105-й, поселок. (Не существ.). Находился по левому берегу р. Малый Рефт, в 11 

км от п. Костоусово на В. Относился к Костоусовскому сельсовету Режевского района. 

Леса бассейна реки Малый Рефт были приняты в работу Озерским Межлеспунктом в 

1940-е годы.  Со стороны Костоусова они огорожены крупными болотами, легко их не 

взять. Центром лесозаготовок стал 105-й квартал, где и возник поселок. 105-й лесной 

квадрат бывшей Монетной дачи не был абсолютной глушью. Через него проходила дорога 

с изумрудных и асбестовых копей на Режевской завод. Дорога существовала в 19 веке, а 

то и раньше, и именовалось Граневой (Грановой). С дореволюционных времен в точке 

пересечения этой дорогой  Малого Рефта (в том же 105-м квартале) находился кордон 

лесничества. 

Велась в этом квартале с дореволюционных времен  и добыча полезных ископаемых 

(изумрудов). На германской карте 1941 г в северо-западном углу 105-го  квадрата 

показана  «слюдяная яма» (Glimmergrube). 

В 1940 г возле кордона лесника поставили бараки по обе стороны реки и возникло 

спецпоселение поляков, высланных с приграничных территорий СССР. Работали они  в 

105 лесоквартале, занимались подсочкой смолы, т.е. в штате Режевского химлесхоза. 

В 1944 году поляки стали  возвращаться на родину, Химлесхоз перенес бараки в другое 

место, поселок Рефты исчез. А в километре на запад  от этой опустевшей площадки  в 

1945 году стал возводить бараки Озерской МЛП. 

Заселились в эти бараки военнопленные Егоршинского (Артемовского) лагеря № 523. На 

работах в Озерском МЛП в 1945 г (видимо, в конце года)  числилось 300 человек 

военнопленных. Все они размещались в зоне 105-квартала. 

Трест «Свердлес»  принял решение построить в 1946 году  узкоколейную железную 

дорогу– от Костоусово к центру лесодобычи того периода, к 105 кварталу. В декабре 1946 

г УЖД, длиной 10 км,  введена в действие. 

Численность контингента, размещенного в квадрате 105, в дальнейшем увеличивалась. По 

состоянию на 01.11.1947г на работах в Костоусовском лесном хозяйстве  было занято 367 
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военнопленных лагеря 523. Умерли и похоронены 20 военнопленных лагеря № 523, все 

немцы. Кладбище сохранилось, захоронения немцев не обозначены. 

Весной 1948 года  отделение № 6  лагеря 523 в 105 лесном квадрате свою деятельность 

свернуло. 

После того как зона освободилась от контингента, ее инфраструктура стала 

использоваться для нужд персонала Озерского МЛП, численность которого уже  

составляла несколько сотен. Магазин, медпункт, клуб, столовая стали обслуживать 

«наших» работников. Бараки военнопленных обживали, вероятно, сезонники. 

Постоянный персонал селился главным образом в отдаленной от зоны части поселения, 

называемой Новый поселок. Здесь, как говорят очевидцы, были казённые бараки, но были 

и частные дома. За «новым поселком» (в сторону кордона) были конный двор и пекарня. 

В 1951 году проходили выборы народных судей. Решением исполкома Режевского 

районного Совета депутатов трудящихся от 3 ноября 1951 года  образован избирательный 

пункт 105 квартала под № 27. Центр избирательного пункта - 105 квартал  Озерского 

сельского Совета, помещение клуба. 

Показан поселок 105-й квартал и в административном справочнике Свердловской области 

1956 г, как относящийся к Костоусовскому сельсовету (центр – пос. Костоусово (Озеро)). 

Постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 7 октября 1953 года N 2570 

намечены мероприятия по развитию заготовок леса, одно из них: перевести по комбинату 

"Свердлес" на работу с постоянными кадрами рабочих в 1953 году - 5 леспромхозов, в том 

числе Озерский леспромхоз. Видно, что сезонники и колхозники до того времени 

составляли большую часть рабочей силы леспромхоза (так с 25.08. 1948 г. стали 

именовать мехлесопункт). Пытаясь выполнить Постановление, предприятие вербовало 

всех подряд. Сохарев В.В.: «В 1953 г на 105 квартал поселили «досрочников», т.е. 

досрочно освобожденных заключенных». 

В связи с выполнением лесоустроительного плана в 1955-56 гг коллектив лесоучастка стал 

переезжать на новую точку: в пос. Сабарда Красноуфимского района. 

После окончания глобальных лесозаготовок в этом таёжном секторе жизнь здесь 

притихла, но сразу не замерла. Всегда остаются какие то недоделки. Кроме того, велось 

лесовосстановление. Здесь же до середины 60-х годов  базировались бригады по сбору 

осмола. Осмол это сосновые пеньки, в которых накапливается большое количество смолы. 

Заготовляют осмол спустя 10—15 лет после рубки. В то время действовал Егоршинский 

осмолозаготовительный леспромхоз, видимо от него и работали бригады на 105-м.  

В 1961-м году в поселке действовала малокомплектная школа. 

В 1965 г поселок числился среди поселений Режевского района, по данным избирательной 

комиссии. 

По воспоминаниям Рубцова В.Н., в конце 60-х «там что то ещё оставалось». Сейчас 

огромная поляна «зоны», поляны поменьше «нового поселка» и заросший березняком 

погост. 

 
Источники: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Сухарев Ю.М. Недолгий век лесного поселка 105-й квартал (Режевской район)//Родовед Режа. Выпуск 14. 

Из истории поселка Озёрного и окрестных населенных пунктов. Материалы 12-й конференции РИРО. Сост. 

Н.А.Медведева:-Реж, 2022. С.96-104 
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Пос. 105 кв. ок. 1953 г. На заднем плане барак. 

 

Квартал 113, барак. (Не существ.). Поселение  располагалось в среднем течении  реки 

Талица (левого притока р. Пышма). На карте 1930-х гг в этом квартале показан колхоз. 

Алфавитом  населенных пунктов Свердловской обл. по состоянию на 1 июля 1956г 

поселение  Квартал 113-барак отнесен  к ведению Асбестовского горсовета. На карте 1963 

г  на этом месте молочно-товарная ферма. Рубцов В.Н.:«Отделение Некрасовского 

колхоза. Находилось в средней части реки Талица с 30-х годов по 60-е. Молочная ферма с 

жилыми домами». 

 На более поздних картах никаких объектов здесь нет. 
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Квартал 124, поселение. (Не существ.).  Находилось между болотом Платково и р. Малый 

Рефт, от Малорефтинского (Песковского) кордона ок. 1,5 км на Ю-З. Фигурирует в 

документах 1948 г об избирательных участках. На известных  картах не показано. 

 

 
 
Источник: 

Об образовании избирательных пунктов по выборам народных судов 1 и 2 участков Режевского района. // 

Газ «Большевик»  от 23 декабря 1948 г № 58 

 

Квартал 161, барак. (Не существ.). Находился от кордона Рефтинского (Хомутовского) в 

6 км на З. Показан на карте 1930-х гг. Вероятно, лесозаготовительный пункт. Других 

данных нет. 

 

Квартал 162, барак. (Не существ.). Находился от кордона Рефтинского (Хомутовского) в 

5 км на З. Лесозаготовительный пункт Крутихинского лесоучастка (восточный его 

подучасток). Фигурирует в статьях о лесозаговках в феврале, марте 1932 г. 
Источники: 

Большевик, газ. (г. Реж) от 1 февраля 1932 г №8,  от 11 марта 1932 г № 20, от 20 марта 1932 г № 23.   
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Квартал 163, барак. (Не существ.). Находился от кордона Рефтинского (Хомутовского) в 

5 км на З. Лесозаготовительный пункт  Крутихинского лесоучастка. Фигурирует в статьях 

о лесозаготовках в 1932 и 1935 гг. В декабре 1932 г лесорубы, направленные  от  

Арамашевского сельсовета, заявляли: «Пока не прибавят норму хлеба, работать не 

будем». В январе 1935 г сообщалось, что здесь плохо заботятся о лошадях. 
Источники: 

Большевик, газ. (г. Реж)  от 9 дек 1932 г № 12, от 15 января 1935 г № 5 
 

Квартал 190, жилые дома. (Не существ.). Находились между болотами Полуденным и 

Шамейским. Поселение присутствует в списках населенных пунктов для голосования в 

п.Малышева  в 1950-е гг. Других сведений нет. 

 

 
 

Квартал 208, барак. (Не существ.). Находился от кордона Рефтинского (Хомутовского) в 

5 км на Ю-З, между болотами Рефтинское, Малорефтинское, Лосиное.. 

Лесозаготовительный пункт. Упоминался газетой Большевик (г.Реж) в 1932 г. В 1935 г 

указывались недостатки Красного уголка. 
Источник: 

Большевик, газ. (Режевской р-н) от  23 декабря 1932 г № 130, от 3 марта 1935 г №21 
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Квартал 209, барак. (Не существ.). Находился от кордона Рефтинского (Хомутовского) в 

5 км наЮ-З, мужду болотами Рефтинское, Малорефтинское,  Лосиное.. 

Лесозаготовительный пункт. Упоминался газетой Большевик (Режевской р-н) в 1932 г 

(«имеется барак столовая и стойла для лошадей») и 1935 г («баня не пригодная»). 
Источник: 

Большевик, газ. (Режевской р-н) от  25 января 1932 г №6, от  24 января 1935 г № 8 

 

Квартал 210,  барак. (Не существ.). Находился от кордона Рефтинского (Хомутовского) в 

4 км наЮ-З, мужду болотами Рефтинское, Малорефтинское,  Лосиное. 

Лесозаготовительный пункт Малиновского лесоучастка. Упоминался газетой Большевик 

(Режевской р-н) в 1935 г (плохо работает столовая ОРСа). 
Источник: 

Большевик, газ. (Режевской р-н) от 15 февраля 1935 г №15 
 

Квартал 217-й, поселок. (Не существ.). Находился за Восточными отвалами комбината 

«Ураласбест», восточнее современной линии ЛЭП 220 кВ Рефт ГРЭС-Травянская. В 

административном справочнике Свердловской области 1956 года он назван «Квартал 217-

й  – пос.», отнесен к Светловскому сельсовету Сухоложского района (расстояние от 

сельсовета 12 км). На карте 1963 г поселок показан как жилой, назван  «лес. хим. уч-к № 

217». 

Cведения от А.Л.Копырина:  «Здесь было несколько домов, баня, столовая, магазин и два 

барака для сезонных рабочих. Поселок 101 квартала, поселки 92 и 217 кварталов и 

Мокринский кордон были соединены деревянной дорогой лежневкой, по которой 

вывозили лес. От поселков в различных направлениях так же существовали лежневки для 

вывоза древесины. 

Электроэнергия от «паровика» (локомобиль), в послевоенный период проведено 

электричество. Был медпункт, в поселке 217 квартала в медпункте работала врач (не 

фельдшер). Был конный двор и большая стоянка тракторов». 

Вероятно, вначале поселок специализировался на подсочке и сборе смолы, которая 

предшествует лесоповалу. А на втором этапе преобладала лесозаготовка. 

В 1951 г п. 217-й квартал включен в схему голосования на выборах, избирательный 

участок находился на вокзале г. Асбеста. Исходя из известных данных, можно сделать 

вывод, что он существовал с 1940-х по 1960-е гг. 
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В 2022 г группа РОРК обследовала площадку поселка. Рядом были найдены элементы 

железнодорожных путей (костыли) и небольшой участок насыпи. Пришли к выводу, что 

найденная  ветка к 217-му участку не магистральная линия, а так называемые, усы, т.е. 

временное ответвление от магистрали к делянкам. Их делали ненадолго и не очень 

основательно. Это объясняет отсутствие заметной насыпи для колеи. 

В списках избирательных округов 1950-х гг поселение упоминается как жилые дома в 

квартале 94. 

 
Источники:  

Копырин А.Л. Поиск лесоучастка № 217   https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-поиск-лесоучастка-№-217/#more-

12187  Дата обращения: 29.06.2024 г 

Рубцов В.Н. Видеофильм «Вперед в прошлое. Поселок 217 квартал».  https://vk.com/wall-176526111_1272  

Дата обращения: 29.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Сухарев Ю.М. Лесхимучасток № 217 и УЖД вблизи него. 05.05.2022 г https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-

лесхимучасток-№-217-и-ужд-вбл/#more-14670 Дата обращения: 29.06.2024 г 

 

 
 

 
Площадка п. 217 кв, 2022 г 

 

Квартал 232, барак. (Не существ.). Находился на болоте Лосином в 4 км от Кутырского 

кордона на С-З. Лесозаготовительный пункт  Малиновского  лесоучастка. Упоминался 
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газетой Большевик (Режевской р-н) в 1932 г («Барак не благоустроен, не утеплен, клопов 

миллионы, всего два стола, колхозники кушают на нарах») и в 1935 г («В бараке № 232 

Малиновского лесоучастка живут рабочие из Катайского района  45 человек»). 
Источник:  

Большевик, газ. (Режевской район) от 23 декабря 1932 г № 130 

 

Квартал 233-й,  поселок в ГО Сухой Лог. Находится на левом берегу р. Пышма, от с. 

Светлого  в 5 км на З. По некоторым сведениям образован в 1920-е гг, как 

лесозаготовительный. Позднее стал «химлесовским», население занималось подсочкой и 

сбором смолы сосен. В обиходе имел название Химдым. В административном 

справочнике 1956 г показан в составе Светловского сельсовета. На карте 1963 г обозначен 

как хим.лес.участок.  Был пешеходный мост через реку. В 1960-е гг в связи с закрытием 

заводов лесохимии на Урале промысел стал угасать и население начало покидать поселок. 

В 1967 г домов в поселке было 14, население составляло 52 человека. 

В 2002 г здесь проживало 18 человек, в 2010 г зарегистрированных жителей не было. 

В октябре 2021 года Думой Сухого Лога в Заксобрание Свердловской области внесён 

законопроект об упразднении посёлка. В нем сообщалось, что «на территории поселка 

Квартал 233 отсутствуют объекты экономической и социальной сферы, объекты 

инженерной инфраструктуры. Поселок Квартал 233 расположен на левом берегу реки 

Пышма, мост через реку отсутствует, переправа возможно только вброд по реке, 

малочисленный по количеству проживающих в нем жителей (регистрацию по месту 

жительства имеют 2 человека)». В ноябре 2021 года законопроект был отозван по причине 

наличия в посёлке жилого дома, право собственности на которое зарегистрировано, а по 

этому адресу зарегистрированы жильцы. 

 
Источники: 

Город Сухой Лог и Сухоложский район. Часть 7//ред. И.А. Брыляков  и Е.Ф. Григорьев: Исполком 

Сухоложского Горисполкома,1969. С.29 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

 

 
 

Квартал 234, барак. (Не существ.).   Находился в полутора км от кордона Кутырского на 

С-З на болоте Лосином. Показан на карте 1930-х гг в южной части квартала 234 по 

квартальной сетке того времени. Других сведений нет. 
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Квартал  238, жилые дома. (Не существ.).  Находились в левобережье реки Кутырки, 

левого притока р. Б.Рефт. Поселение присутствует в списках населенных пунктов для 

голосования в п. Малышева  в 1954 г. Других сведений нет. 

 

 
 

 
 

Квартал 288, барак. (Не существ.).  Находился на левом берегу реки Б.Рефт, ок. 0,5 км 

ниже устья реки Чернушки. Показан на карте 1930-х гг. Других сведений нет. 
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Квартал 310, барак. (Не существ.).  Находился у Рефтинского болота, ок. 3 км от 

Кутырского кордона на Ю-З. Показан на карте 1930-х гг. Других сведений нет. 

 

 
 

Квартал 311, бараки. (Не существ.).  Находились между болотами Рефтинское и Лубяное, 

ок. 3 км от Кутырского кордона на Ю. Показан на карте 1930-х гг. Других сведений нет. 

 

Квартал 361, бараки. (Не существ.).  Находились у дороги с Островского кордона на 

Базисный кордон, ок. 8 км от Островского кордона на З. Показан на карте 1930-х гг. 

Других сведений нет. 
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Кирилловский,  кордон (поселок). (Не существ.).  Располагался кордон в точке слияния с 

Рефтом его правого притока – Кирилловки (ок. 3 км ниже Рассох, слияния рек М.Рефт и Б. 

Рефт). Находился в лесной даче Каменского завода и относился к Грязновскому 

лесничеству. Построен около 1885 г. Необходимость его обоснована большими  

старательскими работами по всему Рефту по добыче золота. Для охраны леса 

потребовалась дополнительная лесная стража.  

Располагался кордон на красивом высоком месте. План его, по состоянию на 1918 -19 гг 

приводит Н.Ф.Рубцов, лауреат Государственной премии, автор книги «Город горного 

льна». 

В  1928 году  на кордоне проживало две семьи, с общей численностью населения 16 

человек, 6 из них – мужского пола, 10 – женского. Все русские. Причислен Кирилловский 

кордон был к Рудянскому сельсовету Курьинского района Шадринского округа. 

До 30-х гг 20-го века он существовал исключительно, как лесоохранный форпост. Затем, 

после начала  массированной лесозаготовки, кордон стал обрастать бараками и избами – 

лесорубам был нужен кров. Во время войны здесь разместился и участок Алтынайского 

химлесхоза. Жители стали заниматься сбором живицы (сосновой смолы). Эта 

деятельность продолжалась вплоть до сноса поселка, а после 1952 г (выработки 

лесоустроительного плана и прекращения промышленной лесозаготовки) став 

единственной для «кирилловцев». 

Не менее 7 человек, работавших на Кирилловском, награждены медалью «За доблестный 

труд в ВОв», а  статус труженика тыла присвоен 12 –ти (по неполным данным). В 

военный период на лесозаготовки  в Кирилловский привлекали  колхозников окрестных 

районов, они жили  здесь в бараках. 

В 1942 г в поселении была открыта малокомплектная начальная школа. 

«В посёлке были бараки, по 8 -10 квартир. Простых домов только 3. Зимой драли дранки, 

окоряли лес, готовили для летнего сплава. Кордон относился сначала к Асбестовскому, 

потом к Винокурскому лесничествам. До Асбеста и др. крупных пунктов из посёлка 

добирались пешком, на лошадях. В школу дети ходили – до 4-го класса в свою, на 

Кирилловском, потом – в Рудянском (интернат).  Электричество было от «движка», но 

недолго перед сносом посёлка – 3-5 лет. Было небольшое кладбище, но не своих жителей, 

а немецкое, репатриированных. Рядом были ещё поселки «лесхима» - Золото, Рудный, 

Винокурка, Круглыш. Жили весело,  молодежь ходила на горку». 

Что представлял из себя Кирилловский в 50-е? 

В устье Кирилловки русло Рефта, чуть ниже переката, делало почти П-образный выступ, 

«перекладиной» в сторону этого своего притока. На левой стороне Рефта находилась 

бондарка. Бондарем в это время был Василий Жданов. 

Все остальное размещалось в пространстве между  правыми берегами главной реки и 

речки Кирилловки. Исключение – единственный двухквартирный барак в левобережье 

Кирилловки, вблизи её устья. В нем жило семейство Микушиных. 

Почти напротив бондарки, на другой стороне реки, - контора участка химлесхоза. В этом 

же доме «красный уголок». Ниже по течению пекарня и баня. Дальше затопляемые по 

весне земли, используемые кирилловцами для посадки капусты. В этом же секторе, 
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образованном речкой Кирилловкой, Рефтом и Рудянской дорогой (проходившей здесь 

вдоль главной реки), барак.  

На правой стороне Рудянской дороги три избы, барак-общежитие (видимо, для 

сезонников). Ещё в одном бараке «социалка» - школа и магазин. Дальше всего от реки 

кордон (жил лесник), с надворными постройками, огородом и вышкой. 

В 60-е гг а правой стороне Рудянской дороги появился гараж, дизельная для тракторного 

электрогенератора. 

Административный справочник 1967 г именует Кирилловский поселком, относящимся к 

Рудянскому сельсовету Сухоложского района. 

В период с 1964 по 1968 г к местному населению присоединились и строители 

Рефтинской ГРЭС. Помимо прочего, заведомо сносимый поселок, жертвуя собой, 

гарантировал автоматическое предоставление благоустроенного жилья. 

Г.С.Власова, жившая в Кирилловском (в младшем возрасте)  в его последний период, со 

слов матери приводит некоторые фамилии жителей этого поселения. Кроме старожилов 

Ждановых и Микушиных, «химлесовские» фамилии – Фокины, Панкрушины. Местными 

были и Серухины. Лазаревы, Анисимовы, Хохловы, Корнильцевы, Косотуровы, 

Шулеповы, Вшивцовы – вероятно, строители. 

В 1967 г, перед затоплением, здесь было 24 дома, население 87 человек. 

Сегодня Кирилловский (точнее, площадка, где он находился) -  на дне Рефтинского 

водохранилища. 

11.10.1972  решением  облисполкома  №778 поселок Кирилловский  исключен  из учетных 

данных, как прекративший  существование. 

 
Источники: 

Амосова Л.Ф. Асбест. Жизнь и судьба. Асбест, 2005 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Сообщено Дёминой Н. 28.05.2010 г, со слов своей родственницы, проживавшей на Кирилловском. 

Сухарев Ю.М. Грязновское лесничество дачи Каменского завода (предыстория, общие сведения) 

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-грязновское-лесничество-д/#more-204 

Дата обращения: 05.06.2024 г 

Сухарев Ю.М. Кирилловский кордон // Возрождение родословных традиций : Мат-лы XI науч.-практ. конф. 

– Рефтинский, 2016. – С. 100-102. 

Сухарев Ю.М.Рефтинский край до 1967 года (хронология заселения земель в границах нынешнего посёлка 

Рефтинский) // Сборник материалов по итогам VI конференции Рефтинского объединения родоведов и 

краеведов, посвящённой 45-летию пос. Рефтинский (26 февраля 2011 г., пос.Рефтинский). Рефтинский, 2011. 

С.44-56. 

Труженики тыла – фронту. 1941-1945. IV. Сухой Лог,2002 
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План Кирилловского кордона по сост. на 1918-19 гг. Из воспоминаний Н.Ф.Рубцова. 

 

Кирлаповский, кордон. (Не существ.). Записан в Списке населенных пунктов Уральской 

области 1928 г, как относящийся к Знаменскому сельсовету Курьинского района 

Шадринского округа. Там показано 2 хозяйства, 9 чел. (4 муж., 5 жен.). Находился на 

расстоянии 12 км от ст. Алтынай. До 1916 г относился к Знаменской волости. Не 

идентифицирован. Возможно, ошибочно записан (с искажением названия) Кирилловский 

кордон. 

 

Кирпичный завод, поселок. Находился на левом берегу реки Черемшанка (пр. приток р. 

Б.Рефт). Построен в конце 1920-нач.30-х гг для обеспечения кирпичом строительных 
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объектов Асбестовых копей. Кроме производственных зданий были и жилые. Кирпич был 

хорошего качества, и изготовлялось его не мало – до 15 тысяч в сутки. Из этого кирпича 

построены: дом Ударника, больничный городок, Дворец Культуры (старый).   Для 

перевозки кирпича к возводимому военнопленными ремонтно-механическому заводу на 

кирпичный завод была проложена узкоколейка. Есть рисунок кирпичного завода, 

выполненный одним из пленных.   Завод  принадлежал Тресту «Союзасбест».  В начале 

50-х годов кирпичный завод  остановился. Однако поселение Кирпичный завод включено 

в   Алфавит населенных пунктов Свердловской обл. по состоянию на 1 июля 1956 г как 

подчиненное Асбестовскому горсовету. Есть это поселение и на карте 1963 г. Жилая его 

часть  стала частью поселка Черемша, слившись с ней. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Черемша https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-черемша/#more-6250  Дата обращения: 24.06.2024 

г 

Рубцов В.Н. Река Черемшанка | Сайт Юрия Сухарева https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-река-

черемшанка/#more-6094  Дата обращения: 24.06.2024 г 

 Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

 

  

Кирпичный завод,г.Асбест, ок. 1947 г. Рисунок из книги В.Штадлера «Надежда на возвращение» (Stadler, 

Wolfgang. Hoffung Heimkehr) 
 

 

Клюквенный,  поселок. (Не существ.).  Находился на Ю-В от п. Лосиного в 15 км. 

Первое название: Лесной поселок в 53 квартале. Относился к Лосиному поссовету 

Березовского района. Показан в административном справочнике 1956 г. 22.11.1966 г 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР   пос. квартала № 53 переименован в пос. 

Клюквенный.  По некоторым данным население занималось лесозаготовками. 22.09.1981 г  

решением   облисполкома  №406 пос. Клюквенный Лосиного поссовета исключен из 

учетных данных, как прекративший существование. Рубцов В.Н.: « В 1974 году в 

оставшихся домах (каркасно-засыпных) проживало две семьи. В 1976 домов уже не было. 

По слухам до войны на вывозе леса здесь были сотни лошадей».  

В 2005 г территория распахана и засажена соснами. Копырин А.Л.:«До революции здесь 

было поселение из четырех домов и нескольких бараков для сезонных рабочих. Жители 

занимались выжиганием древесного угля, добывали изумруды, искали золото. После 

войны в поселок проведено электричество, был магазин». Он же приводит обиходное 

название поселения – «Монетка». 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.288. 
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Сообщено В.Н.Рубцовым 24.02.2011 г. 

 

 Копи Русско-Итальянского об-ва на р. Чёрной, поселение. (Не существ.).  Можно 

предположить, что имеется в виду река Чернушка, левый приток р. Б.Рефт (регулирует 

уровень оз. Черного). Поселение числится среди населенных приисков, рудников, 

каменоломень Пермской губернии  по сведениям 1908-09 гг. Число жилых домов – 25. 

Копи находилось в Белоярской волости, от ж.д. станции 25 верст. Добывался асбест. 

Других данных нет. Есть мнение, что источник указал название реки неправильно. 

Русско-итальянское общество имело с 1906 г Казанский  асбестовый прииск по реке 

Грязнушке (левый приток р. Пышмы). 

 
Источник: 

Свод  данных , помещенных  в  „Списках  насѳленных  мест  Пермской губ . " , изд . 1908 - 9 г. г.и другие 

краткие статистические сведения о Пермской губернии // Приложение к „Списками населенных мест 

Пермской губ.",изд. Пермского губ. земства 1908 - 9 г.г.:- Пермь, Электро-типография губернского земства, 

1910 

Сообщено Рубцовым В.Н. 22.07.2024 г 

 

 
 

Кордон № 74 (Стригановский). (Не существ.) В административном справочнике 1956 г  

числился за Асбестовским горсоветом. Находился на Ю-В  от г. Асбеста, в 101 квартале 

Асбестовского лесхоза по квартальной сетке 1950-х гг. 
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Коммунальный, поселок. (Не существ.). Находился на правом берегу р. Малый Рефт, 

ниже Малорефтинского (Известкового) кордона ок. 4 км. Именовался Коммунальный 

стан, лесоучасток Коммунальный. По сведениям А.Л.Копырина в довоенный период на 

территории поселка был летний стан для выгона стада из поселка Шамейка. Поселок в 

1956 г именовался в административном справочнике Коммунальный стан-участок  и 

относился к Изумрудскому поссовету г. Асбеста (в 32 км от него). В 1967  и 1987 гг  в 

административных справочниках его называли Коммунальным и относился он к 

Малышевскому поссовету. В 1996 г поселок формально вошел в состав  муниципального 

образования «рабочий посёлок Малышева». Посёлок Коммунальный упразднен в 2001 

году. 

Население занималось куренным  делом  (до 50-х годов ХХ века), подсочкой смолы и др. 

лесными работами. 

В поселке было несколько бараков, дом лесника, дизельная электростанция, магазин. 

Через реку деревянный мост. Поселок снесен в 80-е годы ХХ века. В 2002 году на 

территории бывшего поселка произведена посадка сосны. 

Деревянный мост через  р.Малый Рефт несколько раз сгорал и затем восстанавливался 

охотниками. При посещении площадки поселка в 2021 г наблюдали восстановленный 

мост. На площадке имеется построенная лесничеством беседка.  Южнее  площадки 

поселка, на реке Большой Соромке,  имеется небольшой пруд. 

 
Источники: 

Бывшие поселки Марковка и Коммунальный, 04.10.2018 г   https://sukharev-y.ru/бывшие-поселки-марковка-

и-коммунальн/#more-7636   Дата обращения: 11.06.2024 г 

Копырин А.Л. Поселок Марковка  https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-поселок-марковка/#more-7675  Дата 

обращения: 11.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 



64 

 

 

 
 

 
Мост через М.Рефт в черте б. п. Коммунальный, 2021 г 

 

Коммунальный стан – участок. См. Коммунальный, поселок 

 

Контрольный кордон. См. Контрольный пункт ЛЭП 

 

Контрольный пункт ЛЭП, поселение. (Не существ.) Находилось на левом берегу р. 

Малый Рефт, под ЛЭП Егоршино-Асбест. Следует различать его со Сторожевым пунктом 

Егоршино-Асбестовской электролинии,  показанным в Списке  населенных пунктов 

Уральской области 1928 г в составе Рудянского сельсовета и контрольным пунктом 

вблизи разъезда 205 км. См. Сторожевой пункт (Егоршино-Асбестовская электролиния). 

Построен не раньше второй половины 1920-х гг. Состоял из усадьбы с бревенчатым 

домом, бани, конюшни, огорода. Назначение: досмотр за ЛЭП. По крайней мере, с 1960-х 

гг служил как кордон лесничества. Поселение присутствует в списках населенных 

пунктов для голосования на избирательном участке в п. Малышева  в 1957 г. 

По воспоминаниям Панова Владимира Михайловича,  1957 г.р., в 1961 г на Контрольный 

кордон лесником был определен его отец Бычин Михаил Дмитриевич. Дом на кордоне 
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был из 3 комнат. Вышка смотровая находилась по высоковольтной прямо, справа на 

бугре. Был родник (по высоковольтной справа). В обязанности отца, помимо прочего,  

входило устройство лесопосадок  (лесовосстановление), также собирали шишку сосны , 

отвозили на Старку (там была сушилка). В 1968 г Бычина М.Д. перевели на Окуневский 

кордон. На картах Контрольный пункт показывался после заполнения Рефтинского 

хранилища, до 2000-х гг. Когла перестал существовать неизвестно. 

 
Источники: 

Воспоминания Панова В.М. Записаны с его слов 11.12.2014 г. 

Сведения от Рубцова В.Н. (письмо от 24.02.2011 г). 

 

 
 

Коревинский рудник (поселок). См. Ильинский, рудник (поселок, участок). 

 

Кособродский кордон. (Не существ.).  Список населенных мест Свердловского округа 

1926 г показывает Кособродский кордон в составе Режевского сельсовета Режевского 

района. Находился на реке Б.Рефт. «До сельсовета – 50 верст, до  школы, вр. фельд. 

пункта – 10 верст». Расстояние до сельсовета указано не реальное. Школа и больница 

были только на Асбестовых копях. Режевская лесная дача включала в себя реку Б.Рефт на 

протяжении от устья реки Шамейки до устья реки Пещерной (примерно). Так как 

известно местоположение Ильинского кордона (Режевского сельсовета), то логично 

предположить, что Кособродский кордон находился ниже его  по Б.Рефту, в пределах 

Режевской дачи. В 1926 г там проживало 2 чел. (1 муж., 1 жен.). В Режевском  районе был 

еще Кособродский кордон по реке Адуй. Вот предположение В.Н.Рубцова: «Устье 

Пещерки. Здесь проходила дорога с Кирилловского кордона через Рефт на Реж. Мысль 

такая: К 1928 году ввели в действие ЛЭП Егоршино – Асбест, значит, строительство 

велось в 26 – 27 годах. ЛЭП пересекает Б. Рефт как раз у Пещерки. После строительства 

на левой стороне Рефта остался барак (есть на некоторых картах). Тогда же, чуть пониже 

Пещерки построили большой деревянный мост. Остатки его ушли под воду в 1969 году. 

Так, что барак в принципе мог называться кордоном. Расстояние до Пролетарки, где была 

школа и больница как раз – 10 км». 

 
Источники: 
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Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

 

Красноармейский, поселок (рудник). (Не существ.). Находился в 1, 5 км от поселка 

Черемшана на Ю-З. Имел названия Хитный, Красноболотский. Среди краеведов нет 

единого мнения об истории рудника и поселения. Чупин Н. К. в описании месторождений 

драгоценных камней с 1840 по 1860 г. пишет о Зарефтинском и Островском 

приисках: «Эти два прииска открыты поисковой партией по распоряжению кабинетного 

регистратора Портнягина: первый  в 1838, второй в 1839 г».  
В 1878 году Поклевский — Козелл взял в аренду копи на 10 лет. Активно он действовал 

только первые годы. Добытые два с половиной пуда александритов, говорят о том, что 

работы велись и на Зарефтинском прииске. 

Бытовало и второе название Зарефтинского прииска – Красноболотский. Из книги 

Пыляева (СПб., 1888): «В северной полосе четыре прииска: мариинский, старский или 

троицкий, токовский или любинский и сретенский; в южной — островский и 

зарефтенский или красноболотский. /…/ На южной стороне района изумрудных копей 

находится красноболотский прииск. Тут водится такое множество слепней, что рабочие во 

многих местах работают в масках и обязательно разводят кругом костры; но ничто не 

помогает, слепни все же кусают. Работа тут имеет совсем другой вид, чем на других 

приисках. На красноболотском прииске есть и кое-какие механические приспособления, и 

людей побольше, и размер работ гораздо обширнее. 

На этом прииске нет изумрудов, а добываются только александриты. Пробитая шахта на 

12-ти аршинах встретила жилу слюдяного сланца, по которой четырьмя ярусами 

подземных работ, пройдено около 35-ти аршин. Общая глубина шахт, в настоящее время, 

28 аршин. Сверх того, есть еще две другие шахты, разведочные. Этими работами 

исчерпывается добыча здешних драгоценных камней. Добытый слюдяной сланецъ прежде 

чем подвергнется разборке, промывается на ручном важгерт; сама же разборка 

производится мальчиками и девушками при помощи маленьких молоточков, похожихъ на 

кайлы». 
Позднее и по 1897 год весь этот район заняли хитники. Тогда же появилось название —

Хитный прииск. Оно, вероятно, относилось ко всей южной группе изумрудных копей. 

В 1897 году появился арендатор — Нечаев. Он отвел два прииска в июле 1899 г.: 

Красноболотский №1 на месте Зарефтинского (старый Хитный), Красноболотский №2 

рядом с болотом. Отводы производил  Ладыженский.  

В 1899 году Нечаев передает прииски в субаренду французской «Новой компании 

изумрудов». А. Е. Ферсман отмечал, что в годы аренды Изумрудных копей французской 

компанией Красноболотный прииск стал центром работы "хитников", добывавших здесь 

изумруды и александриты и тайно сплавлявших их в Екатеринбург.  

Комаров Д.М.: «Сосредоточением французов на Троицком прииске, которые просто не 

могли освоить большие площади изумрудных копей, воспользовались вольные старатели 

(хитники). Они сделали своей «столицей» окрестности Красного болота, расположенного 

в полутора десятках верст от центра горных разработок. Очевидно, что первым 

наименованием прииска стало — Хитный. Здесь встречались места, сплошь изрытые 

старательскими шурфами. Именно поэтому появилось и второе название месторождения 

— Хитные ямы». 

Вот что писал про Хитный прииск в 1913 г горный инженер Е.В.Гомилевский: «Вблизи от 

заброшенных разрезов, такъ называемаго Старого Красноболотского прииска (имеется 

ввиду Красноболотский №1, б. Зарефтинский. - Ю.С.), возникъ новый прииск, быть может 

еще трудами старателей. Этотъ новый прииск теперь зовется „Хитной ямой“. 

Он представляет серию очень многочисленных (не менее полусотни), скученных ям, 

шурфов и дудок. Некоторые дудки достигают глубины, на глаз, не менее 15— 20 аршин. 
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Географическое положение этого прииска таково, что он расположен ближе к железной 

дороге и к населенным местам, находясь в то же время в крайнем пункте концессии 

(около 17 верст от центрального Троицкого прииска).  

Есть еще одно обстоятельство, которое учитывается приисковым управлением, как 

наиболее поощрившее хищничество. В расстоянии 100 или более саженей от „хитной 

ямы„ у границы отмежеванной ей площади, находятся отводы под разработку цветных 

камней и золота частнымъ промышленникамъ. На этих отводах у самой границы 

выстроено несколько деревянных зданий (2 довольно больших строения), где, по словам 

агентов Компании, укрываются и промываютъ сланцы хищники, работающие на „хитной 

яме. /…/Последние (хитники.-Ю.С.) особенно охотно занимаются промывкой отвалов 

старых выработок, но, кроме того, зачастую роют свои шурфы и дудки в таких местах, 

где, повидимому, никогда еще не производилось разработок. Старые отвалы разработок, 

которые велись, вероятно, еще во времена эксплуатации копей казной, поросли лесом, 

соснами должно быть 30— 50-ти-летнего возраста». 

С 1915 года арендатором Красноболотских приисков стал  генерал Шенке (учредивший 

уральское акционерное общество “Новый Изумруд”). При нем практиковалась продажа 

отвалов всем, желающим их промывать. А с 1917 и до национализации  опять 

хозяйничали хитники. 

Второй Красноболотский прииск довольно активно разрабатывался в советские годы. В 

1927 году во Всесоюзном государственном тресте «Минеральное сырье», в состав 

которого тогда входили Уральские изумрудные копи, приняли решение о переименовании 

приисков. Второй Красноболотский (он же Хитный или Хитные ямы) стал называться 

Красноармейским. Избежали переименования (по причине полного отсутствия каких-либо 

работ) только Первый Красноболотский (он же Зарефтинский), да Островский 

(Островной) изумрудные прииски. 

Однако постоянного населения здесь в 1928 г почти не было. Список населенных пунктов 

Уральской области за этот год показывает поселение под названием Красноармейский 

(Красноболотский), рудник. Здесь одно хозяйство, в котором проживал 1 человек, 

мужчина, русский. Питьевое обеспечение из ключа. До 1916 г относился к Белоярской 

волости, а в 1928 г – к Асбестовскому поссовету Баженовского района (б. Белоярского), 

находился от поссовета в 4 верстах. 

Однако разработка месторождения велась, и на прииске сформировался поселок. С 

довоенного времени в поселке было электричество от локомобиля. Постоянная линия 

проведена в послевоенный период. В поселке был большой клуб, два магазина, почтовое 

отделение и медпункт. На сегодняшний день площадка от жилых домов хорошо 

просматривается. 

В 1956 г поселок Красноармейский показан в составе Изумрудского поссовета, в 8 км от 

него. 

В середине ХХ века было принято решение об отработке этого месторождения открытым 

способом. При помощи карьерного электрического экскаватора все пространство, 

содержащее драгоценные минералы, было отработано и на сегодня мы видим большую 

изогнутую чашу затопленного карьера. Поселок просуществовал до 1960-х гг XX в. 

 
Источники: 

Комаров Д.М. Три имени изумрудных приисков https://sukharev-y.ru/комаров-д-м-три-имени-изумрудных-

приис/ Дата обращения: 06.07.2024 г 

Копырин А.Л. Старые прииски https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-старые-прииски/#more-13973 Дата 

обращения: 06.07.2024 г 

Маликов, А. И. Самоцветная полоса Урала : учебно-справ. пособие / А. И. Маликов, Ю. А. Поленов, М. П. 

Попов, А. П. Шукшаев ; под общ. ред. А. И. Маликова. - Екатеринбург : Сократ, 2007.  

Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребление. 

СПб., 1888, репринт М., 1990.           

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Сообщено Рубцовым В.Н. 05.07.2024 г 
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Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Сухарев Ю.М. Изумрудные копи вблизи г. Асбеста. 28.10.2021 г  

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-изумрудные-копи-вблизи-г-а/#more-13673 Дата обращения: 06.07.2024 г 

Фильм В.Н.Рубцова «Хитный прииск». https://sukharev-y.ru/фильм-в-н-рубцова-хитный-прииск/  Дата 

обращения: 06.07.2024 г. 

 
 

 
 

Красноармейский, поселок МО «Асбестовский ГО» в 9 км на З от гор. Асбест, в 

верховьях реки Островная  (правый приток  р. Большой Рефт). Это место на р. Островная 

ранее называлось «Верхний переход» или « Верхние печи» и было освоено людьми давно. 

Населенный пункт Красноармейский был основан здесь в 1981 году. С идеей создания 

Красноармейского выступил тогда начальник Асбестовского пассажирского предприятия 

В.А. Королев. Он предложил построить здесь ферму и современный поселок. 
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В декабре 1980 года начали прорубать просеку и строить дорогу. По зимнику завозили 

строительные материалы, чтобы весной начать строительство подсобного хозяйства. 

Параллельно рос и поселок. Появилась котельная, линия электропередачи. Первые дома 

и коттеджи заселялись людьми, которых В.Королев приглашал из Камышловского района. 

Первые новоселы — семья Потаповых, которая получила коттедж. 

24.07.1984 г  решением  облисполкома  №265-а  зарегистрирован и передан в 

административное подчинение Асбестовскому горсовету вновь возникший населенный 

пункт. «Просить Президиум Верховного Совета присвоить вновь возникшему 

населенному пункту наименование  Красноармейский». 

18.03.1985 г Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  населенному пункту, 

возникшему при подсобном хозяйстве автотранспортного предприятия и 

административно подчиненному Асбестовскому горсовету, присвоено  наименование - 

пос. Красноармейский. 

22.02.1991г  решением облисполкома  №89  образован Красноармейский сельсовет с 

административным  центром в пос.Красноармейский  г.Асбеста. В настоящее время 

поселок управляется территориальной администрацией города Асбеста. 

Поселок был крупным производителем молока. В хозяйстве насчитывалось не одна сотня 

коров. Ферма Асбестовского пассажирского автопредприятия в последствии была продана 

птицефабрике «Рефтинская». 

Здесь несколько жилых коттеджей и благоустроенных трехэтажек. В поселке в 2023 г 

проживало 434 человека. 

Единственной улице в поселке Красноармейский в 2019 г присвоено имя Владимира 

Королева. 

 
Источники: 

Лобова Е. «Аcбестовский рабочий», газ., от 18 июня 2019 года. 

Рундквист Н.А., Задорина О.В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. 

Екатеринбург: «Квист», 2009 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

https://asbestgid.ru/news/v_krasnoarmejskom_otmechali_den_poselka/2023-06-20-5773 Дата обращения: 

06.06.2024 г 

Сообщено Рубцовым В.Н. 22.07.2024 г 

 

Красноболотский рудник, поселение. См. Красноармейский, поселок (рудник).  

 

Круглыш,  поселок. (Не существ.).  Находился в верховьях ручья Круглыш, правого 

притока реки Рефт, в 7,5 км по прямой от д. Глядены на С-З. Среди населения бытовало 

название Большой Круглыш (существовал и п. Малый Круглыш). 

Посёлок организовали предположительно вначале 1930 гг, он был лесозаготовительным. 

По воспоминаниям жителей соседнего посёлка Роговской, бывавших там  в конце 40-х 

годов, Круглыш был мрачным, стоял на краю болота и дома были ветхие, в отличие от их 

посёлка. В посёлке был небольшой пруд и вырыт колодец.  

Лесохозяйственные документы указывают примерное время лесозаготовок: конец 30-х – 

40-е годы 20 века. На это указывают и множество найденных воронок для сбора живицы 

довоенного образца и возраст восстановившегося леса. То есть работа шла по всем 

правилам,  сначала на территории собрали живицу, а через  определённое время, 

приступили к рубкам.  

Предположительно в 1945 году для вывоза заготовленного леса на прибрежную 

лесобиржу была построена УЖД, вероятно -  силами немецких военнопленных, общей 

протяжённостью около 12 километров. УЖД была временная, просуществовала, скорее 

всего, года два-три. 
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Таксационное описание лесоустройства Сухоложского лесхоза Винокурского лесничества 

1952 г приводило некоторые сведения по поселению. Пашни и приусадебные участки пос. 

«Круглыш», принадлежащего Сухоложскому леспромхозу, имели площадь 9.7 га. 

Указано, что поселок ликвидируется.  Территория под постройками ликвидируемого пос. 

«Круглыш» 2,7 га. 

В 1952 году лесосечные фонды были полностью освоены и большая часть штатов 

Асбестовского (Сухоложского) леспромхоза была перебазирована в Висимо-Уткинский 

леспромхоз. В это же примерно время масштабную лесозаготовку прекратил и 

Сухоложский ДОК № 3. 

 
Источники: 

Шишминцев М.В. УЖД в районе лесного поселка Круглыш// Возрождение родословных традиций: мат-лы 

XVII науч.-практ. конф. (Рефтинский, 26 февраля 2022 г.). – Рефтинский, 2022. – С. 162-165. 
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Площадка п. Круглыш. 

 

Крутая, выселок (поселок). (Не существ.).  Находился в 16 км от села Покровского на Ю 

и 4 км на В от озера Белого, рядом с Покровским трактом (Большой дорогой,  Калмацкой 

дорогой). По сведениям краеведа Зырянова В.А., выросшего на Крутой, поселение было 

основано жителями села Покровского Терентием Горбуновым и Артемием Колотиловым. 

Они поставили здесь  постоялый двор в 1850-1860-е гг. 

Артемовский краеведческий словарь относит образование выселка к 1892 г. Списком 

населенных мест Пермской губернии 1905 г  выселок Крутой (использовалась и эта 

вариация названия) относился к Покровскому сельскому обществу Покровской волости 

Ирбитского уезда. Здесь было 5 дворов, все жители занимались земледелием.  Проживало 

46 человек (21 муж., 25 жен.). 

Кроме земледелия население занималось смолокурением. После революции появилась 

здесь смолокурня артели им. Свердлова, но были и частные «фабрики», как их называли 

местные жители. Жили в основном натуральным хозяйством. 

При наибольшем рассвете Крутой здесь насчитывалось около 40 га пахотной земли. 

Участки пашни называли полюшками, у многих были свои полюшки. 

В 1926 г на выселке 10 дворов, 67 чел. жителей (33 муж., 34 жен.). Всей пашни в 1924 г – 

43,1 дес., под посевами  -19,9 дес. Относился к Покровскому сельсовету Егоршинского 

района. 

К 1928 г выселок немножко подрос. Хозяйств 17, жителей 70 (35 муж., 35 жен.). Все 

русские. 

Коллективизация миновала Крутую, но в конце 30-х гг здесь было организовано 

подсобное хозяйство треста «Егоршинуголь». Крутую присоединили к Свиноферме (ныне 

п. Березняки). 

Подсобным хозяйством на Крутой построены: скотный двор, конный двор, овчарня, 

контора. 

Полюшки пахались лошадьми. Только в 50-е гг появился колесный трактор. Засевались 

овсом, рожью, овсяно-гороховой смесью. Много садили картофеля. Рожь сжинали 

вручную. Так было до самой ликвидации выселка. 
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По домохозяйственным книгам 40-х гг. XX в. там насчитывалось 25 дворов. Занимались 

сельским хозяйством, животноводством, сбором живицы. 

С 1936 г здесь работала начальная школа, но с перерывами, до 1960-х гг. 

В 1950-е гг на Крутую прибыл Военстрой (стройбат) с многочисленным поголовьем 

лошадей, очень крупных. В 1.5 км от Крутой в сторону Покровского построили 2 казармы. 

Солдаты занимались лесозаготовкой. 

С прибытием Военстроя  Крутая разрослась до 30 домов. 

В начале 1960 г здесь установили дизель-генератор и появилось электричество. В 

административном справочнике  1967 г Крутая числится поселком. 

В начале 70-х Крутая стала редеть. Оставшиеся работали, в основном, на сборе живицы 

для артели им. Свердлова. Дома перевозили в Артемовский и Покровское. Два последних 

купил Артемовский машзавод для базы отдыха охотников и егеря. 

24.07.1984 г  решением облисполкома  №265  исключен из учетных данных 

административно-территориального деления области  поселок Крутая Покровского 

сельсовета. 

Сейчас от выселка остался небольшой водоем да остатки кирпичной кладовой Осипа 

Черемных, построенной  мастерами из Ирбита. Сохранилось кладбище выселка. 

 
Источники: 

Артемовский краеведческий словарь http://book.uraic.ru/elib/Authors/Br_Ko/slovar/ Дата обращения 

06.06.2024 г 

Зырянов В.А., Горбунов В.И. Жила меж лесов деревенька:Артемовский, 2013 

Зырянов В.А. Судьба выселка Крутая Покровской волости//Возрождение родословных традиций: материалы 

VII выездной НПК:-Уральское историко-родословное общество, п. Рефтинский, 2012. С.21-36 

Плеханова Т.Ф. Род Плехановых из села Покровского//Уральский родовед. Сборник статей. Выпуск 8.- 

Екатеринбург, Банк культурной информации, 2009.- 212с. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Список населенных мест Пермской губернии. Издание Пермского губернского земства 1904 года. Пермь: 

типография губернской земской управы, 1905 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

1928г 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928 
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Остатки строения п. Крутая, 2012 г. 

 

Крутишка, поселок. (Не существ.). Построен (предположительно) в 1950-е гг,  как база по 

добыче живицы для Алтынайского химлесхоза.  Построен на Половинном лугу, на 

Большой дороге. Луг считался половиной пути между  выселком  Крутая и д. Елкино 

(вблизи Ирбитских вершин). Мастером участка был Иван Никифорович Фокин (москвич). 

Под его руководством были построены бараки для вербованных рабочих из Центральной 

России. Рядом был вековой сосновый лес, дававший хороший сбор живицы. 

По административному справочнику 1967 г поселок Крутишка относился к Артемовскому 

горсовету. 

11.10.1972 г  решением  облисполкома  №778 исключен из учетных данных,  как 

прекративший  существование: пос.Крутишка пригородной зоны  г.Артемовского. 

 
Источники: 

Зырянов В.А., Горбунов В.И. Жила меж лесов деревенька:Артемовский, 2013 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 
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Кудельное болото, поселок. (Не существ.). Показан в Алфавите населенных пунктов 

Свердловской обл. по состоянию на 1 июля 1956г, как относящийся к Асбестовскому 

горсовету. На карте 1920-х гг в урочище Кудельном видна казарма рядом с шурфами. 

Урочище Кудельное показано на карте 1934 г. Других сведений нет. 

 

 
 

Кутырский, кордон (поселок). (Не существ.).  Находился в верховьях реки Б. Рефт, в 9 км 

от п. Лосиный на С-В. Известен он с 19-го века, как охранявший лесное пространство 

Монетной дачи в верховьях Большого Рефта. Есть некоторая тайна в названии. Кордоны 

именовали по водным объектам, на которых они стояли. Но речка Кутырка – левый 

приток Большого Рефта, ниже кордона километрах в 4-х. Возможно, он находился у 

одноименной речки, а потом был перенесен с сохранением названия. 

На карте издания картографического отдела корпуса военных топографов (с карты  1874г,  

отпечатано в апреле 1921г)  кордон указан без наименования. 

16.09.1939  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Березовского района 

образован Малиновский сельсовет в ее составе и Кутырский кордон. 

27.03.1942  Малиновский сельсовет ликвидирован. Населенный пункт при Лосинном 

торфопредприятии отнесен к категории рабочих поселков с наименованием  Лосиный. В 

черту р.п. Лосиный включено селение Малиновка и подчинены ему в административном 

отношении населенные пункты: Лосиный 2-й и 3-й, пос.ж.д. ст.Адуй и поселки лесных 

кварталов  № 182,209,210 и 259.  259 квартал это тот квартал, где и находился кордон. То 

есть, в тот момент здесь  уже существовал поселок. 

В 1930-е годы здесь был участок Режевского леспромхоза. Лес рубили и вывозили  

режевские  колхозники – по разнарядке в зимнее время. Упоминается газетой Большевик 

(Режевской р-н) в 1932 г («бригада рабочих лесоучастка Кутырь»), в 1935 г (Малиновский 

лесоучасток подучасток Кутырь, работает  комсомольская школа), в 1936 г («на 

Малиновском лесоучастке подучастке Кутырь освоили лучковую пилу»). 

 В 1940 г сюда завезли поляков с приграничных территорий. Об этом есть воспоминания. 

 «Нам было приказано выходить. Маленькая станция Малиновка. Там мы узнали, что 

новым местом нашего проживания до самой смерти будет поселок Кутур в Режевском 

районе  (Переводчики исказили название Кутырь, а район был Березовским.- Ю.С.) 

Свердловской области на Урале в СССР. С этого момента началась наша великая драма — 

борьба с холодом, тяжелая убивающая работа, болезни, голод, который с каждым годом 

был все сильнее. Борьба за существование, неизвестность того, насколько долго мы будем 

здесь оставаться и вспомнит ло кто-нибудь когда-нибудь о нас. … Было очень много снега 

и страшные морозы. При 45-градусном морозе мы были должны работать. Нужно было 
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убирать снег, пилить огромные деревья и топором обрубать ветки, перепиливать пни, 

складывать их. Необходимо было выполнять норму, иначе хлеба давали меньше. Самый 

ужасный голод был зимой 1942–1943 гг. Люди страдали, люди умирали. То, что я видела 

тогда, то, что тогда происходило, настолько страшно, что не могу об этом писать». 

Поляки выехали на родину в 1944 г. Вместо них бороться с 45-градусным холодом и 

голодом привезли военнопленных стран гитлеровской коалиции. Краевед Владимир 

Николаевич Рубцов изучал а архиве  исполкомовские документы о выделении на Кутыре 

огородов офицерам (из числа охраны, надо полагать). 

Ниже по течению Б.Рефта, в лесной чаще, по сведениям из местных источников, есть 

кладбище военнопленных, но оно совершенно заросло лесом. 

Вместе с тем в 1946 году здесь была устроена начальная школа, что говорит о 

присутствии  здесь семейных россиян в существенном количестве. Был здесь и 

фельдшерский пункт (в войну не могли найти для него врача). Лесоустроительный план 

был исполнен в 1950-е гг и лесозаготовительные работы закончились. 

В 1956 году Административный справочник именует поселение Кутырский кордон. А в 

1963 г его уже физически не существовало. В.Н.Рубцов бывал на Кутырском в 1963 году. 

Уже тогда  домов не было, а оставались лишь фрагменты забора и две красивых ели  — 

там, где раньше стояла изба лесной стражи. 

Сегодня здесь живописный пруд.  Площадь зеркала 12,5 га. Пруд зарыблен и организована 

платная рыбалка. Есть несколько домов для отдыхающих. От кордона и бараков остались 

фундаменты и ямы. 

 
Источники: 

Большевик газ. (Режевской район) от 5 января 1932 г № 1, от 3 марта 1935 г №21,от 8 марта 1936 г № 21 

Дорогой памяти. Ссыльные поляки в Режевском районе Свердловской области»:- Екатеринбург, 2011 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Сухарев Ю.М. На Кутырский кордон, 15.08.2019 г. https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-на-кутырский-кордон-

15-08-2019-г/#more-9511 Дата обращения: 07.06.2024 г 
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Площадка п. Кутырский, 2019 г 

 

Л 

 

Лесной квартал № 29, поселок. (Не существ.).   Находился в 3,5 км на С от Ильинского 

кордона. Квартальная сетка лесных угодий много раз менялась. 29-м этот квартал был в 

30-е годы и еще лет двадцать позднее. К этому периоду и нужно отнести его образование. 

По сведениям краеведа А.Л.Копырина  от жителей п. Шамейка, люди в этом квадрате 

проживали и до революции. Это можно объяснить тем, что вокруг 29 квартала есть 

несколько месторождений железной руды, которая добывалась здесь Режевским заводом. 

Возможно, что площадка какое-то время использовалась рудокопами, как жилая. Как 

лесоучасток образовался в 1930-е гг. Посёлок подсочников, лесорубов, лесников. Имелся 

гараж. Соединялся лежнёвками с лесозаводом и другими посёлками. В 90-е годы жил 

лесник. 

Поселок 29 квартал проявил себя в административном справочнике единственный раз в 

1956 г. Относился к Изумрудскому поссовету г. Асбеста (от поссовета в 21 км). 

Подсочка, лесозаготовки — вот его профиль. В 1950-е - 1960-е гг  здесь базировалась 

бригада  по сбору осмола (сосновых пеньков, в которых накапливается большое 

количество смолы). Пеньки добывали взрывным методом. В то время этой деятельностью 

занимался Егоршинский осмолозаготовительный леспромхоз. В километре от поселка 

имелся склад ВВ.  В 70-е гг поселок был живой и хорошо населен. 

Последним жителем поселка стал  Евтушенко Виталий Григорьевич.  Он переселился 

сюда в 90-е гг из другого лесного поселения , когда поселок 29 кв. уже опустел. Жил здесь 

один лесным  отшельником около 20 лет. Его сильно беспокоили медведи, но пострадал 

он от пожара. В 2014 г дом Евтушенко сгорел. Сам он получил ожоги и, полежав какое-то 

время в больнице, умер. 

В поселке был большой дом (ул. Лесная 4), в котором раньше останавливались 

преподаватели и школьники станции юных натуралистов г. Асбеста. В 2019 г он 

находился в полуразрушенном состоянии, но стоял еще крепко. В 2023 г последнее здание 

поселка сгорело во время лесного пожара. 
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Охотники устроили  на бывшей жилой площадке  посев культур для подкормки лесных 

животных. 

 
 Источники: 

Копырин А.Л. Поселок 29 квартала https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-поселок-29-квартала/#more-13899 Дата 

обращения: 07.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Сухарев Ю.М. Поселки Ильинский — 29 кв. — Известковый. 25.04.2019 г. https://sukharev-y.ru/поселки-

ильинский-29-кв-известковый-25-04-2019/#more-8891 Дата обращения: 07.06.2024 г 

 

 
 

 
Вид на дом Евтушенко, 2013 г. Фото А.Сергеева 

 

Лесной квартал № 170, поселок. (Не существ.).  Показан в административном 

справочнике 1956 г, как относящийся к Изумрудскому поссовету, в 10 км от поссовета. По 

сетке 1930-х гг 170-й квартал Монетной дачи находился в верховьях р. Шамейки, левого 

притока р. Б.Рефт. На карте 1963 г в этом квартале бараки Лесохима. Жилые дома в кв. 

170 показаны в списке поселений для голосования на избирательном участке в п. 

Малышева, 1957 г. 
Источник: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 
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Лесной квартал 209,  поселок. (Не существ.).  Находился ок. 3 км от п. Малиновский 

Березовского района на В. На карте 1930-х гг на границе 208 и 209 лесных кварталов 

показаны бараки, между болотам Рефтинское, Малорефтинское и урочищем Лосиный 

остров 3. 16.09.1939 г Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  в составе 

Березовского района образован Малиновский сельсовет. В его составе в т.ч. поселки 

лесных кварталов  № 182,202,209,210 и 228.  

27.03.1942  г Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  населенный пункт при 

Лосинном торфопредприятии отнесен к категории рабочих поселков с наименовванием 

Лосиный. В черту р.п.Лосиный включено селение Малиновка и подчинены ему в 

административном отношении населенные пункты, в т.ч. поселок  лесного квартала  № 

209. Малиновский сельсовет ликвидирован. Других сведений о данном поселении нет. 
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Лесной квартал 210, поселок. (Не существ.).  Находился ок. 4 км от п. Малиновский 

Березовского района на В. На карте 1930-х гг в данном квартале поселения не показано. 

При образовании Малиновского сельсовета Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 16.09.1939  в его состав включен поселок лесного квартала  № 210. 

27.03.1942  г Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  населенный пункт при 

Лосинном торфопредприятии отнесен к категории рабочих поселков с наименовванием 

Лосиный. В черту р.п.Лосиный включен поселок лесного квартала 210. 

Предположительно возник в конце 1930 г с целью лесозаготовок. Других сведений о 

данном поселении нет. 

 

Лесной квартал 259. См. Кутырский кордон (поселок). 

 

Лесной поселок в 53 квартале. См. Клюквенный пос. 

 

Лесозавод, поселок. Находится в составе п. Изумруд Малышевского ГО. От п. Изумруд 3 

км на В, на левом берегу Малышевского водохранилища на р. Б.Рефт. На карте 1930-х гг 

на месте будущего поселка показана лесопилка. Она и дала начало лесозаводу и 

поселению при нем. 15 октября 1941 года на основании приказа УРАЛ ОВСУ № 148 от 11 

октября 1941 года было создано предприятие под названием "Военлеспромхоз №1" с 

местом дислокации пос. Изумруд (Первомайский) Свердловской области. Лесопильный 

завод был в составе Военлеспромхоза. С 18 декабря 1943 года "Военлеспромхоз № 1" 

переименован в "Военлесокомбинат №1" Уральского областного военно-строительного 

управления.  

В 1943 г в г. Асбесте сформирован лагерь военнопленных № 84. Отделение № 6 этого 

лагеря дислоцировалось рядом с лесопильным заводом Военлескомбината. В 1947 г лимит 

отделения составлял 700 чел., наличие – 760 чел. «Лаг. Отделение №6 находится в лесной 

чаще при лесопильном заводе Военлескомбината МВМС (Минвоенморстроя - Ю.С.) 

СССР  вблизи поселка Изумруд (3 км). Содержащийся в лагере контингент 

военнопленных работает на заводе и других работах Военлескомбината на расстоянии 3 

км и Горнометаллургическом комбинате № 3 МЦП СССР на расстоянии до 3 км», 

сообщал в справке от 20 марта 1947 г начальник лагеря полковник Куницын И.Г. 
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Лагерное отделение № 6  (жилой и не жилой фонд) состояло на балансе 

Военлескомбината. Имеется схема (план отделения) по сост. на 1946 и 1947 гг. Отопление 

было печным, освещение электрическим, имелся водопровод. 

Асбестовский Военлескомбинат просуществовал до 1950 г. До 1949 г военнопленные, не 

осужденные за военные преступления, были отправлены на родину. Бараки опустели. 

Однако   06 июля 1950 года по  11 мая 1953 года Асбестовский лесокомбинат № 1 в 

составе Баженовского ИТЛ  МВД СССР. Не вызывает сомнений, что на лесозаводе 

использовался и контингент Баженовлага. 

С 1953 г лагерная инфраструктура Лесхоза перешла к гражданским властям и (то, что 

сохранилось) используется населением до сих пор, в том числе и жилой фонд. 

Алфавит населенных пунктов Свердловской обл. по состоянию на 1 июля 1956г 

показывает поселок Лесозавод в составе Изумрудского поссовета г. Асбеста. В 1967 г, в 

связи с реорганизацией управления, он в составе Малышевского поссовета. 

29.03.1978 г  решением  облисполкома  №195  поселок Лесозавод включен в черту р.п. 

Изумруд, как «фактически слившийся с ним». 

Численность населения п.Лесозавод: 1970 г – 87 чел, 1990 г – 92 чел., 2000 г – 91 чел., 

2015 г. – 90 чел (41 муж.п., 49 жен.п.). 

 
Источники: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление архивами Асбестовского городского округа» Фонд № 24 

Открытое акционерное общество "Асбестовский леспромхоз" (1953-2002) https://alertino.com/ru/218242 Дата 

обращения: 08.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Схема и характеристика лаготделения № 6 лагеря 84 ГУПВИ МВД СССР от 20 марта 1947 г. Копия. Архив 

автора. 

 
Пос. Лесозавод, бывший барак лагеря. 2009 г. 

 

Лесоучасток № 7, поселок. (Не существ.). Показан на карте 1963 г в 5 (8?) км от 

Островного кордона  на запад по дороге на п. Клюквенный, севернее болота Сонное. На 

карте 1932 г здесь показана смолокурка. На схеме Асбестовского приписного охото-

хозяйства 1960-х гг на этом месте поселение Сонное в границах Березовского района. 

Появился в 30-е годы. В начале 70-х уже не жилой, но часть домов ещё стояла. По 
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информации В.Н.Рубцова поселение именовалось также посёлок Химлесхоза 

(«Монетка»). 

 
Источник: 

Сообщено В.Н.Рубцовым 24.02.2011 г. 

 

 
 

 
 

Лесоучасток № 75, поселок. (Не существ.).   В Алфавите населенных мест 1956 г показан, 

как относящийся к Асбестовскому горсовету. На схеме Асбестовского приписного 

охотохозяйства 1960-х гг севернее п. Окунево и верховья р. Теплый ключ в кварталах 75-

76 показано некое поселение. На карте 1930-х гг примерно здесь же избы. 

Предположительно, это Лесоучасток № 75.  Других сведений нет. 

 
Источник: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 
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Лесоучасток № 81, поселок. (Не существ.).   Находился ок. 9 км от центра г. Асбеста на 

С-В. На карте 1930-х гг в 81 квартале показаны избы. Лесоучасток № 81 показан на карте 

1963 г. Других данных нет. 
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Лесоучасток № 110, поселок. (Не существ.).  В Алфавите населенных мест 1956 г 

присутствует, как относящийся к Асбестовскому горсовету. На карте 1963 г Ю-В 

Лесозавода Изумрудского поссовета показан п. Лесоучасток. Он находился примерно в 

110 квартале Малышевского лесничества (по сетке 60-70-х гг). Маргарита Михайловна 

Старцева, ок. 1935 г р, старожил п. Шамейки, вспоминала, что бригада вздымщиков из п. 

Шамейка работала  «от квартала 110, участка Химлесхоза». 

 
Источники: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 
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Лесоучасток № 113, поселок. (Не существ.).  В Алфавите населенных мест 1956 г 

показан, как относящийся к Асбестовскому горсовету. Местоположение не установлено. 

Возможно, размещался в одном квартале с поселением  Квартал 113 – барак. 

 

Лесоучасток 201-ый, поселок. (Не существ.).  Находился в составе Светловского 

сельсовета Сухоложского района, на расстоянии ок. 10 км на С-З от с. Светлого. Известен  

с 1940-х гг. В июле 1944 г в Сухой Лог прибыл эшелон с выселенными из Крыма 

гражданами армянской национальности, в основном жителями одной деревни Ай-Кашен 

(ныне Абрикосово Первомайского района). Часть из них (86 человек, по неполным 

данным) направили в леспромхоз: в поселки Винокурка и 201-ый лесоучасток. 

Лесоучасток, очевидно, был лесозаготовительным, как и все леспромхозовские. Поселок 

показан на карте 1963 г. 

 
Источник: 

Труженики тыла – фронту. 1941-1945. IV. Сухой Лог,2002 
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Лесхимучасток № 217, поселок. См. Квартал 217-й, поселок 

 

Липовский,  поселок. Находится в Берёзовском городском округе Свердловской области. 

Управляется территориальной администрацией посёлка Монетный и входит в состав этого 

поселка. Расстояние от Монетного до Липовского по прямой 15 км в направлении Ю-В. 

На карте 1930-х гг в районе болота Липового  поселений не показано. Поселок Липовский  

образован для нужд Монетного торфопредприятия  во второй  половине1940-х гг, как 

торфоучасток. С п. Монетным Липовский  связывала УЖД  Монетная-Островное, 

построенная в то же время. В административных справочниках 1956, 1967, 1987 гг  г пос. 

Липовский отнесен к Монетному поссовету. Уставом МО «Город Березовский» (1999 г)  

поселок Липовка включен в состав р.п. Монетный. 

В 1995 г Монетное торфопредприятие  прекратило деятельность. В 2003 г демонтирована 

УЖД Монетная – Островное, на трассе которой находилось Липовское. В связи с 

отсутствием других дорог условий для проживания здесь нет. Постоянного населения в 

поселке в 2002 и 2010 гг не зафиксировано. 

 
Источники: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

 

Лосиный-2, поселок. См. Лубяной 

Лосиный-3, поселок. См. Безречный   

Лосиный 5-й, поселок. См. Солнечный 

Лосиный-6, поселок. См. Зеленый Дол. 

Лубяной, поселок. Управляется территориальной администрацией посёлка Лосиный 

Берёзовского городского округа. Расположен в верховьях реки Б.Рефт, на борту болота Б. 

Рефтинского, в 5 км от Лосиного по прямой на Ю-В. На карте 1930-х гг на его месте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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урочище Лосиный остров 2. Первое название - Лосиный 2-й.  Образован в 1935 г, как 2-й 

участок Лосиного торфопредприятия. Сезонные рабочие  вербовались  из Башкирии, 

Мордовии, Татарской, Марийской АССР. Первый  торфосезон в 1936 г (с мая по август). 

16.09.1939 г Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР  в составе Березовского 

района образован Малиновский сельсовет,  в  его составе поселок  2-й Лосиный. 

Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР  от 27.03.1942г  населенный пункт при 

Лосинном торфопредприятии отнесен к категории рабочих поселков с наименовванием 

Лосиный. В черту р.п. Лосиный включен подчиненый ему в административном 

отношении населенный пункт  Лосиный 2-й. 

В соответствии с Приказом  НКВД СССР № 00928 от 8 мая 1942 г «Об использовании 

военнопленных на торфоразработках Наркомата электростанций в Свердловской области» 

был развернут Монетно-Лосиновский лагерь на 2000 чел, в т.ч. 1000 человек направлены 

на Лосиновское торфопредприятие. 

По воспоминаниям одной из бывших жительниц Лубяного (Н.Богомоловой) в Лубяном 

после войны находилась и работала на ЛТП группа репатриантов – бывших советских 

военнопленных, проходивших здесь фильтрационную проверку. Очевидно, п. Лосиный 

являлся спецпоселением для этой категории контингента.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  от 22.11.1966 г  пос.Лосиный  2-й  

переименован  в пос.Лубяной. 

По данным административного справочника 1956, 1967, 1987 гг поселок Лосиный -2-й 

(Лубяной) относился к Лосиному поссовету г. Березовского. 

Торфоразработка прекратилась ок. 1995 г.   Узкоколейная ж.д., некогда проходившая 

через поселок, демонтирована; ст Комсомольская, находившаяся в поселке, 

ликвидирована.  

Численность населения: 2002 г – 226 чел, 2010 г – 232 чел.   По данным переписи 2002 

года национальный состав следующий: русские — 90 %, татары — 5 %
.
 По 

данным переписи 2010 года в поселке  было: мужчин — 115, женщин — 117.  

Посёлок разделен на десять улиц (Будённого, Дачная, Кирова, Клубная, Комсомольская, 

Мира, Октябрьская, Сосновая, Торфяников, Школьная). 

Источники: 

Мурзин И.М., Кузнецов И.А. Хронология освоения окрестностей поселка Лосиный в 20 веке. 

https://studopedia.ru/29_72300_hronologiya-osvoeniya-okrestnostey-poselka-losiniy-v--veke.html Дата 

обращения: 28.05.2024 

Рундквист Н.А., Задорина О.В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. 

Екатеринбург: «Квист», 2009 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

Сухарев Ю.М. Трудовые лагеря и спецпоселения на территории бассейна реки Рефт:Асбест, 2009 

 

Лышное, поселение. (Не существ.).  Находилось на болоте Островистом, ок.6 км от озера 

Белого на З, в урочище Лычный остров. Фигурирует в документах 1950 г. На картах  1963-

2003 гг показаны избы (изба) на месте поселения. 

 Источники: 

Об избирательных участках по выборам  в Верховный Совет по городу Реж//Большевик, газ. от 25 января 

1950 г № 4 
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Люблинский, приисковый поселок. Изумрудный прииск был открыт в 1833 г и имел 

название Токовский. Находился в левобережье реки Токовой, левого притока р. Б.Рефт. 

Ф.Ф.Золотухин писал о нем: «Знаменитый прииск с прекрасными камнями, очень хорошо 

изученный Миклашевским и прекрасно вскрытый новыми работами./…/ Этот прииск 

эксплуатировался Труновым, затем трестом “Русские самоцветы” и районным 

рудоуправлением в 1922—1924 гг., причем некоторые делянки были прекрасно 

технически оборудованы. В общем, по обилию пегматитов он похож на Троицкий прииск, 

причем интересно нахождение в нем винно-желтых топазов. Миклашевский считал этот 

прииск весьма благонадежным и составил еще в 1862 г. хорошо разработанный план его 

эксплуатации, с тем “чтобы образовать здесь настоящий изумрудный рудник”, отмечая 

хорошее качество камней, некрупных, но “любительских”». Позднее, по всей видимости, 

при Альфонсе Фомиче Поклевском-Козелле, прииск получил название Люблинского 

прииска. В 1927 г переименован в рудник имени Н.К.Крупской. 

На картах 1930-х гг показан как прииск. На схеме Асбестовского приписного 

охотхозяйства 1960-х гг показан поселком. В  справочниках административно-

территориального деления не присутствовал. Вероятно, считался частью п. Изумруд. 

 
Источники: 

Комаров Д.М. Три имени изумрудных приисков   https://sukharev-y.ru/комаров-д-м-три-имени-изумрудных-

приис/#more-5914 Дата обращения: 07.07.2024 г 

Попов В.Н. Изумрудно-бериллиевый путь. Опыт промышленного туризма https://sukharev-y.ru/попов-в-н-

изумрудно-бериллиевый-путь-о/  Дата обращения: 07.07.2024 г 
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Малиновский, приисковый поселок. (Не существ.).  Показан на картах 1930-х гг  на 

правом берегу реки Скачек (левый приток реки Рефт). На этом месте в те же 1930-е гг 

сформируется поселок Золоторуда, который до того в обиходе имел еще название 

Стрижево. Оба названия по фамилиям владельцев приисков в этом районе Стрижева Н.Г. 

и Малиновцева Ф.А.  При этом: 1) фамилия известного золотопромышленника 

екатеринбургского купца Малиновцева  Флегонта Артемьевича в названии приискового 

поселка искажена; 2) Николае-Чудотворский прииск Малиновцева располагался по р. 

Икрянке (левом притоке р. Рефт),  от реки Скачек на расстоянии ок. 1 км западнее. 

Из воспоминаний Осиповой Анны Ивановны, жительницы п. Золоторуды, 1931 г.р. «Мы 

приехали (ок. 1935 г. – Авт.), он (поселок) Стрижево назывался, а до этого – Малиново. 

Это кустари здесь работали с такими фамилиями. Переименовали в п. Золоторуда, когда 

фабрику в ход пустили». 

 См. Золоторуда, поселок. 

 
Источники: 

Рубцов В.Н.Золотое прошлое Рефта // Возрождение родословных традиций: Материалы X научно-

практической конференции. Рефтинский, 2015. С.94-110. 

Сухарев Ю. М., Шишминцев М. В.  Поселок Золоторуда // Возрождение родословных традиций: мат-лы XIV 

науч.-практ. конф. (Рефтинский, 16 февр. 2019 г.). – Рефтинский,  

2019. – С. 107-122. 
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Малиновский, приисковый поселок. (Не существ.)  На карте 1943 г показан поселок 

Малиновский, на правом берегу р. Икрянки, на бывшем Николае-Чудотворском прииске, 

владельцем которого  до 1916 г был екатеринбургский купец Малиновцев  Флегонт 

Артемьевич. Фамилия владельца прииска в названии приискового поселка искажена. В 

1919 г на этом прииске отмечены: здание для бегунной фабрики в разрушенном виде, в 

нем – паровой котел локомобильного типа без арматуры, одноцилиндровая паровая 

машина в 12 пар сил; два дома 11 аршин длины, конюшня, кладовая; баня, казарма, амбар 

в ветхом состоянии. То есть поселение существовало, но карта 1943 г отразила ситуацию, 

актуальную для  1920-х годов. Старожил п. Золоторуда А.И.Осипова подтверждала, что 

по р. Икрянке в 1930-е годы дома старательские были, но уже пустовали. См. Золоторуда, 

поселок. 

 
Источники: 

Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы : Сухой Лог, 2004 

Рубцов В.Н.Золотое прошлое Рефта // Возрождение родословных традиций: Материалы X научно-

практической конференции. Рефтинский, 2015. С.94-110. 

Сухарев Ю. М., Шишминцев М. В.  Поселок Золоторуда // Возрождение родословных традиций: мат-лы XIV 

науч.-практ. конф. (Рефтинский, 16 февр. 2019 г.). – Рефтинский,  

2019. – С. 107-122. 
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Малорефтинский (Известковый), кордон. (Не существ.).  Располагался  на правой  

стороне реки Малый Рефт, у дороги Баженово – Реж. Известковым именовался  в связи с 

находившимся рядом Известковым карьером.  Кордон с дореволюционным прошлым. 

Присутствует на карте 1930-х гг. 

Показан в административном справочнике 1956 г, как относящийся к Изумрудскому 

поссовету г. Асбеста. От поссовета находился в 26 км. 

На карте 1987 г. кордон Малорефтинский отмечен, как нежилой. По другим данным, 

кордон лесной стражи  там функционировал до 2010 г (примерно), был продан частнику, 

который организовал там фермерское хозяйство. 17 января 2017 года бывший кордон 

сгорел (деревянные надворные постройки, и частный жилой дом). 

Вот сведениям об этом кордоне, сообщённые мне В.Н.Рубцовым в 2011 г. «Рядом с 

кордоном велась добыча и обжиг известняка. Сохранились фундаменты домов и остатки 

печи для обжига. Этот промысел, предположительно существовал ещё до постройки 

кордона, известь вывозилась на Режевской завод, а позднее и в Асбест. В 18 – 19 веке для 

Режевского завода в этих местах выжигался древесный уголь, о чём свидетельствуют 

многочисленные остатки кучёнок в виде кругов с канавой по периметру. /…/ С 

постройкой железной дороги Екатеринбург – Тюмень через кордон прошла дорога, 

соединяющая Реж со ст. Грязновская. Частично эта дорога используется до сих пор. После 

войны здесь работали лесники: Мальцев, Усольцев, Сосекин, снова Мальцев (погиб на 

кордоне во время грозы в 1987 г.). В начале 60 годов рядом с кордоном были построены 

головные сооружения Асбестовского водозабора. В 80 годы существовала звероферма. В 

настоящее время – фермерское хозяйство». 

При посещении территории в 2019 г наблюдали, что на месте сгоревшего кордона 

поставлен вагончик фермера. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Сухарев Ю.М. Рефтинская старина:-Рефтинский,2011. С.77-78 
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На месте Известкового  кордона.2019 г. 

 

Мало-Рефтинский (Песковский), кордон. (Не существ.).   Находился  на пересечении с 

р. Малый Рефт одной из дорог, соединяющий Режевской завод с с. Грязновским, от г. 

Режа на расстоянии 16 км на Ю. Краевед Рубцов В.Н. относит устройство кордона ко 

времени до 80-х гг XIX века. Название Песковский, очевидно, по фамилии лесника. 

Показан на карте 1930-х гг без названия, на схеме 1967 г – с названием Песковский. 

Вероятно, про этот кордон упоминает Берсенев З.С. в воспоминаниях о событиях 1919 г. 

«И так, не зная, кто есть на Асбесте, мы, не вытерпев, поехали от Режа до Асбеста (будет 

вероятно верст около 40 или больше), дорога все бором до самого Асбеста. В половине 

дороги между Асбестом и Режем, я помню, нам попал небольшой кордонишко, на 

который мы приехали около полуночи.Остановившись тут, зашли в избушку лесника, в 

которой оказался один старичок. Он нас сильно испугался, но все же сообщил, что вчера 

какие-то солдаты ушли на Асбест (не знает красные или белые). 

Закусив немного, мы поехали дальше, заплативши ему за приют. Старик нам отдал ящик 

патронов и винтовку, говоря, что это оставили солдаты. У нас достаточно было своего 

вооружения: пули, ручные гранаты и ручные бомбы, а мы все-таки и это взяли у старика». 

В списке населенных мест Свердловского округа 1928 г показан Мало-Рефтинский 

кордон, относящийся к Режевскому сельсовету Режевского района и отстоящий от завода 

на расстоянии 22 км. До 1916 г относился к Режевской волости. Предположительно речь 

идет о Песковском кордоне. Показано 1 хозяйство, 6 чел. жителей (2 муж., 4 жен.), все 

русские. 

В 1940 г рядом с кордоном, в этом же 105-м квартале,  развернули поселение ссыльных 

поляков, занятых подсочкой сосны. В 1944 г полякам было разрешено возвращаться на 

родину и  опустевший поселок Рефты перенесли к Травяному озеру. 

В 1949 г, по воспоминаниям Сохарева Вячеслава Васильевича, 1938 г.р.  на левом берегу 

Рефта  в 105 квартале жил лесник Трушков. 

В административном справочнике 1956 г показан Мало-Рефтинский кордон 

Костоусовского сельсовета Режевского района (15 км от сельсовета). 

Предположительно кордон прекратил существование в 1960-е гг, возможно также 

перенесен к Травяному озеру. Деревянный мост через р. Малый Рефт, находившийся у 

кордона, по сост. на 2014 г был нарушен. 

 
Источники: 

Берсенев З.С. Полк Красных орлов (рукопись)  https://sukharev-y.ru/берсенев-з-с-полк-красных-орлов-

рукопи/#more-4437 Дата обращения: 10.06.2024 г 
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Рубцов В.Н. По следам предков https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-по-следам-предков/#more-12443  Дата 
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Малый Круглыш, поселок. (Не существ.).  Находился по ручью Круглыш (правый 

приток р. Рефт), в 1 км восточнее поселка Круглыш (Большой Круглыш). См. Круглыш, 

поселок. Предположительно существовал в 1930-е – 1950-е гг. Асбетовский леспромхоз 

базировался на четырёх лесосплавных мастерских участках: Винокурский, Кирилловский, 

Круглыш и Ряпосовский (Светлая). Поселок Малый Круглыш находился не дальше 

километра от нижнего лесосплавного склада на берегу Рефта и, вероятно, был мастерским 

сплавным участком. Размеры площадки поселка были небольшими. По свидетельству б. 

жительницы п. Роговского Матрениной, на Малом  Круглыше было «три квартиры». 

Пашня и усадьба при поселке Малый Круглыш  - 1,6 га, по состоянию на 1952 г. Поселок  

в этот год таксационным описанием лесоустройства Сухоложского лесхоза Винокурского 

лесничества  как ликвидируемый не обозначен (в отличии от Большого Круглыша).  У 

площадки поселка сохранились остатки моста через ручей. 

 
Источники:  

Труженики тыла – фронту. 1941 – 1945. т.1:- Сухой Лог, 2000 

Шишминцев М.В. УЖД в районе лесного поселка Круглыш// Возрождение родословных традиций: мат-лы 

XVII науч.-практ. конф. (Рефтинский, 26 февраля 2022 г.). – Рефтинский, 2022. – С. 162-165. 
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Малышева, поселок городского типа, административный центр Малышевского 

городского округа. Находится в истоках реки Полуденка (правый приток реки Шамейка, 

басс. реки Б.Рефт) и р. Старка ( лев. приток р. Большой Рефт). От г. Асбеста 16 км. 

Первоначальное название: Мариинский прииск. 

Прииск был заложен 13 апреля (1 апреля по ст. ст.) 1834 года в день Святой Марии 

Египетской. Мариинский изумрудный прииск был основан на месторождении, открытом 

летом 1833 года крестьянами деревни Голендухино Глинской волости (ныне южная часть 

Режевского района) Карелиным и Голендухиным, а также братьями Денисом и Григорием 

Кузьмиными. Крестьяне, имевшие в этих местах покосы, находили изумруды, 

скрывавшиеся под дерном, практически на самой поверхности. При этом они искренне 

считали, что имеют дело с аквамаринами. Обратившись осенью 1833 года с просьбой о 

получении билетов, дающих право на разработку самоцветов, они не ожидали увидеть у 

ворот своих изб смотрителя Верхотурских самоцветных копей Марка Портнягина со 

стражей, который изъял найденные изумруды и строго-настрого запретил какую-либо 

добычу в казенных землях южнее речки Малого Рефта. 

По состоянию на март 1835 года на Мариинском изумрудном прииске было, не считая 

восьми шахт, три постройки: «комната» (изба для хранения добытых самоцветов и 

остановки приезжавшего начальства), казарма для рабочих и конюшня для лошадей. 

Мариинский прииск официально разрабатывался с 1834 по 1853 годы, а также с 1899 года. 

С 1950-х годов он стал играть ведущую роль в деле добычи стратегического сырья — 

бериллов и фенакитов. С середины 1960-х годов стал «столицей» Изумрудного края. 

В 1836 году заместитель командира Гранильной фабрики Александр Михайлович  

Крыловский произвел первое переименование приисков. Православные названия 

сменились чисто географическими. Изумрудные прииски были названы по именам 

местных речек. Разрезы и ямы Мариинского прииска, расположенные между Малиновым 

ключом, северным притоком Старки, и речкой Полуденкой, стали именоваться 

Полуденным прииском (однако такое наименование продержалось недолго и уже в 1839 

году использовалось старое — Мариинский). 

Разработка месторождения велась с 1834 г  Депортаментм Уделов. В 1853 г прииск 

состоял из 14 нумерованных опытных ям. Впервые Мариинский прииск был расшурфован 

Миклашевским, нашедшим “5 полос изумрудоносното сланца среди диоритовой 

породы”.15 мастеровых в течение двух с половиной месяцев в 1860 году вели работы на 

двух разрезах и прошли более сорока шурфов. Очевидно, для работ привлекали 

арестантов, разрезы  Старо-Мариинского прииска  еще долго называли арестантскими. 
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Прииск считался лучшим и по богатству, и по качеству изумрудов, но разрабатывался с 

перерывами. В 1903 г его начала разрабатывать французская  «Новая компания 

изумрудов». С 1911 по 1915 годы официальные работы на Мариинском изумрудном 

прииске не велись. Затем прииск на 20 лет с выплатой ежегодно по 4500 рублей арендовал 

В.И. Липин, купец, торговец камнями, хозяин крупной гранильной мастерской в 

Екатеринбурге. Он приступил к работам в 1915 году; к сезону  следующего года Липин 

выстроил на копях небольшой барак для рабочих и амбар  для хранения породы. 

В 1919 году Мариинский прииск национализирован. В июле  1924 года на делянке 

Скутина, самой южной из Старо-Мариинских копей, в  северной части Центральной 

свиты месторождения, было открыто гнездо, содержащее высокосортные кристаллы 

изумруда. Из одного кубометра добытой здесь  породы было получено ограночного сырья 

на полмиллиона золотых рублей 

В 1927 году во Всесоюзном государственном тресте «Минеральное сырье», в состав 

которого тогда входили Уральские изумрудные копи, приняли решение о переименовании 

приисков. В первой половине сентября 1927 года, накануне празднования десятилетия 

октябрьского переворота, на карте изумрудных копей впервые появились новые названия. 

Мариинский прииск получил имя уральского большевика Ивана Михайловича Малышева. 

В 1928 г на руднике Малышева (Мариинском) имелось  11 хозяйств, проживало 19 человек 

(13 муж., 6 жен.), из них 17 русских, двое – татары. Поселение относилось к 

Асбестовскому поссовету  Баженовского района. 

В 1930-х годах на прииске возведены шахты: имени И. В. Сталина, имени С. М. Кирова, а 

также изумрудоизвлекательная фабрика. Позднее, в 1940-х годах, возведена шахта 

«Новая». С началом Великой Отечественной войны, правительственным распоряжением,  

 переданным 30 июля 1941 года по телеграфу, Мариинский рудник был поставлен на  

 сухую консервацию. 

С 1942 года шахты и фабрика посёлка имени Малышева входят в систему 

Государственного горно-металлургического комбината № 3, выпускающего важную 

оборонную продукцию, так называемую лигатуру — бериллиевую бронзу, которая входит 

в состав брони советских танков и самолётов. 

В 1950 г здесь начали вести горные работы открытым способом. В 1965 г, одновременно с 

этим,  началось строительство  подземных рудников. 

В 1956 г, согласно административному справочнику, поселок Малышева относился к 

Изумрудскому поссовету г. Асбеста.  

14.08.1964 г  решением облисполкома  (промышленного)  №404  перенесен  центр 

Изумрудского поссовета  из пос. Первомайский  в пос. им. Малышева. 

Но уже 23.10.1964  решением  облисполкома (промышленного)  №521 отменен первый 

пункт решения облисполкома  №404 от 14 августа 1964 г. о перенесении центра 

Изумрудского поссовета. Очевидно, вспомнили, что не наделили п. Малышева статусом 

рабочего поселка. 

26.05.1967  решением  облисполкома  №433 пос.Малышева отнесен к категории рабочих 

поселков. Изумрудский поссовет преобразован в Малышевский.  Р.п. Изумруд передан в 

административно-территориальное подчинение Малышевского поссовета и  сохранен как 

административная единица. Рабочий поселок Малышева находился в подчинении 

Асбестовского городского совета. 

Изумрудоизвлекательная и гранильная  фабрики работают с1970-х годов. 

С 1952 по 1994 годы на Изумрудных копях работало «Малышевское рудоуправление» (с 

1994 года — АООТ, чуть позже ОАО «Малышевское рудоуправление»), основное 

градообразующее предприятие, входящее в состав Первого главного управления 

Минсредмаша СССР. 

В 1996—2007 годах месторождение эксплуатировала компания Tsar Emerald International 

(Канада) через ЗАО «Зелен камень».  С 2008 года — ГУП «Калининградский янтарный 
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комбинат». С 2012 года на месторождении эксплуатируется изумрудоизвлекательная 

фабрика. 

1 февраля 2018 на базе месторождении создано новое Акционерное общество 

«Мариинский прииск». 

С 1996 года посёлок имени Малышева стал административным центром муниципального 

образования р.п. Малышева. 

Законом Свердловской области № 98-ОЗ от 12 октября 2004 года «Об установлении 

границ муниципального образования р.п. Малышева и наделении его статусом городского 

округа» муниципальное образование «рабочий посёлок Малышева» наделено статусом 

городского округа. Закон вступил в силу 31 декабря 2004 года. 

С 1 октября 2017 года согласно областному закону № 35-ОЗ статус населённого пункта 

изменён с рабочего посёлка на посёлок городского типа (без уточнения разновидности). 

Численность населения п. Малышева достигала максимума в 1989 г - 12 668 чел. В 2023 г 

здесь проживало 8400 чел. 

С 1996 г в поселке действует приход в честь св. равноапостольной Нины 

просветительницы  Грузии.  Приходом ведется строительство храма. 

 
Источники: 

Комаров Д.М. Три имени изумрудных приисков   https://sukharev-y.ru/комаров-д-м-три-имени-изумрудных-

приис/#more-5914 Дата обращения: 10.06.2024 г 

Малышевский подземный рудник — Рудники  Урала https://uralmines.ru/malyshevskij-podzemnyj-rudnik/ Дата 

обращения: 10.06.2024 г 

Рундквист Н.А., Задорина О.В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. 

Екатеринбург: «Квист», 2009 

Семенов В. Роман с изумрудом //Урал, 2001 N9  

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

 

 
Малышева, площадь (Дк Русь) 1961 год. Автор фото: Афонасий Предеин 

 

Малышевский рудник. См. Малышева, поселок. 

http://marmine.ru/
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Мариинский прииск. См. Малышева, поселок. 

 

Марковка, поселок (участок). (Не существ.).  Находился на берегу реки Марковки, 

правого притока р. Малый Рефт, на С-В от Ильинского кордона ок. 5 км. На карте 1920-х 

гг у русла р. Марковки в среднем течении показана изба. Поселение, по некоторым 

сведениям, основано в 1930-е гг. На карте 1930-х гг показан на правом берегу 

одноименной речки. По другим сведениям  поселок располагался сначала в 500 м на юг от 

квартальной, идущей от посёлка 29 кв. на восток. В конце 40-х был перенесён 

непосредственно на речку Марковка.  Первый раз он был учтен справочником 

«Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 

года». Именовался Марковка-участок и относился к Изумрудскому поссовету (в 27 км от 

него). В 1967 г назван поселком и отнесен  к Малышевскому поссовету. 

В 50-е годы ХХ века, в поселке было несколько жилых домов из бруса, хозяйственные 

постройки, магазин, пекарня. Население работало на заготовке сосновой смолы живицы. 

Поселок работал до начала 70-х годов ХХ века. В середине 70-х корпуса строений были 

еще целыми, но уже подвергались разбору. 

 Исключен из учетных данных 30.12.1976 — Решение  облисполкома  №1099. 

На площадке поселка подкормочная площадка для лесных животных, также 

выращивается подсолнечник и другие кормовые культуры для зверья. 

 
Источники: 

Бывшие поселки Марковка и Коммунальный, 04.10.2018 г   https://sukharev-y.ru/бывшие-поселки-марковка-

и-коммунальн/#more-7636   Дата обращения: 11.06.2024 г 

Копырин А.Л. Поселок Марковка  https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-поселок-марковка/#more-7675  Дата 

обращения: 11.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Сообщено В.Н.Рубцовым 24.02.2011г. 

 

 
 

Михайлова, рудник (поселок). См. Ильинский, рудник (поселок, участок). 
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Мокринский выселок (кордон). (Не существ.) Рубцов В.Н.: «Находился в 8 км на ЮЮЗ 

от Кирилловского кордона. Состоял из нескольких изб. Видимо покосные угодья и 

выпасы. Территория попала под отвал». Показан на карте 1930-х гг. 

 Копырин А.Л.: «Мокринский кордон  известен с дореволюционных времен. Располагался 

в лесном массиве северо-восточнее современного поселка 101 квартала. Находился на 

пересечении дорог из кудельки в д. Мокрая, Ряпасова, Рудянка. В последний период на 

кордон провели электричество. Рядом был участок лесозаготовителей№ 92».  
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. 

Сведения от Рубцова В.Н. (письмо от 24.02.2011 г). 

Сухарев Ю.М. Рефтинская старина:-Рефтинский, 2011 

 

 
 

Мурзинский, поселок. Управляется территориальной администрацией посёлка  

Монетный Березовского ГО, в 15 км на СВ от г. Березовский. Первое название: 

Мурзинский 1-й.  

Поселок Монетного торфопредприятия, находится в районе болота Мурзинского и вблизи 

реки Мурзинки, левого притока р.Пышмы. Жители работали на торфоразработках. 

Основан до ВОв. По сведениям от краеведа из п. Монетного Шабурова В.А. среди 

погибших в ВОв  есть жители Мурзинского.  

Двумя километрами на С-В располагался п. Мурзинский-2. Рядом с п.Мурзинским-1  

проходила узкоколейка Монетный-Островное. 

По административному делению 1956 г п. Мурзинский-1 находился в составе Монетного 

поссовета г. Березовского, в 7,5 км от Монетного. 

В 1967 г поселок назван Мурзинский (в связи с ликвидацией п. Мурзинский-2). Уставом 

МО «Город Березовский» (2001 г) п. Мурзинский включен в состав п. Монетный. 

Раньше там была школа, клуб, медпункт, магазины. После ликвидации МТП (ок.1995 г) и 

демонтажа УЖД (в 2003 г) население покинуло поселок. По сообщениям очевидцев 

«остался один барак, в котором прописана большая семья, и пара домов садоводов». По 

другому источнику: «В поселок есть два варианта проезда: первый через лесной массив по 

небольшой накатанной колее и второй через заболоченную местность. Населенный пункт 

полностью отключен от электроснабжения, в связи с чем у некоторых домов можно 

услышать звук генератора. В поселке есть 4 жилых дома... Брошенные дома уже по 

большей части разграблены, но в некоторых еще остались…некоторые предметы быта». 

По официальным данным в поселке в 2002 г проживал 1 человек, в 2010 г. – 12 чел. 

 
Источники: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Полузаброшенный поселок Мурзинский   https://urban3p.com/vivarium/10490  Дата обращения: 11.06.2024 г 

Рундквист Н.А., Задорина О.В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. 

Екатеринбург: «Квист», 2009 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

 

Мурзинский 1-й, поселок. См. Мурзинский. 

 

Мурзинский 2-й, поселок. (Не существ.).  Поселок Монетного торфопредприятия, 

находится в районе болота Мурзинского, в северной его части, в двух км от п. 

Мурзинский-1 на С-В. В 1956 г относился к Монетному поссовету. Жители работали на 

торфоразработках. Ликвидирован до 1967 г. 

 

Мухановский, прииск (поселок). См. Пролетарка, поселок 

 

Н 

 

Нижне-Рефтинский кордон. См. Винокурка 

 

Новожилова, деревня. (Не существ.).  Находилась на левом берегу р. Черемшанка 

(правого притока р. Б.Рефт). Показана на карте дачи Каменского завода 1755 г. Из статьи 

В.Н.Рубцова:   «К середине 18 века для Каменского чугунолитейного и 

железоделательного завода, за 50 лет его существования был вырублен и пережжён на 

уголь практически весь лес вблизи завода. Требовались новые лесные пространства. В 

1755 году геодезист Яков Мельников составил план Каменской дачи, леса которой 

предназначалась для продолжения рубки на угольное жжение и прочих заводских 

потребностей. 

31 июля 1755 года принадлежность лесов Каменскому заводу была утверждена указом 

Императорского Величества Самодержицы Всероссийской (Елизаветы Петровны) на сто 

лет.                                            

С западной стороны Каменская дача граничила с образованной  тогда же лесной дачей 

Екатеринбургских заводов (позднее она стала называться Монетной). Граница между 

дачами проходила с севера на юг через будущий город Асбест в районе улицы 

Промышленной. 

Перед вами фрагмент плана Якова Мельникова. Вот здесь на левом берегу реки 

Черемшанки в 1 версте от впадения её в реку Большой Рефт обозначен населённый пункт: 

деревенька Новожилова. Была сюда и дорога, идущая от Вороньего брода на реке Пышма. 

Дорога называлась Бурковской.  Позднее это урочище стало называться «Бурково 

жилище». Удалось найти эту фамилию. В списке урочных рабочих в начале 19 века на 

Каменском заводе мастеровых Бурковых несколько человек – выходцы из села 

Травянское. Кто-то из них, или скорее из их предков, были жителями этой 

деревушки.                                                                  

Следы от деятельности тех жителей видны и сегодня. Вот эти поля, на южной окраине 

посёлка, разработаны ещё тогда — по крайней мере, они описаны в 19 веке. Когда точно 

эта деревушка появилась и сколько просуществовала — не известно.     

По всей видимости, это первый населённый пункт на территории будущего города 

Асбеста».  

Фамилия Новожиловы также бытовала в Каменской слободе, это видно по ревизии 1763 г. 

В Каменских Верхних заводах у  Парамона Пахомова жена Параскева Васильева 40 лет 

«взята старинная Каменской слободы крестьянина Василья Новожилова дочь». Здесь же,  
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Каменских Верхних заводов крестьянин  Андрей Бурков умре в 1756 м году, у него брат 

написанной в последнюю ревизию  Иван  45 л. 

 
Источник: 

Рубцов В.Н. Река Черемшанка  

https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-река-черемшанка/#more-6094  Дата обращения: 24.06.2024 г 

 

 
Новокирпичный, поселок. Входит в состав п. Изумруд Малышевского ГО . Находится в 

4,5 км от п. Изумруд на В по прямой. После Великой Отечественной войны в районе 

Шамейки нашли залежи красной глины. Было принято решение о строительстве нового 

кирпичного завода. В 1953 году он был введен в строй. С 1953 года на предприятии 

выпущено 2,5 миллиардов штук кирпича. В 1990- нач. 2000-х годов на заводе работал 

хрустальный цех. В феврале 2012 г. Открытое акционерное общество "Заречный" 

(правопреемник кирпичного завода) прекратило свою деятельность. 

Рядом с заводом, на левом берегу р. Б. Рефт  возник поселок Новокирпичный. 

Административным справочником 1967 г он показан, как подчиненный Малышевскому 

поссовету, в 10 км от него. Решением  облисполкома  №195 от 29.03.1978  включен  в 

черту р.п. Изумруд  «фактически слившийся с ним»  поселок Новокирпичный 

Малышевского поссовета. 

По оценочным данным, на 1 июня 2024 в поселке Ново-Кирпичный 134 жителя, среди них 

59 мужчин и 75 женщин. 

 
Источники: 

Библиотеки Асбеста - История города  https://cbsasb.ru/cgblog/814/86/hronograf-2018/ Дата обращения: 

12.06.2024 г 

Население поселка Ново-Кирпичный в Асбесте (Свердловская область), численность в 2024 и 2023 . 

https://bdex.ru/naselenie/sverdlovskaya-oblast/asbest/n/novo-kirpichnyy/ Дата обращения: 12.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

 

Новоокунево (Ново-Окуневский), поселок. Находится в городской черте г. Асбеста, 

вблизи западного берега оз. Окунево. Поселок сформировался в 1950-е гг. Решение по 

строительству этого поселка принято для обеспечения жильем работников  Ново-

Кирпичного завода. Показан в Алфавите населенных пунктов Свердловской обл. по 
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состоянию на 1 июля 1956г, как  Ново-Окуневский – пос Асбестовского горсовета. В 1967 

г  именуется в справочнике Новоокунево – пос. Решением  облисполкома  №120 от 

23.02.1977  пос.  Новоокунево  включен в городскую черту  г. Асбеста . Здесь был клуб 

«Север», его здание снесено уже в 2000-е гг. По некоторым данным в 2015 г численность 

населения здесь  236 чел. 

 
Источники: 

Асбест, Уральский федеральный округ, Россия – Население  https://ru.city-facts.com/asbest/population  Дата 

обращения: 09.07.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Сообщено Рубцовым В.Н. 22.07.2024 г 

 

О 

 
Огневка, поселок. (Не существ.).  Случной пункт. Находился на единственной тогда 

дороге из города на Черемшу. Сейчас это перекресток Мира – Ладыженского. Было два 

барака. Снесен в 60-е годы. 

 
Источник: 

Сообщено Рубцовым В.Н. 22.07.2024 г 

 

Ольховский кордон. (Не существ.).  Существовал с конца ХIХ века и до 1920-х гг. Место 

для кордона была выбрано у Ольховского болота, ок. 12 км от Асбестовых копей на В, 

недалеко от пересечения квартальных на старинной, но оживленной и основательно 

наезженной в то время, Мокринской дороге. Показан на двух известных нам картах 

первой половины XX в. Кордон Ольховский, как писал Николай Федорович Рубцов, 

построен был на неудачном месте и  его не стало еще в 1920-х годах. Как будто его 

перенесли  километра на 2 от прежнего и стали именовать Стриганским (по фамилии 

лесника). В 2021 г группа членов РОРК пыталась установить положение кордона на 

местности. Но однозначного вывода сделать не удалось. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. На место Ольховского кордона. https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-на-место-ольховского-

кордо/#more-12768 Дата обращения: 07.07.2024 г 

Сухарев Ю.М. В поисках Ольховского кордона. 20.04.2021 г https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-в-поисках-

ольховского-корд/#more-12736  Дата обращения: 07.07.2024 г 

 

Октябрьский, рудник (участок). (Не существ.).  Находился на Асбестовых приисках  

севернее озера Щучье. Название получил в начале 1920-х гг. До этого назывался 

Поклевским. Торговому дому наследников А. Ф. Поклевского-Козелл принадлежало 

большое количество асбестовых приисков. Первые из них – Щучий-1 и Щучий-2, 

отведены в 1892 г. «На Рефтинском прииске, принадлежащем торговому дому 

наследников А. Ф. Поклевского-Козелл, добывается сырого асбеста 45 тыс. На устроенной 

здесь же фабрике приготовляются асбестовые изделия. Асбест и изделия из него 

сбывается в Петербург и за границу. Два асбестовые прииска—Щучий и Щучий № 1-й,—

принадлежащие тому же Торговому Дому „Н-ов А. Ф. Поклевского-Козелл», находятся в 

Каменской даче. Работы на этих приисках ведутся открытыми разрезами и добытая 

„куделька“ (местное название асбеста) разделяется на четыре сорта. В год ее добывается 

от 120 тыс. до 150 тыс. пудов и все это количество продается за границу, где на асбест 

есть большой спрос. 
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Всеми приисками «Н-ов А. Ф. Поклевского Козелл» заведует Главно-управляющий, 

горный инженер Алексей Андреевич Захваткин», писала г. «Урал» в 1899 г.. 

В 1896 году на приисках Поклевских  появилась первая паровая машина для водоотлива. 

В 1906году семьдесят пять служащих и рабочих конторы вели дела Торгового Дома 

Наследников А.Ф.Поклевского-Козелл, под руководством управляющего, Фрейбергского 

горного инженера Б.В.Лозинского. Пятнадцать десятников во главе с Василием 

Клабуковым следили за работой нескольких тысяч крестьян-сезонников. У Поклевского 

было десять конюхов, своя хлебопекарня, универсальный магазин, в котором торговали за 

наличные деньги и в кредит, под зарплату. На прииске с 1906 г было трехклассное 

народное училище,  организована небольшая библиотека. 

Списки населенных мест Пермской губернии за 1908-09 гг показывают на асбестовых 

копях Поклевского-Козелл  123 жилых дома и больницу. В состав поселка Поклевского 

входил поселок (улица) Карловка. Для закрепления рабочих хозяин построил целую улицу 

домов с приусадебными участками и конюшнями. 

Через 7 лет после национализации (1926 г) на Октябрьском (уже) руднике 343 двора, 722 

чел. жителей (423 муж.п., 299 жен.п.). Демография говорит, что многие живут семьями, 

оседло. Рудник относится в этот год к Ильинскому сельсовету Белоярского района, а в 

1928 г  Октябрьский (Поклевский) рудник  в подчинении  Асбестовского поссовета 

Баженовского района. В 1933 г Октябрьский рудник входит в состав образованного г. 

Асбеста и находится в его составе как поселение по состоянию на 1939 г. 

 
Источники: 

Административно-территориальное деление Свердловской области (справочник) на 1 апреля 1939 г. 

Свердловск,1939.стр.127. 

Амосова Л.Ф. Асбест. Жизнь и судьба. Асбест, 2005 

Путеводитель по Уралу. Издание газеты "Урал" (Издатель В.Г.Чекан). Издание первое.1899г. 

Рубцов В.Н. Открытие месторождения асбеста у Щучьего озера https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-открытие-

месторождения-асб/  Дата обращения: 11.07.2024 г 

Свод  данных , помещенных  в  „Списках  насѳленных  мест  Пермской губ . " , изд . 1908 - 9 г. г.и другие 

краткие статистические сведения о Пермской губернии // Приложение к „Списками населенных мест 

Пермской губ.",изд. Пермского губ. земства 1908 - 9 г.г.:- Пермь, Электро-типография губернского земства, 

1910 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 
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Окунево, поселок. См. Староокунево, поселок 

 

Окуневский, кордон. (Не существ.). Находился в черте нынешнего поселка 

Староокунево,  вблизи озера Окунево, восточнее озера.  Был устроен в даче Режевского 

завода (по сведениям А.Л.Копырина) в середине XIX в и описан в 1876 г. Показан на 

плане Окуневского асбестового рудника 1914 г.  Лозинский Б., в своем отчете  об 

обследовании Окуневский приисков  (отчет от 10 ноября 1917 года), упоминал 

Окуневский кордон,  где лесник сохранил некоторое имущество приисков от 

разграбления. Есть упоминание об Окуневском кордоне у А.Чечулина в книге «Асбест», 

где сообщается, что там в период Гражданской войны  был схвачен белыми некий 

красноармеец, посланный в разведку с Режевского завода. 

В 1928 г Окуневский кордон показан в Списке населенных мест Свердловского округа. 

Там 1 хозяйство, 4 жителя (3 муж., 1 жен.), все русские. Относился к Режевскому 

сельсовету Режевского района. Указано, что в 1916 г кордон относился к Режевской 

волости. 

Очевидно, после установления границ  вновь образованного г. Асбеста и отхода части 

территории бывшей Режевской дачи  от  Режевского района к г. Асбесту, кордон 

прекратил существование ок.1933 г, как кордон Режевского лесничества.  Позднее в п. 

Окунево  находился кордон Асбестовского лесничества. Здание сохранилось. 

 
Источники:  

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.288 

Рубцов В.Н. История Окунёвского асбестового прииска  https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-история-

окунёвского-асбест/   Дата обращения: 12.06.2024 г  

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Чечулин А.И. Асбест. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1985 
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Опушка (Опушка леса), поселок. (Не существ.).  Располагался восточнее поселка 

Северный г. Асбеста. В проектной документации поселение именовалось «Перевалочной 

базой строительства в районе Северного рудоуправления г. Асбеста». В июле месяце 1963 

г. в город горного льна с Яйвинской ГРЭС (Пермская область) прибыла первая партия 

строителей. Первой их задачей являлось возведение до конца года временного жилого 

городка, сборные конструкции которого вскоре стали поступать. Площадка на опушке 

была удобна тем, что она находилась у точек, от которых начиналось строительство 

автодороги к будущей  электростанции и ЛЭП к ней же (с подстанции Окунёво). Во-

вторых, рядом находилась железная дорога комбината Ураласбест, по которой удобно 

было доставлять строительные материалы и технику. 

К  1 января 1964 г.  были возведены два барака. Из бесед с очевидцами следует, что 

первые 2 барака были построены не на Опушке, а непосредственно рядом с шахтой 

Северная. Один дом был полностью жилой: 16 комнат, каждая площадью метров 10 

квадратных плюс общая кухня. Другой был жилым на половину, а во второй его части 

размещалось управление Рефтгрэсстрой. 

Что из себя представлял посёлок Опушка? Как вспоминал Ю.И.Еловиков, находившийся в 

составе первого десанта строителей, его материальная часть состояла из 12 щитовых 

сборно-разборных домов. Практически, это те самые бараки. 

По проекту жилых домов было восемь: 4 — для холостяков, 4 — для семейных. Имелась 

столовая на 15 мест, и в этом же здании парикмахерская на 1 место. В отдельном 

небольшом здании – магазинчик. Типовой барак отводился под детсад-ясли на 25 мест. 

Много площадок: для преддошкольников (наверное, это ясельный возраст), для 

дошкольников, для физзанятий, для игр детей, для отдыха, волейбольная. Хозяйственное 

направление  выражено котельной со складами угля и золы, дровяниками, хоздвором, 

хозсараем, ледником. Санитария обеспечивалась расчётным количеством надворных 

уборных, пожарная безопасность – наличием специального водоёма.  

Судя по рассказам, проект был реализован без больших изъятий. Имелись даже почта и 

ручной телефонный коммутатор, что замыслом разработчиков не предусмотрено. 

Отопление  подключили не от собственной котельной, а от имеющейся «комбинатовской» 

Существовал стройгородок  до конца 60-х годов. В марте 1967 г. только что 

избранный исполком Рефтинского поссовета поручил очистку территории п. Опушка леса 

ОГМ (т. Киняпину). А в решении № 21 от 22 августа 1968 г. «О подготовке временных 

посёлков и детских учреждений к работе в зимних условиях» указывалось, что «в детсаде 

№ 10 (Опушка леса) протекает крыша и требуется побелка внутри помещения». То есть, 

до 1969 г. посёлок, хоть и с худыми крышами, но дожил. 

 
Источник: 

Сухарев Ю.М. Начало начал: посёлки первостроителей  

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-начало-начал-посёлки-перво/#more-280 

Дата обращения: 13.07.2024 г 
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Поселок Опушка, ок. 1965 г. 

 

Осиновский, кордон. (Не существ.). Находился на левом берегу р. Осиновки, левого 

притока р. Малый Рефт, ок.2 км выше устья реки Источной. В Списке населенных 

пунктов Уральской области 1928 г Осиновский кордон отнесен к Режевскому сельсовету 

Режевского района. Здесь было одно хозяйство, проживало 4 человека (2 муж., 2 жен.). 

Все русские. Кордон от сельсовета – в 30 верстах, при р. Осиновке. В 1916 г относился к 

Режевской волости. Являлся постом охраны Режевской лесной дачи. 

В последующие годы сведений об Осиновском кордоне не выявлено. Вероятно, после 

передачи территории г. Асбесту (после его формирования) Режевской район кордон 

ликвидировал (ок.1933 г). 

 
Источники: 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

 

 
 

Осиновский,  поселок. (Не существ.).   Находился по правому берегу реки Осиновка 

(левого притока реки Малый Рефт), вблизи устья речки Источной. На карте 1930-х гг 

поселок не показан, но судя по косвенным данным, он возник не позже 1930-х гг. Поселок 

Осиновка распложен в красивом месте, на береговом склоне, вокруг большой сосновый 

лес. Здесь жили лесозаготовители и вздымщики. Поселок по меркам лесных поселений 

был крупный. Здесь было несколько бараков, и жилые дома. Дизельная электростанция 
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(это уже конец советского периода). Имелась своя насосная с водонапорной башней. Был 

магазин с хорошим ассортиментом продовольственных товаров. В 60-е гг, по 

свидетельству очевидца, в поселке  было 3-4 дома. Люди занимались подсочкой смолы. В 

70-е гг часть населения работала по договорам с колхозом села Покровского 

Артемовского района.  

По состоянию на 1950-е гг земли по реке Осиновке находились в землепользовании 

сельхозартели им. Калинина с. Покровского. Возможно, по этой причине поселок не учтен 

административным справочником 1956 г в составе поселений г. Асбеста. 

В 1967 и 1987 гг поселок Осиновский  в подчинении Малышевского поссовета г. Асбеста. 

Прекратил существование фактически в середине 1980-х гг. Однако формально в 1996 г 

посёлок вошел в муниципальное образование рабочий посёлок Малышева. Упразднён  в 

ноябре 2001 года частью 13 статьи 1 Закона Свердловской области «Об упразднении 

отдельных населённых пунктов в Свердловской области». 

Интересным местом является гать (лежневка) на подъезде к поселку Осиновский между 

болотами Источное и Боковое (Ржавое). Это место почему-то называлось в обиходе 

Алтарь. Сохранились некоторые элементы лежневки, в свое время сделанной очень 

основательно. На площадке поселка можно наблюдать  элементы фундаментов домов, 

заброшенный колодец, остатки здания  насосной. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Осиновка   https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-осиновка/#more-9390 

Дата обращения: 13.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 
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Островное, поселок. Расположен  на болоте Островное вблизи истоков 

реки Островная, от г.Асбеста на Ю-З ок.13 км. по прямой. Посёлок административно 

находится  в Берёзовском городском округе, управляется территориальной 

администрацией посёлка Монетный. Образован ок. 1950 г  как торфоучасток для 

разработки месторождения торфа болота Островное. Первоначально входил в состав г. 

Асбеста. 

Решение  облисполкома  №157 от 06.04.1956  г пос.Островное с прилегающими к нему 

лесными кварталами 1, 2, 8, 9, 15, 16  Сухоложского лесхоза перечислен  из пригородной 

зоны г.Асбеста в административное подчинение Монетного поссовета  г.Березовского. В 

административных справочниках 1956, 1967, 1987 гг показан, как подчиненный 

Монетному поссовету г. Березовского. Уставом МО «Город Березовский» (2001 г) поселок 

включен в состав р. п. Монетного. 

Поселок Островное связывала с п. Монетным УЖД. Разобрана в 2003 г после 

прекращения деятельности Монетного торфопредприятия (в середине 1990-х гг). 

В поселке имеется котельная,  магазин, ФАП и школа. В школе, по состоянию на 2023 г, 

училось 2 человека. С  г. Асбестом сейчас поселок связывает асфальтированная дорога. 

Численность населения: в 2002 г – 267 чел., в 2010 г – 229 чел., в   2022г - 205 человек, в 

2021-м – 143. По сост. на 2023 г – 111 чел. Происходит расселение жителей поселка в 

поселки Монетный и Лосиный Березовского ГО.  

 
Источники: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

111 людей далёких, но не забытых. Как и чем жил посёлок Островное в прошлом году 

https://www.zg66.ru/publications/politics-and-economics/14692-2023-04-27-05-16-54.html Дата обращения: 

15.06.2024 г 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Островной (Островский) кордон. (Не существ.).  Первое местоположение - на левом 

берегу р. Б.Рефт, чуть выше устья р. Островной (правого притока Б.Рефта). Известен  с 

конца 19 века. Здесь  проходила древняя дорога, которая была расположена в направлении 

север — юг. В южном направлении это дорога уходила через Каменский кордон на с. 

Белоярское. В  северном направлении  дорога выходила на Сретенский прииск, 

современный поселокИзумруд. Правое ответвление выходило на Режевской тракт, 

остатки которого есть за поселком Окунево.    В этом месте через реку Большой Рефт был 

мост. Остатки моста  видны до сих пор. 

По списку населенных мест Свердловского округа 1926 г Островной (Островский) кордон 

относился к Ильинскому сельсовету Белоярского района. Число дворов – два, проживало 

10 человек  (4 муж. п. и 6 жен.п.). 

В довоенный период кордон уже приобрел размеры поселка. Здесь же какое-то время 

рядом с кордоном размещался Островской механизированный лесоучасток 

(мехлесопункт) (затем он был перемещен на 101 кв.). В свое время некоторые работники 

этой организации были осуждены по пресловутой 58-й статье. Например,  Мяки Вильхо 

Матвеевич. 1911 г.р., м.р. Канада, д. Вебстерс-Корнерс, финн, проживал – РСФСР, 

Свердловская обл., Асбестовский р-н, п.Островский, работал – Островский 

механизированный лесоучасток, шофер. Арестован 5 января 1938 г., осужден 14 сентября 

1938г. Мера наказания – 10 лет ИТЛ.  

Площадка первого Островного кордона существует до сих пор. Огороды заброшены уже в 

ХХI веке, но еще недавно были видны полусгнившие изгороди. А вот яблони плодоносят 

до сих пор и вдоль основной улицы посредине поселка, она же была дорогой, стройными 

рядами растут вишни.  

После 1945 г кордон сгорел и был построен новый. Площадка на правом берегу Б.Рефта, 

ниже устья Островной. На этом месте был построен деревянный дом с сараями и прочими 

подсобными сооружениями, которые требовались для ведения хозяйства и содержания 

домашних животных. Рядом были разбиты огороды. 

По данным Алфавита населенных пунктов Свердловской обл. по состоянию на 1 июля 

1956г Островной кодон относился к Асбестовскому горсовету. 

Дом лесника на кордоне простоял до перестроечного периода. Должность лесника, 

видимо, была упразднена еще в 1980-е гг или раньше, т.к. на картах того времени 

показаны дома, но кордон не обозначен. Сначала дом и надворные постройки находились 

на месте в отличном состоянии. Но в течении одного года были выбиты окна, оторванны 

двери, разобраны крыши… Понадобилось всего два-три года, что бы все постройки были 

разобраны. На сегодняшний день проглядывается полуразвалившийся фундамент на месте 

где стоял дом. 

Здесь раньше был мост через р.Островную. По сост. на 2020 г  проезд сохранялся – 

лесорубы бросили трубы через реку.А мимо кордона проходит другая дорога, которая и 

по сей день используется. Располагается она с запада на восток. В восточном направлении 

это дорога выходит в посёлок Черемшу и проходит по улице Павлова. В западном 

направлении дорога через лесной массив, город Старопышминск, выходила  к 

Екатеринбургу. 

 
Источники: 

Книга памяти жертв политических репрессий. Свердлвская область. Том пятый.Л-М-Н. Типография 

Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2005 стр.360. 

Копырин А.Л. Вдоль речки Островной | Сайт Юрия Сухарева 

https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-вдоль-речки-островной/  Дата обращения: 15.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Сухарев Ю.М. Вдоль реки Островной, 6.11.2020 г  https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-вдоль-реки-островной-6-

11-2020-г/  Дата обращения: 15.06.2024 г 
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Островной (участок Химлесхоза), поселок. (Не существ.).  Находился между рекой 

Источной  и болотом Островистым, от озера Белого на Ю-З ок. 3 км. Показан в 

административном справочнике 1968 г, как относящийся к Режевскому горсовету. Под 
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таким названием присутствует на единственной найденной «союзлесхозовской» карте 

1967 г выпуска. В остальных случаях обозначался на картах как лесоучасток Химлесхоза. 

В перечне избирательных участков 1963 г(?) поселение названо участком Химлесхоза 

«Белое озеро». 

А.Л.Копырин о поселке Островной:   «От поселка в различных направлениях шли дороги. 

В поселок Коммунальный стан (на юг), по квартальной. На озеро Белое было несколько 

дорог. По квартальной, с поворотом на право, на лесную дорогу (северо-восток). С этого 

же поворота, но в противоположном направлении (северо-запад) можно было пройти на 

город Реж. По лесу, (северо-восток), самая короткая дорога до Белого озера, но как 

говорили старожилы, по высоким местам, эту дорогу надо было знать, иначе можно зайти 

в болото. И шла она через болото, на покосы, к тригонометрической вышке. И тут до 

озера десять минут пешего хода. 

В поселке был магазин, пекарня. На южной окраине поселка был организован большой 

пруд, не был нарушен до средины 80-х годов ХХ века. Вокруг поселка имелись 

небольшие поля. Поселок просуществовал до начала 70-х годов ХХ века». 

В октябре 2019 г группа РОРК обследовала площадку поселения. Обнаружено несколько 

колодцев, с застойной водой, но с сохранившимися в земле срубами, а в юго-восточном 

углу остатки пруда. На сегодняшний день он зарос болотной травой и только в середине 

небольшое пространство чистой воды. Пруд питался из родника,  расположенного выше 

по склону. 

Поселок существовал (по нашей оценке) в 1950-е – 1970-е годы. Был большим, на две 

улицы. Решением  облисполкома  №778 от 11.10.1972 исключен из учетных данных  

населенный пункт,  прекративший существование: пос.Островной пригородной  зоны 

г.Режа. 

Сохранилось фото 1978 г уже брошенного поселка, на нем виден один из домов. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. На Белое озеро  

https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-на-белое-озеро-2/#more-10033  Дата обращения: 01.07.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Сухарев Ю.М. На Белое озеро золотой осенью. 03.10.2019 г.  

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-на-белое-озеро-золотой-осен/#more-9855  Дата обращения: 01.07.2024 г 
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Площадка п. Островной,2019 г 

 

Островский  рудник, поселение. (Не существ.).   Находился в правобережье реки 

Островной, правого притока р. Большой Рефт, на Ю-З от г. Асбеста ок. 10 км. Чупин Н. К. 

в описании  месторождений драгоценных камней с 1840 по 1860 г. пишет об  Островском 

прииске, что он открыт поисковой партией по распоряжению кабинетного регистратора 

Портнягина в 1839 г. Исследователь Золотухин писал: «В общем его породы и строение 

тождественны с Красноболотским прииском, но слюдяной сланец походит на сланец 

северной полосы, так как содержит темно-зеленую слюду, гибкую, мягкую и жирную на 

ощупь. Встречались хризобериллы и мелкие фенакиты». 

Прииск в XIX веке разрабатывался с переменным успехом. Летом 1916 года 

организовалось свое уральское акционерное общество “Новый  Изумруд”, учрежденное 

генералом Шенком. Известно, что оно арендовало на 20  лет за 4500 рублей в год Первый 

и Второй Красноболотские прииски и отстоящий  от них в семи-восьми верстах 

Островский прииск. В июне 1916 года Общество  начало работы. 

В 1927 г прииск был не действующим. В 1928 г Островский рудник относился к 

Асбестовскому поссовету Баженовского района. Здесь было три хозяйства и проживало 8 

человек, 4 муж. пола, 4 женского (причем 6 из них – литовцы, 2 - русские). В 1916 г 

рудник относился к Белоярской волости. 

На картах 1930-х гг и последующих Островский рудник не показан, что, видимо, говорит 

о прекращении его существования. Группа РОРК осматривала  местность по р. Островной 

в 2020 г. Жилая площадка этого прииска представляет из себя поляну, зарастающую 

сосной. 

 
Источники: 

Сведения Рубцова В.Н., 05.07.2024 г 

Семенов  Владислав. Роман с изумрудом// Урал, 2001 N9 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Сухарев Ю.М. Вдоль реки Островной, 6.11.2020 г  

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-вдоль-реки-островной-6-11-2020-г/#more-11860  Дата обращения: 

06.07.2024 г 

 

Отделение Некрасовского колхоза, поселение. См. Квартал 113 – барак. 
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П  
 

Папанинцев (имени Папанинцев), поселок. Находится в составе Асбестовского ГО, в 7 

км от центра г. Асбест на Ю, по обоим берегам р. Грязнушки (левого притока р. Пышмы), 

в ее верховье. Начало поселению дали разработка золотых приисков (с 1881 г) вдоль реки 

Грязнушки и асбестовых  в ее окрестностях (с 1886 г). Наиболее благонадежными  

оказались асбестовые прииски Александровский, Михайловский и Уралитовский, 

отведенные в 1896 г В.М.Имшенецкому и его родственникам. Около 1908 г на берегу 

Грязнушки появилась небольшая сортировка асбеста. Фабрика требовала рабочие руки и 

нужных специалистов - в поселении появились  постоянные жители. Велась добыча 

рудного золота, была построена шахта. Шахта требовала постоянной откачки воды и 

работала круглогодично, что также обусловило закрепление в поселении работников и их 

семей. По сведениям А.Л.Копырина, уже в конце 19 в в поселке стояло 7 домов и барак. 

Располагались они вдоль речки. Поселение в обиходе именовали Грязнушинские прииски. 

Плотина, перекрывшая Грязнушку и наполнившая живописное водохранилище, построена 

до 1910 г. 

Нормальной работе, как золотых, так и асбестовых приисков помешали: Первая Мировая 

война, отсутствие рабочей силы и всеобщий хаос. Национализированы асбестовые 

прииски под общим названием: Рудник «Трудовой отдых». Название объясняют таким 

образом: на территории поселка был организован дом отдыха для трудящихся (Корырин 

А.Л.). 

Дальнейшая работа была прекращена из-за низких сортов асбеста и крепости пород. 

Теперь только заброшенные карьеры, заросшие вековыми соснами, как памятники 

напоминают нам о прошлом. 

В 1926 г  поселение числилось в составе Ильинского сельсовета Белоярского района. 

Здесь имелось 22 двора и проживало 37 мужчин и 9 женщин. Именовалось «Трудовой 

отдых», рудник. В 1928 г рудник назван Труд-Отдых (Грязнушка). Относился к 

Асбестовскому поссовету Баженовского района.  В 1932 г здесь 15 домов и три барака. 

Население занималось лесозаготовками. Воду для домашних нужд брали прямо из реки, в 

поселке был один колодец. 

На карте Асбестовского горсовета  1933 г (из Уральской Советской энциклопедии, том 

первый) поселок назван Грязновский. 

В 1939 г рудник Труд-Отдых числится в составе города Асбеста. Между тем, страна 

гордится подвигом папанинцев, завершивших свой поход в 1938 г. Это был хороший 

повод сменить  двусмысленное название поселения. Дата переименования не установлена.  

Алфавит населенных пунктов Свердловской обл. по состоянию на 1 июля 1956г 

показывает поселок в составе Асбестовского горсовета и именует «Папанинцы – пос». 

Электричество появилось  здесь во время войны. В послевоенный период в поселке была 

начальная школа, медпункт, два магазина, почта, лесничество. 

Численность населения поселка им. Папанинцев в 1975 г – 232 чел., в 1990 г – 257 чел., в 

2000 г – 253 чел., 2015 г – 250 чел. (114 муж.п., 136 жен.п.).  

 
Источники: 

Административно-территориальное деление Свердловской области (справочник) на 1 апреля 1939 г. 

Свердловск,1939.стр.127. 

Копырин А.Л. Грязнушинские прииски https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-грязнушинские-прииски/  Дата 

обращения:08.07.2024 г 

Рубцов В.Н. Река Грязнушка. Золото и асбест https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-река-грязнушка-золото-и-асб/ 

Дата обращения:08.07.2024 г 

Папанинцев, Асбест, Уральский федеральный округ, Россия – Население https://ru.city-facts.com/imeni-

papanintsev/population  Дата обращения:08.07.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 
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Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928 

Сухарев Ю.М. Река Грязнушка и ее окрестности. 25.09.2020 г.  

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-река-грязнушка-и-ее-окрестн/  Дата обращения:08.07.2024 г 

 

 
Пруд п. Папанинцев 

 

Папанинцы, поселок. См. Папанинцев (имени Папанинцев), поселок. 

 

Партизанка (Партизан), поселок. См. Чапаева, поселок. 

 

Первомайский рудник, см. Изумруд, поселок  

 

Первомайский, поселок , см. Изумруд, поселок  

 

Петрушинская мельница, поселение. (Не существ.).   Согласно извещению 

Камышловского уездного  полицейского управления 1885 г о заявке на золотодержащую 

местность упоминается Петрушинская мельница в 4 верстах  выше речки Норной (левого 

притока р. Рефт). Предположительно это мельница Петра Быкова, крестьянина 

Курьинской волости, которому Главной конторой Екатеринбургских заводов  в 1841 г был 

выдан план на постройку. Имеется расхождение между планом 1841 г и расстояниями, 

указанными в заявке 1885 г. В 2022 г группа членов РОРК пыталась уточнить 

местоположение мельницы, однако безуспешно. 

 

Пионерный, поселок. (Не существ.).   Размещался непосредственно в черте нынешнего 

посёлка Рефтинского, слева от дороги на ГРЭС. Сейчас здесь массив кооперативных 

гаражей. Название Пионерный жителями не применялось. Более того, мало кто это 

наименование слышал. «Где живёте? – В вагончиках». Да и в ранних документах 

Рефтинского поссовета стройгородок именуется «Район вагончиков, столовой и 

магазинов». Но в 1968 г. исполком, видимо устав от постоянного перечисления 
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подведомственных социальных объектов, стал применять название «Временный посёлок 

Пионерный». 

Пискарев А. в своей книжке о г. Асбесте так описывает наше поселение строителей. 

«Название он тогда носил довольно распространенное для всех новостроек –

 Пионерный. Здесь же, в двадцати километрах от Асбеста, распологалась промбаза со 

всеми складами материалов и оборудования. Временные щитовые вагончики и бытовки 

стояли прямо среди леса. В вагончиках – максимум удобств и даже центральное 

отопление. Правда, под котельную тогда приспособили старый паровоз. Он стоял на 

бетонной площадке почти все время под парами, что придавало пейзажу особенный, 

былой, романтический колорит». 

Паровоз тащили волоком по грунтовке осенью 1965г с Северного рудника, как 

вспоминает С.Ф.Шульпин. Стоял он там, где сейчас ангары. Пропыхтел паровоз на Рефте 

год или два, пока не ввели в работу временную котельную на территории нынешнего 

гаража ГРЭС. 

Возник городок вагончиков около 1965 г., когда была закончено строительство дороги от 

Асбеста. Но и в 1964 г. велись большие работы в черте посёлка. Котлованы под первые 

дома (ныне дома по улице Гагарина №1, №2, №3, №4) были выкопаны в 1964 году. Уже в 

декабре 1964 года был заложен фундамент под первый постоянный жилой дом будущего 

поселка. Не исключаю, что год рождения Пионерного, определенный умозрительно, 

может быть скорректирован по объективным данным. Но не на много. 

Ю.И.Еловиков  указывает точные  размеры жилого фонда Пионерного – 64 щитовых 

сборных вагончика. Видимо, в это же количество входили  «коттеджи»,  состоявшие из 

двух совмещенных вагончиков и имитировавшие двухкомнатные квартиры. 

Столовая размещалась в вагончике, который помнят большинство рефтинцев «старше 40». 

В 80-е годы в нём располагались магазины – хозяйственный, овощной, водочный. К 

последнему народная тропа не зарастала вообще. Именовался он «зелёный ящик», по 

цвету вагончика. Во время перестройки этот реликт «пионерной» эпохи сгорел. Сейчас на 

его месте ангар. 

Напротив столовой в вагончиках располагались автовокзал, милиция  и другие  

цивилизационные сервисы. Сейчас на этом месте частная автостоянка. 

Временное жильё – это всегда какие-то неудобства во имя светлого будущего. Были такие 

и в Пионерном. Бетонный завод размещался там, где сейчас гаражные кооперативы №№ 1 

и 2. Работал он круглосуточно, что сильно мешало спать вагонному населению. 

Это была не единственная проблема жителей посёлка Пионерный. Вот выписка из 

решения исполнительного комитета Рефтинского поселкового совета депутатов 

трудящихся от 22 августа 1968 г. « В бараках № 7, 8, 9,10, 11,12,13, 14,15 протекает кровля 

крыш, внутри помещений обваливается штукатурка, нет подхода к месту общего 

пользования. В некоторых вагончиках и коттеджах  протекает кровля крыш и 

отопительная система не ремонтируется, под жильём находится застойная вода. Траншея, 

вырытая у коттеджей №№ 43,44 не доведена до конца, что привело к скоплению смрадной 

застойной воды». 

Руководители ГРЭС и Управления строительства были людьми неординарными, умными 

и прагматичными. Они понимали, что бороться с застойными водами под бараками – не 

их миссия. Вот как была решена проблема, со слов Иванова Ю.В.: «По мере строительства 

постоянного поселка все рабочие и служащие были переселены из временного жилья в 

постоянное, полностью благоустроенное, а временное было снесено. Чтобы осуществить 

это, потребовалось на целый год задержать продвижение очереди на получение жилья 

всеми жителями поселка и все построенные в этом году дома отдать под заселение людям, 

проживающим во временных вагончиках и «коттеджах». Это было смелое и 

нестандартное решение, противоречившее существовавшему тогда закону о 

предоставлении жилья, Но все с пониманием отнеслись к этому. Последний временный 
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«коттедж» был ликвидирован примерно в 1978 году, а освободившаяся территория была 

отдана под строительство кооперативов индивидуальных гаражей». 

 
Источник: 

Сухарев Ю.М. Начало начал: посёлки первостроителей  

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-начало-начал-посёлки-перво/#more-280 

Дата обращения: 13.07.2024 г 

 

 
Поселок Пионерный, ок.1965 г 

 

Поклевского, рудник (поселок). См. Октябрьский, рудник (участок). 

 

Полуденка, рудник. См. Шамейский прииск (Старая Шамейка),  приисковый поселок. 

 

Полуденный прииск. См. Малышева, поселок. 

 

Поселок № 1. (Не существ.).    Находился на восточном борту карьера, между фабрикой 

№3 и поселком Привокзальный в г. Асбесте. Построен в 1930-е гг. Был магазин, медпункт. 

Отработан карьером. 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.290 

 

Поселок № 2. (Не существ.).  Находился в южной части  г. Асбеста в 1930-1950-е гг. В 

списках поселений для голосования в 1957 г был прикреплен к избирательному участку в 

клубе Кирова. 
 

Поселок 1-го участка (105 квартал), поселение. (Не существ.). Фигурирует в документах 

об  избирательных участках 1948 г (центр - клуб 105 квартала). Вероятно это составная 

часть поселка Квартал 105-й. 
Источник: 

Об образовании избирательных пунктов по выборам народных судов 1 и 2 участков Режевского района. // 

Газ «Большевик»  от 23 декабря 1948 г № 58 

 

Поселок 2-го участка (105 квартал), поселение. (Не существ.). Фигурирует в документах 

об  избирательных участках 1948 г (центр - клуб 105 квартала). Вероятно это составная 

часть поселка Квартал 105-й. 
Источник: 
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Об образовании избирательных пунктов по выборам народных судов 1 и 2 участков Режевского района. // 

Газ «Большевик»  от 23 декабря 1948 г № 58 

 

Поселок № 6 Баженовского совхоза. См. Белокаменный, поселок 

Поселок 28 километр, поселение. (Не существ.). Находился на выходе со ст. Изумруд в 

сторону Баженово с правой западной стороны. Основан в XIX в. как поселок 

золотоискателей. Имел названия Вершина, Александровка, Вшивая горка. До революции 

был один барак и несколько землянок. В советский период (ок. 1925 г) сюда поселили 

рабочих – строителей Баженовской ж.д. Название дали новое – 28 км. В поселке было два 

барака – большой и маленький и несколько одноэтажных домов. Дети ходили в школу в п. 

Папанинцев. Поселок существовал до конца 1950-х гг. 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.282 

 

Поселок 48 квартал. См. Гортоп, поселок. 

 

Поселок 70. Участок Химлесхоза. (Не существ.). Находился на берегу реки Полуденка по 

старой дороге на Реж. Состоял из нескольких домов барачного типа. В конце 60-х его  уже 

не было. Других сведений нет.  
Источник: 

Сообщено В.Н.Рубцовым 24.02.2011 г. 

 

 Поселок 92-й квартал. См. Участок № 92. 

 

Поселок 101 квартала. Расположен восточнее ст. Асбест, крупный жилой поселок. 

Существовал с довоенного времени. Здесь базировался в конце 1930-х Островной 

мехлесхоз. По воспоминаниям А.Т.Флягина (1926 г.р.) его родственники из 

Богдановического района были направлены ок. 1940 г на лесозаготовки в  район 

Кирилловского кордона, а проживали в бараках на 101 квартале. После войны здесь была 

школа, два магазина, почтовое отделение, детский сад, медпункт. В 1990-е – нач.2000 гг 

здесь дислоцировалась воинская часть. От ее пребывания остались три пятиэтажных дома. 

На карте 1963 г поселок 101 кв. назван Тракторный. На карте 1930-х гг на этом месте  

поселок Тракторная база. Очевидно, применялось и название  Тракторная база № 8 

(Неволайнен Хильма Александровна. 1905 г.р., м.р. –Финляндия, Выборгский уезд, 

с.Рукоярви, финка, проживала – РСФСР, Свердловская обл.., Асбестовский р-н, 

тракторная база №8, домохозяйка. Арестована 26 декабря 1937г., осуждена 23 июля 

1938г. Мера наказания – 10 лет ИТЛ). 

 
Источник: 

Книга памяти жертв политических репрессий. Свердлвская область. Том пятый.Л-М-Н. Типография 

Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2005. С.385. 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.290 
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Поселок на реке Каменке. (Не существ.). Располагался у реки Каменки, левого притока 

р. Пышма, на левом берегу Каменки на участке от ее устья до автодороги Асбест-

Белоярский. Группой РОРК в 2016 г были найдены его следы, остатки фундаментов. 

Предположительно, изначально это был приисковый поселок (р. Каменка вся была 

отработана на рассыпное золото в конце XIX – нач. XX века).  В советское время 

площадкой и остатками жилья воспользовался Химлесхоз, разместив здесь свой участок. 

По некоторым сведениям, ещё в начале 50-х у Каменки стоял дом, который называли 

Сведберговский. Ещё один дом стоял на Каменке на так называемом Удалом Логу, ближе 

к Пышме. Про другое жильё сведений нет. Эдвин Эрикович Сведберг – бывший 

управляющий Вознесенским рудником, в последствии главный инженер Ильинского 

рудоуправления. 

 
Источники: 

Рубцов В.Н. Золото Каменки. https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-золото-каменки/#more-4621 
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Дата обращения: 07.07.2024 г. 

Сообщено Рубцовым В.Н. 24.02.2011 г.           

 

Поселок на реке Норной. (Не существ.). Находился в устье  р. Норной (левого притока 

р.Рефт). Русло реки Норной с конца XIX в активно промывалось золотоискателями. 

Вблизи правого берега реки имеются залежи известняка, который обжигался артельно. 

Сохранились углевыжигательные печи. В частности известно, что в  первой половине 

1930-х гг в в Ирбитско-Вершинском сельсовете непродолжительное время действовала 

кустарная артель «Норна», занимавшаяся обжигом извести. О существовании здесь 

поселения сообщала жительница п. Золоторуда Осипова А.И. 1931 г.р. «Был поселок на 

Норной тоже (добывали известь), но при мне домов там уже не было». Расщупкин В.И., 

пытавшийся организовать в устье Норной историко-культурный центр, находил там 

предметы домашней утвари. 

 
Источники: 

Запись  беседы С Анной Ивановной Осиповой (14/01/1931 г.р.), жительницей поселка Золоторуда, 

12.01.2019 г. 

Сухой Лог и Сухоложский район. Часть IV//Брыляков И.А.,Григорьев Е.Ф., редакторы составители:-  

Исполком Сухоложского Горсовета, 1966.С.50 

 

 
Печь для выжига извести в устье р.Норной, 2015 г 

 

Поселок на реке Шумихе. (Не существ.). Находился в верховьях р. Шумихи, левого 

притока р. Рефт, ок.8 км от п. Алтынай на Ю-З. На некоторых картах показаны изба или 

барак. По обследованию 2023 г, строений здесь было больше. Предположительно, 

существовал поселок в 40-е – 60-е годы. Вероятно, это было жилой и производственной 

базой лесозаготовителей.  Следов горных работ не выявлено. Сохранилась дамба пруда. 

 
Источники:  

Сухарев Ю.М. По речке Шумихе, левому притоку Рефта. 07.10.2023 г  

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-по-речке-шумихе-левому-при/#more-17542  Дата обращения: 20.07.2024 г 
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Поселок Отвал № 8. (Не существ.). Находился на отвале между асбофабриками № 2 и 3 г. 

Асбеста  еще до ВОв. Дома барачного типа. Был магазин. В 1942 году жителей быстро 

переселили и сделали самый первый лагерь военнопленных (отделение № 3 лагеря № 84). 

Рядом на ж/д разгружали вагоны с пленными. А.Г.Черепанова: «В Асбесте первыми 

военнопленными были румыны. Они появились осенью 1942 года. Первая колония их 

находилась на восьмом отвале между фабриками № 2 и 3. Там стояли восемь бараков и 

частные домики. 

Привезли военнопленных в товарных вагонах. Железнодорожное полотно шло возле 

отвала, и мы, дети, тут как тут. Нам все было интересно. Когда открывали вагоны, сперва 

выбрасывали мертвых прямо под откос. А живые выскакивали из товарняков и бежали на 

отвал, иные почти босиком, а ведь уральская осень почти зима». После ликвидации лагеря 

(ок.1949 г) поселение снова заселено горожанами, поселок отвала № 8 фигурирует в 

документах избирательных комиссий в 1950-е гг. 

 
Источник: 

Сообщено Рубцовым В.Н. 22.07.2024 г 

Сухарев Ю.М. Рефтинская старина:-Рефтинский,2011. 
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План г Асбеста 1938 г. Выполнил В.Н.Рубцов 

 

 
Лагерное отделение №3 («на 8-м отвале»). Рисунок из книги В.Штадлера «Надежда на возвращение» 

(Stadler, Wolfgang. Hoffung Heimkehr) 
 

Посёлок Химлесхоза См. Лесоучасток № 7, поселок. 

 

Посёлок шестого отделения Химлесхоза. (Не существ.). Находился на квартальной, 

идущей от посёлка Малышева на запад в 5 км. Состоял из четырёх домов. Ничего не 

сохранилось. Вероятно, это Асбестовский химлесхоз – пос., показанный в составе 

Лосиного поссовета в справочнике 1956 г, в 15 км от Лосиного. 

 
Источник: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Сообщено В.Н.Рубцовым 24.02.2011 г. 
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Привокзальный, поселок. (Не существ.). Находился между ст. Асбест и карьером 

Южного рудника в г. Асбесте. Построен в конце 20-х гг. На территории стояли 

двухэтажные дома и  большое количество одноэтажных с приусадебными участками. 

Работали магазин, клуб, медпункт. Снесен в конце 1970-х, население переселено. 

Площадка почти вся отработана карьером. Численность жителей (вместе с поселком № 1) 

составляла ок. 3000 человек. 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.290 

 

 Прислон, поселение (стан). (Не существ.). Находилось на правом берегу р. Рефт, 

примерно напротив устья р. Каменки (т.е. напротив Каменского (Рефтинского) кордона). 

Показано на схеме 1972 г. Осипова Анна Ивановна.  1931 г.р.: «Колхозники коров пасли, 

избушка была». 

 
Источник: 

Запись воспоминаний жительницы поселка Золоторуда Осиповой А.И. 1931 г.р.. Записал на видеокамеру  

Шишминцев М.В. 23.01.2016 г,  п. Рефтинский. 

 

 
 

Пролетарка, поселок. (Не существ.). Находился в северной части Асбестовых приисков, в 

8 км от Ильинского рудника на С, южнее озера Окуневское. Его история связана с 

разработкой Окуневского асбестового прииска Режевской дачи, которая началась в 1893 г 

с месторождения восточней озера. Километром южнее по Липняжной дороге проходила 
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граница с Каменской дачей. К 1905 г выяснилось, что приграничные участки гораздо 

богаче асбестом, чем на действующем разрезе. На результаты разведки обратили 

внимание германский подданный инженер-металлург Бруно Эрнестович Бабель. 30 апреля 

1906 года им заключается договор с Главным правлением имения наследников графини 

Стенбок – Фермор на аренду Окуневского прииска. Зная о богатом содержании на 

приграничном участке, Бабель начал его и  разрабатывать. Мало того, в январе 1909 года 

Бабель подработал подземными работами и соседний участок Каменской дачи. А с 20 

октября 1907 года этот соседний участок уже имел хозяина - химика-технолога Николая 

Владимировича Муханова. В 1908-09 г на Мухановском прииске было 13 жилых домов. 

Рубцов Н.Ф. пишет, что на бывшем Мухановском прииске казарм не было. «Мухановский 

прииск, совсем маленький по сравнению с предыдущими приисками. Здесь было мало 

небольших домиков, дом управляющего Оберюхтина, продовольственная лавка и 

небольшая сортировка». 

 Между Бабелем и Мухановым возникла тяжба, которая длилась до декабря 1912 г. 

Можно сказать, что этой тяжбой присутствие Бабеля на Окуневском прииске и 

закончилось. Но разрез и поселение при нем еще долго носили его имя. Тоже можно 

сказать и о Муханове. Аренду своего участка Муханов прекратил 1 июня 1916 года и 

подал прошение о передаче участка «Торговому дому Поклевского – Козелл». 

Окуневским прииском в дальнейшем занимался Верх-Исетский завод. В 1917 году Б. 

Лозинский получил приглашение от Управления Верх-Исетских заводов обследовать и 

начать добычу на Окунёвском прииске. Выдержки из отчета дают представление о 

состоянии б.прииска Бабеля к 1917 г. «Приехал первый раз на Окунёвский рудник 15 

июля 1917 года. Нашёл следующее: Всё население рудника состояло из 5 семейств 

старателей соседнего рудника «Муханов и Ко». Эти семейства занимали 2 дома и 2 

барака. Бывшую квартиру в большом доме управляющего занимали временно лесорубы 

Режевского лесничества – военнопленные. Все постройки были в плохом состоянии. В 

большом доме, где были лесорубы, окна без приборов, некоторые без рам, двери 

изломаны, все печи без дверок, кухонная печь без плиты, крыльцо провалилось. В домах, 

занятых старателями, были хоть рамы разных фасонов, очевидно из других домов. Заборы 

были сделаны из половых досок, взятых из других домов. В столярной мастерской нет ни 

полу, ни окон, ни печи. Потолок провис. Все постройки оказались разрушенными отчасти 

старостью, отчасти хищением. Устроить в какой либо постройке контору или квартиру в 

скором времени было совершенно не возможно. Никакого имущества, кроме 

копировального пресса и нескольких штук мебели, уцелевших у лесника на Окунёвском 

кордоне, на руднике не было. Не было ни воза, ни лома, ни кайлы, ни ведра, ни даже 

метлы. Фабрика-сортировка совсем провалилась, представляя из себя кучу обломков. 

Фабрика с постройками у озера Окунёво лучше устояла, но внутреннее устройство совсем 

разрушено и расхищено, полов нет, крыша провалилась — полная непригодность для 

производства. В виду невозможности принять рабочих, не имея ни помещений, ни горных 

инструментов, продовольствия и всяких орудий и материалов, очевидно, что осенней 

компанией нынешнего года не придётся воспользоваться для добычи асбеста. Всё дело 

нужно начинать как на дикой площади. Об этом мною было доложено лично 

управляющему Верх-Исетского округа».   

Дела с трудом, но пошли. Стали появляться рабочие, даже с семьями.  «В конце августа 

уехало последнее семейство старателя, убитого на прииске Мухановском в какой-то 

драке. За сентябрь – октябрь отремонтирована казарма для военнопленных и временных 

рабочих, отремонтирована бывшая пекарня (в ней живут 3 плотника с жёнами, староста 

конного двора, 3 конюха, починщик с женой, кузнец и молотобоец). Столовая для 

военнопленных устроена в бывшей бане. В отремонтированных двух бараках живёт 

сторож с семьёй, 2 конюха с семьями, штейгер с семейством -10 человек. В ещё не 

полностью отремонтированном доме бывшего управляющего уже живут 2 семьи 

директора и инженера механика, материальный счетовод, две прислуги. Здесь же 
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находится контора и чертёжная. В 4-х комнатном доме размещены: сторож семейный, 

старший и младший конторщики. Столярную и склады для материалов построили заново. 

Кузница устроена в старом помещении. Два старых сарая приспособлены под склады 

строительных материалов. На месте развалившейся сортировки выстроены временные 

стойла для лошадей и строится тёплая конюшня на 12 лошадей. Необходима баня – 

прачечная. 

Состав рабочих к концу августа: подёнщиков – 233 человека, чернорабочих – 244 

человека.  

Персонал служащих: Инженер-механик Иосиф Фомич Климонда (работал со мной 2 года 

на руднике Поклевского-Козелл), техник-строитель Вениамин Николаевич Долгих  (сын 

сортировочного мастера с рудника Поклевского-Козелл), штейгер Александр Гурьянович 

Шестаков, счетовод Альфред Станиславович Миллер, материальный заведующий Ян 

Лаврентьевич Капуста, конторщик Константин Яковлевич Филимонов».   

Этим планам не суждено было сбыться. Постановлением Пермского губернского Совета 

рабочих и солдатских депутатов 19 декабря 1917 года все недра Урала объявлены 

собственностью государства. Всё имущество асбестовых предприятий было 

конфисковано. В 1920 году рудники получили новые имена. Вся эта территория стала 

называться Пролетарским рудником, а посёлок на месте старых построек – Пролетаркой. 

Добыча асбеста производилась лишь в немногих разрезах. Большинство было затоплено. 

Известно, что на Мухановском какое-то время работали трудармейцы, главным образом 

крестьяне из ближайших деревень. Затем возродился подрядный (артельный) способ 

ведения горных работ, но и он просуществовал не долго. В результате Пролетарский 

рудник практически не работал. 

В Списке населенных мест 1926 г Пролетарский рудник показан с числом дворов 47, 

жителей – 132 (124 муж., 8 жен.). Относился к Ильинскому сельсовету Белоярского 

района. В 1928 г Пролетарский (Мухановский) рудник в составе Асбестовского поссовета 

Баженовского района, а в 1933 г вошел в состав г. Асбеста. 

В  Бабелевском прииске в конце 1920-х гг стояло, как писал Н.Ф.Рубцов в своих 

воспоминаниях, «1-2 домика». В 1960-е гг поселка Бабеля не существовало, но огороды 

еще оставались (сообщил Лоскутов Е.Б.). 

 Во время войны на Пролетарском руднике была своя школа. 

 Крупные горные работы начались после Великой Отечественной войны и закончились 

уже в 21 веке. Алфавит населенных пунктов Свердловской обл. по состоянию на 1 июля 

1956 г именует поселок Пролетаркой, он в составе Асбестовского горсовета. Также и в 

справочнике 1967 г.  Решением  облисполкома  №120  от 23.02.1977 г поселок Пролетарка 

включен в городскую черту.  

 Позднее, с  развитием горных работ посёлок Пролетарка исчез . 

 На месте бывших приисков Муханова и Бабеля в настоящее время огромный водоём – 

отстойник шахтных вод комбината «Ураласбест».  
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Административно-территориальное деление Свердловской области (справочник) на 1 апреля 1939 г. 
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Рубцов В.Н. Город Асбест в биографии моего отца – Николая Фёдоровича Рубцова  https://sukharev-

y.ru/рубцов-в-н-город-асбест-в-биографии-мое/  Дата обращения: 11.07.2024 г 

Рубцов В.Н. История Окунёвского асбестового прииска  https://sukharev-y.ru/рубцов- в-н-история-

окунёвского-асбест/  Дата обращения: 11.07.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свод  данных , помещенных  в  „Списках  насѳленных  мест  Пермской губ . " , изд . 1908 - 9 г. г.и другие 

краткие статистические сведения о Пермской губернии // Приложение к „Списками населенных мест 
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Пермской губ.",изд. Пермского губ. земства 1908 - 9 г.г.:- Пермь, Электро-типография губернского земства, 

1910 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

 

 
 

Промкомбинат, поселок. Находился на правом берегу р. Черемшанки, правого притока р. 

Б.Рефт. Показан как поселение на карте 1930-х гг. В конце 20-х годов на Асбестовых 

приисках начинается большая стройка: строятся жилые дома на новых улицах, 

больничный городок, новые промышленные объекты. 

Для снабжения новостроек столярными изделиями на правом берегу Черемшанки 

построен Горпромкомбинат (в будущем переименованный в мебельную фабрику).  Во 

время войны промкомбинат производил и отправлял на фронт лыжи, сани, повозки. На 

Промкомбинате в военные и послевоенные годы использовали труд военнопленных. 

Поселок слился с п. Черемша и в административных справочниках как отдельное 

поселение не показывался. См. Черемша, поселок. 
Источник: 

Рубцов В.Н. Река Черемшанка | Сайт Юрия Сухарева 

https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-река-черемшанка/#more-6094  Дата обращения: 24.06.2024 г 
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Разъезд 24 км ж.д., поселок. (Не существ.) Показан в административном справочнике 

1956 г, как относящийся к Асбестовскому горсовету. В настоящее время существует  

станция жд Баженово-Асбест под названием Разъезд 23 км в п. Каменка. Возможно 

ошибка в справочнике 1956 г, либо станция перенесена. Других сведений нет. 

 
Источники: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

 

Разъезд 205 км ж.д., поселок.  См. Рефт, поселок. 

 

Рассохи, поселение. (Не существ.). Находилось в точке слияния рек Малый Рефт и 

Большой Рефт. Не позже 1930-х гг там была устроена разборная деревянная плотина. 

Заполняли водохранилище, запасали на нём лес. В нужное время открывали плотину и по 

большой воде сплавляли лес в Сухой Лог. Около плотины имелось жильё:  барак и дом. 

Барак, очевидно для лесозаготовителей. В 1930-е годы в районе Рассох производилась 

масштабная заготовка леса. Как сообщал один источник, при этом использовались сотни 

лошадей для вывозки древесины. Во время войны  на Рассохах жил Хлыстиков Алексей 

Матвеевич, лесник. Кузьминых А.Г. вспоминал, что ок. 1958 г там оставался один дом 

(лесника). По другим сведениям в 1957 г плотина горела, пруд был спущен, а из строений 

оставалась только землянка. На карте 1963 г показана плотина и изба с восточной стороны 

пруда. При строительстве Рефтинского водохранилища (до 1968 г) плотина и строение 

были ликвидированы. 

 
Источники: 

Рубцов В.Н. Рассохи на исторической карте нашего края// Материалы IX научно-практической конференции 

“Возрождение родословных традиций», Рефтинский, 2014. С.102-104 

Сообщено Кузьминых А.Г., геодезистом Рефтинской ГРЭС (с 60-х гг до 2005) 16.05.2008г 

Сообщено иереем Александром Падылиным 17.05.2010г 

Сообщено Копыриным А.Л., со ссылкой на дневники Мартьянова, 6.01.2010г. 
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Рефт, поселок. Располагается на железнодорожной ветке Богданович-Егоршино на 

расстоянии 21 км от ст. Егоршино, 13 км от ст. Алтынай, 18 км от п. Рефтинского. Возник 

и существует как поселок при железнодорожном разъезде. Первое название - Разъезд 205 

км ж.д. Возникновение поселка связано с двумя факторами: строительство железной 

дороги и начало разработки Черемшанского месторождения угля, располагавшегося в 3 

км. 

В июне 1913 года в 10-ти км от села Егоршино в лесной и болотистой местности началось 

строительство Егоршинского железнодорожного узла и одновременно прокладка трасс 

путей на все направления: Екатеринбург, Алапаевск, Богданович, Тавда. В 1916 году 

закончилось строительство Северо-Восточной Уральской железной дороги. Движение 

поездов открыто 10 января 1917 года. 

Строительство ж.д. совпало с началом разработки  Верх-Исетским заводом 

Черемшанского  месторождения угля. От основной колеи до Черемшанской копи были 

проложены железнодорожные пути для вывозки угля и дальнейшей транспортировке по 

ж.д. магистрали. Разделка маршрутов либо перегрузка угля (в зависимости от 

применявшейся технологии) происходила на разъезде, где основная колея соединилась с 

корпоративной. В этом месте и начал формироваться поселок, на карте 1920-х гг здесь 

показан барак. 

С середины 1922 г шахты Черемшанки поставили на «мокрую» консервацию, ж.д. ветку 

на Черемшанку ликвидировали. Это снизило значение разъезда. Строительство здесь ж.д. 

станции закончилось только в 1939-40 м гг.  

Индустриализация страны предусматривало использование разных углей, в том числе и 

Черемшанского. В июне 1940 г уже существовало Черемшано-Ключевское 

шахтоуправление. Война востребовала уголь Черемшанки, фактически все коммунальное 

хозяйства г. Свердловска держалось на нем. В 1942 г по  старой насыпи проложили новую 

узкоколейку от Черемшанских шахт до разъезда 205-й километр. На разъезде 205 км 

велась перегрузка угля в вагоны широкой колеи. Здесь же, кроме железнодорожников, 

базировались и работники  шахтоуправления, занимавшиеся этим. Было несколько 

бараков и частных домов. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20.08.1943 г  населенный пункт 

Ирбитские Вершины отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования  

р.п.Алтынай. В черту рабочего поселка включены, среди прочих, поселки Черемшанка и 

205 км. 

Численность населения Разъезда 205 км, по воспоминаниям бывшей жительницы, в 1949 г 

превышала 100 человек. Необходимая для жизни инфраструктура главным образом 

находилась на Черемшанке. В т.ч. семилетняя школа,  где учились и  дети с разъезда. 

В поселке  205-го км размещался Черемшанский кордон Сухоложского лесничества. В 

1949 г там проживали и исполняли обязанности объездчик Полков Александр Ефимович и 

лесник Скутин Григорий Петрович. Обслуживали и охраняли они кварталы леса 

Егоршинской дачи  и т.н. «бывшие леса малого значения Ирбитско-Вершинской 

хозчасти». Кордон действовал до 1990-х гг. 

Эксплуатация Черемшанских шахт прекращена в 1950 г. из-за сложных горно-

геологических условий, высокой  зольности угля и трудностей его сбыта. Это ударило и 

по разъезду. Его население стало сокращаться. 

Да и железнодорожники технически перевооружались, снижая потребность в рабочей 

силе. С января 1963 года на участке Богданович/ Егоршино-Алапаевск вместо паровозов 

началось движение тепловозов. Ручной перевод стрелок постепенно заменили на 

автоматический и т.д. 

При строительстве  Рефтинской ГРЭС для обеспечения ее топливом была увеличена 

пропускная способность железнодорожной магистрали между городами Богданович и 

Артемовский путем устройства вторых железнодорожных путей и электрификации их. 

Была построена ж.д. ветка Разъезд 205 км  - "Углеразгрузочная -  промплощадка 
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комбината "Ураласбест". Работы велись с 1964 г по середину 1970-х, поэтапно. Это 

увеличило значение разъезда 205 км, как узлового. 

В 1969 г, по данным книги «Город Сухой Лог и Сухоложский район (ч.7), где поселок 

Черемшанка и ст. Рефт представлены вместе, здесь совокупно  домовладений 49, 

население 307 человек. В Черемшанке имелась начальная школа (31 чел. учащихся), 

детский садик (16 детей); фельдшерский пункт. Радиоузел. Красный уголок (зрительный 

зал на 30 мест). Население обслуживалось двумя магазинами: Ирбито-вершинского 

сельпо и Трансторгпита (этот магазин работал на разъезде).  

 Облисполком  решением №409  от 19.11.1984  г  просил Президиум Верховного Совета 

РСФСР  переименовать населенный пункт пос.Разъезд 205 км.  Алтынайского поссовета - 

в пос.Рефт. 08.07.1985 г вышел  Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о 

переименовании.  Решением  облисполкома  №334 от  02.07.1991 г  р.п.Алтынай  отнесен 

к категории сельских населенных пунктов. Алтынайский поссовет преобразован  в 

Алтынайский сельсовет. В административное  подчинение Алтынайскому сельсовету  

передан и населенный пункт пос.Рефт. 

В 1990-е гг Черемшанка, поселок-спутник разъезда, сошел на нет. Оставшись без школы, 

магазинов, жители покидали п. Рефт, переселяясь,  кто куда сможет.  

Численность населения п. Рефт в 2002 г – 9 чел., в 2010 г – 6 чел. Поселок не имеет 

автотранспортного сообщения с другими поселениями, доехать до него можно лишь по 

грунтовке техникой высокой проходимости. 
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Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

 

Рефтинская мельница. См. Суставовская мельница. 

 

Рефтинские бараки, поселение. (Не существ.). Фигурирует в документах об  

избирательных участках 1948 г (центр - клуб 105 квартала). Вероятно имеются в виду 

бараки п. Рефты, перенесенные к Травяному озеру. 
Источник: 

Об образовании избирательных пунктов по выборам народных судов 1 и 2 участков Режевского района. // 

Газ «Большевик»  от 23 декабря 1948 г № 58 

 

Рефтинский, кордон. (Не существ.).  Также именовался  Каменским (Верх-Рефтинским). 

Находился у устья реки Каменки, левого притока реки Рефт, в 4 км на З от ст. Алтынай. 

Краевед Рубцов В.Н. находил архивные документы, где этот кордон упоминается в первой 

половине XIX в. Упоминание о кордоне есть в воспоминаниях С.П.Суставовой о событиях 

1918 г. В конце июля 1918 г на Суставовской мельнице находилась группа 

красноармейцев. После захвата белыми с. Рудянского они, по совету хозяина мельницы, 

отправились на кордон в 12 км от мельницы, где «жил лесник-большевик». Речь 

определенно шла о Рефтинском кордоне. 

До 1916 г кордон относился к Знаменской волости. В 1928 г именовался Верх-

Рефтинским и  причислялся к Рудянскому сельсовету Курьинского района Шадринского 

округа Уральской области. В этот год там  было 2 домохозяйства, проживало 11 человек 

(6 муж., 5 жен., все великороссы). Расстояние от сельсовета 12 км. 
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20.08.1943  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  населенный пункт Ирбитские 

Вершины отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования  р.п. 

Алтынай. В черту рабочего поселка включен, среди прочих, Рефтинский кордон. 

Есть сведения, что во время войны здесь была организована ферма по разведению индеек. 

Говорят, что все лето птица обитала в лесу, на вольном выпасе. 

В 1956 г Рефтинский кордон относился к р.п. Алтынай, в 7 км от него. Прекратил 

существование, очевидно в 1960-е гг, т.к. в  административных справочниках позднее 

1956 г отсутствует. 

Место размещения кордона красивейшее. Размещался на высоком месте, на левой стороне 

Рефта. Это любимая точка туристов, сплавляющихся по реке. Сохранился фундамент  

здания кордона, сложенный из камня. 

 
Источники: 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Суставова С.П.. Детство и юность. Воспоминания: Екатеринбург, С.52-53 

Сухарев Ю.М. Бывший Каменский (Верхне-Рефтинский) кордон, 04.11.2018 г.  

https://sukharev-y.ru/бывший-каменский-верхне-рефтинский-к/#more-7808   Дата обращения: 03.06.2024 г 
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Вид с площадки кордона на р. Рефт. 

 

Рефтинский,  посёлок городского типа. Образует городской округ Рефтинский. 

Расположен на берегу Рефтинского водохранилища. В 20 километрах к юго-западу от 

Рефтинского находится город Асбест. Является крупнейшим посёлком городского типа 

Свердловской области. По площади, населению, инфраструктуре и объёмам 

промышленности подобен небольшому городу. По численности населения Рефтинский 

превосходит 9 городов области. 

В 1961 году Совет Министров СССР принимает решение о строительстве мощной 

электростанции на реке Рефт. Проектирование было поручено институту УралТЭП.  В 

лесной глуши  появились палатки изыскателей. 

Возведение  ГРЭС было поручено тресту «Уралэнергострой». Для этих целей в 

строительном управлении «Яйвагрэсстрой» был создан участок №8 «Рефтгрэсстрой». С 1-

го июля 1963 г в Асбест начинают командировать руководителей, специалистов и 

рабочих. 

Первоочередными задачами  были: строительство временного посёлка (в документах он 

назывался «перевалочной базой строительства Рефтинской ГРЭС в районе Северного 

рудоуправления г.Асбест»); расчистка от леса трассы автодороги и коридора ЛЭП 

Окунево – стройплощадка ГРЭС. 

2 июля прибыли в Асбест специалист геогруппы «Яйвагрэсстрой» Еловиков Юрий 

Иванович и помощник геодезиста Селезнёва  Нина Кирилловна. На следующий день они 

встречаются на подстанции с начальником участка «Рефтгрэсстрой»  Кислициным 

Александром Васильевичем. Таким образом, 3 июля 1963 г был первым рабочим днём 

строителей на новой площадке (ещё, впрочем, виртуальной). 

Составы с техникой  стали прибывать по подъездным путям комбината Ураласбест в 

район шахты «Северной»  (г.Асбест) начиная июля 1963 г. 

Технику размещали сначала под открытым небом, а потом приспособили под гараж 

близлежащий свинарник, который принадлежал ранее лагерю НКВД, находившемуся 

рядом с выбранной площадкой до 1956 г (пос. Северный). 

Скоро начали прибывать вагоны со сборно-разборными щитовыми домами, называемыми 

также бараками. На площадке недалеко от шахты «Северной» (будущий посёлок Опушка) 

началась их сборка. 

Почти сразу начались  работы по трассе автодороги. К сентябрю 1963 г уже 

существовало  строительное управление Рефтинской ГРЭС. Приказом  №23 от 12.09.1963 
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г по строительному управлению Яйвинской ГРЭС указано: « перевести  с Яйвагрэсстрой 

на Рефтгрэсстрой для постоянной работы» рабочих и ИТР общим количеством 73 

человека 

Начальником строительства Рефтинской ГРЭС назначен  Сергей Николаевич 

Малевинский.  

В 1964-65 гг в черте будущего поселка возник городок из вагончиков. В 1965 г. закончено 

строительство дороги от Асбеста. Но и в 1964 г. велись большие работы в черте посёлка. 

Котлованы под первые дома (ныне дома по улице Гагарина №1, №2, №3, №4) были 

выкопаны в 1964 году. Уже в декабре 1964 года был заложен фундамент под первый 

постоянный жилой дом поселка. 

В 1964 г уже существовала Дирекция строящейся Рефтинской ГРЭС. В феврале 1965 г 

был назначен и исполняющий обязанности директора этой Дирекции - Дмитрий 

Григорьевич Гаренских.  

10 сентября 1965 г управляющий Свердловэнерго Трачук назначает директором  

строящейся ГРЭС А.В.Александрова. 

Примерно в это же время сменилось руководство строителей.  Начальником 

строительства  назначен Вольфсон И.В.  

Согласно  документам,   к  1966 г в поселке были введены в эксплуатацию 5 первых 

многоквартирных пятиэтажных домов.  Дом на ул. Гагарина №3 – 116 квартир с двумя 

встроенными магазинами. Строительство начато в октябре 1964 года. Акт приемки 

подписан 28 декабря 1965 года. Дом на ул. Гагарина №1 – 120 квартир. Акт приемки 

фундамента подписан 10.12.1964г. Акт приемки дома подписан  20.04.1966г. Дом на ул. 

Гагарина №2 – 120 квартир. Акт приемки подписан 21.07.1966г. Дом на ул. Гагарина №4 – 

116 квартир с встроенной аптекой и ЖКО. Акт приемки подписан 13.08.1966г. 

Общежитие на ул. Гагарина №12 – 100 жилых комнат на 400 мест. Принят  03.05.1966г. 

Был построен детсад № 11 на 280 мест (введён в эксплуатацию в IV квартале 1966 г). 

Средняя школа №15 открыта 5 сентября 1966 г. В том же  1966 году начали выполнять  

котлован для первых энергоблоков. 

30.12.1966 решением облисполкома   №937 населенный пункт при строительстве 

Рефтинской ГРЭС отнесен к категории рабочих поселков с присвоением наименования – 

р.п.Рефтинский. Образован Рефтинский поссовет, который подчинялся Асбестовскому 

городскому Совету депутатов трудящихся.  Первая сессия Рефтинского поселкового  

Совета депутатов трудящихся 1-го созыва состоялась  15 марта 1967 года. На этой сессии 

первым председателем Рефтинского поселкового Совета была избрана Лидия Ивановна 

Орлова. 

Трёхэтажное здание больницы построено в 1967г. 1 мая 1967 г. вышел первый номер 

местной газеты «Энергостроитель». 

Генеральный план первой очереди поселка, утвержденный Госпланом и Госстроем СССР 

в 1965г, предполагал живую связь застройки с окружающей природой. Общение людей 

лесами и водоемами. Проектировщики выгодно использовали природный ландшафт. Дома 

вырастали среди зелени, которая сразу же становилась своеобразным декоративным 

оформлением поселка. Первую улицу поселка назвали в честь первого космонавта 

планеты - улицей Ю.А.Гагарина. 

Для создания водохранилища готовилось его ложе и в 8 км от поселка строилась плотина. 

Одновременно началось строительство плотины на р. Малый Рефт для питьевого 

водохранилища. В 1967-68 гг водохранилища были заполнены. 

В 1970 г был принят в эксплуатацию 1 блок Рефтинской ГРЭС, а в 1980 г последний 10-й. 

Электростанция выведена на проектную мощность 3800 мвт. 

Продолжалось и строительство социальных объектов. Профилакторий построен в 1971г. В 

1975 г сданы два объекта культуры: Дворец культуры с зимним садом на 600мест и 

музыкальная школа. Регулярная электричка до посёлка начала функционировать в 1977 г. 
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После принятия Конституции СССР 1977 года Рефтинский поселковый Совет депутатов 

трудящихся стал называться Советом народных депутатов. 

В1979г началось строительство Птицефабрики. Одновременно велось строительство 

жилья. Первый дом птицефабрики был сдан в 1979 г с пристроем, где разместилась 

аптека. Всего было возведено Птицепромом 7 жилых домов №3,5,7,9,12,14,21; 2 детских 

комбината, продовольственный и хозяйственный магазин. С пуском птицефабрики в 

посёлок начали прибывать новые кадры. Население росло. 

Общая жилая площадь составила 190 067м
2
. В1988 г на почти 18 тыс. человек населения 

поселка имелось около 7000 благоустроенных квартир.   

С вводом завода ГЗБИ из золоблоков были построены трехэтажные дома на улицах 

Солнечная и Лесная. Развитие поселка прекратилось в 1998г, после того как руководители 

ГРЭС передали жильё на баланс администрации. 

Только в 2008г. было начато строительство 10 этажного дома по улице Лесная, 8. В2013г 

сдан дом - Лесная 6.Через два года построено ещё несколько трехэтажных домов . 

В это время начинает развиваться индивидуальное строительство. В 1988 г 4 га земли 

отведено Рефтинской ГРЭС для индивидуального строительства. Сдан проект планировки 

на 36 коттеджей. 

В 1990г отведен участок 11га под застройку и утверждено название 3-х новых улиц: 

Энтузиастов, Родниковая, Труда. 

В 1992 г открыт православный Трехсвятительский  храм во имя  Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоуста, однопрестольный, в здании СПТУ. В сентябре 

2004 г начато строительство храма в честь иконы Божьей Матери «Державная». В 

настоящее время этот храм действует. 

В декабре 1995 года в Рефтинском проведён референдум, по итогам которого посёлок 

образовал самостоятельное муниципальное образование «посёлок Рефтинский». 

2 декабря 2002 года территория и границы муниципального образования «посёлок 

Рефтинский» были установлены Законом Свердловской области «О территориях и 

границах муниципального образования „посёлок Рефтинский“» № 58-ОЗ, а с 31 декабря 

2004 года муниципальное образование было наделено статусом городского округа 

Законом Свердловской области «Об установлении границ муниципального образования 

посёлок Рефтинский и наделении его статусом городского округа» № 45-ОЗ 

30 июня 2005 года распоряжением Правительства Свердловской области № 779-РП 

зарегистрирован Устав городского округа «Рефтинский» в новой редакции с 

изменениями, внесёнными решением Рефтинской муниципальной Думы от 23.06.2005 

года № 46. Название городской округ Рефтинский было утверждено с 1 января 2006 года. 

С 1 октября 2017 года согласно областному закону N 35-ОЗ статус Рефтинского изменён с 

рабочего посёлка на посёлок городского типа (без уточнений). 

Сегодня Рефтинская ГРЭС, птицефабрика «Рефтинская» и объединение «Теплит» 

являются одними из крупнейших и высоко-рентабельных предприятий России. Их 

динамичное и прогрессивное развитие обеспечивает высокую значимость и известность 

территории посёлка Рефтинского в Свердловской области и на мировом экономическом 

рынке. 

Четвёртая дымовая труба «Рефтинской ГРЭС» занимает 14 место в списке «Самых 

высоких труб мира» высотой в 330 метров. 

Численность населения достигала максимума в 2002 г – 17 968 чел., в 2023 г – 15 084 чел. 

В поселке 3 средних школы, Детская школа искусств, 7 детских садов, СПТУ закрытого 

типа. 

Имеется Ледовый дворец спорта со стадионом «Рефт-Арена», ДЮСШ «Олимп». Также к 

услугам жителей Центр культуры и искусства, Центр молодежи, кинотеатр, библиотеки. 

 
Источники: 

Первостроителям-Рефтинского   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

 

 
Рефтинский, 1968 г. 

 

Рефтинский (Малорефтинский, Хомутовский) кордон. (Не существ.).  Находился в 

верховьях реки Малый Рефт, ниже  Малорефтинского болота, от. п. Крутиха на В в 12 км 

по прямой. Через кордон проходила единственная «сухая» дорога из п. Крутиха, 

связывающая ее с сетью дорог восточной части Рефтинского Поречья. Кордон известен с 

дореволюционного времени. В административных справочниках и старых картах показан 

под названием Рефтинский. Также присутствует на картах, как Малорефтинский. В 

обиходе иногда назывался Хомутовским. На одном из форумов высказано 

предположение, что это  «по фамилии лесника, что работал и жил там при ленинградской 

ревизионной партии (1960-е гг.-Ю.С.)». Хомутовским называют любители камня  и  

проявление цитрина вблизи кордона. 

В список населенных мест Свердловского округа 1926 г показан Рефтинский кордон, 

относящийся к Режевскому сельсовету, в 20 км от него. Там было 2 двора, проживало 6 

чел. (2 муж.п., 4 жен. п.). 

В 1928 г он также в Режевском сельсовете и районе. Хозяйств уже одно, 5 чел. жителей (2 

муж.п., 3 жен.п.). Все русские. Уточняется расстояние от Режа – 21 км, от ст. Крутиха – 15 

км. Указано, что до 1916 г кордон Рефтинский относился к Режевской волости. 

Рефтинским он назван  и на карте 1930-х гг. Копырин А.Л.: «На Южной стороне Малого 

Рефта было несколько бараков, землянки и дом лесника. В довоенный период здесь жили 

и работали раскулаченные. На противоположной стороне стояло большое поселение, 

здесь люди жили в землянках. По рассказам старожилов, это были староверы». 

По словам В.Н.Рубцова, который  бывал на кордоне в 70-е гг, сам кордон был типовым, на 

три квартиры — боковые для лесника и объездчика, а  средняя для гостей и начальства. 

Кроме кордона было ещё несколько домов. Люди занимались каким-то лесным делом. 

Лесник держал пасеку и за медом к нему приезжали люди из Асбеста, в т.ч. Пасека была 

окружена забором с колючей проволокой – защита от медведей, которые навещали 

ценный для них объект. 

На картах 1980-х и 1990-х лет кордон показан как действующий. Судя по всему, дотянул 

он до XXI века. Фамилия последнего лесника, по некоторым сведениям, была Иванов. 

Члены Рефтинского объединения родоведов и краеведов обследовали площадку кордона в 

2015 г. Само здание лесного форпоста сгорело несколько лет до этого. Не пострадала 
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баня, только печка в ней была сломана. Видны остатки ульев на пасеке. Мост через 

Малый Рефт  был в плохом состоянии, но проходим для пешеходов. 

 
Источники: 

1 мая 2015 г. Поселок Малышева — Малорефтинский (Хомутовский) кордон. https://sukharev-y.ru/1-мая-

2015-г-поселок-малышева-малорефтинск/ Дата обращения: 18.06.2024 г 
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Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

 

 
 

 
Таким был кордон в нач. 21 в. 

 

Рефтинский,  поселок (у Травяного озера). См. Травяной, поселок. 

 

Рефты, поселок. (Не существ.). Находился на реке Малый Рефт, относился к Режевскому 

району, в 15,5 км по прямой от г. Режа на Ю. Был построен для трудоиспользования 

ссыльных поляков, высланных  из западных областей Украины и Белоруссии. В 
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соответствии с постановлением СНК СССР от 5 декабря 1939 г. №2010-558-СС высылке 

подлежали т.н. осадники и лесники - польские военные-колонисты, младшие и старшие 

офицеры (с семьями). За заслуги в советско-польской войне 1919-1921 годов они 

получали земли. Эти земли чаще всего находились по фронтиру советско-польской 

границы. В их задачи входили не только эксплуатация и обработка этих земель, но также 

надзор и контроль над местным населением. Оказавшись, в результате событий 1939 г, в 

новых границах СССР, они попадали в категорию лиц, нежелательных в приграничных  

областях. В Свердловскую область депортированные поляки поступили с февраля по 

сентябрь 1940 г. 

Прибывшие спецпереселенцы расселялись по поселкам Свердловской области (в т. ч. в 

Режевской район — 944 депортированных). 160 человек  (по сост. на 1942 г) оказалось в 

новом поселке Рефты (из них:10 украинцев и 2 еврея). Поляки занимались подсочкой 

сосны и сбором смолы. В 1945 г в районе 105 квартала (где размещался п. Рефты) 

началась заготовка леса, т.е., как и положено, подсочка предшествовала рубке леса. 

Согласно Положению о спецпоселках и трудовом устройстве осадников, выселяемых из 

западных областей УССР и БССР, спецпоселки для спецпереселенцев-осадников должен 

был организовывать НКВД СССР — из расчета от 100 до 500 семей на один поселок. 

Отвод жилых помещений и коммунально-бытовое обслуживание надлежало осуществлять 

Наркомлесу СССР — по нормам, установленным для рабочих лесной промышленности, 

предоставляя каждой семье спецпереселенцев отдельную комнату или отдельное место в 

бараке из расчета не менее 3 кв. м жилой площади на человека. В спецпоселках 

действовали комендатуры. 

После нападения Германии на СССР советское правительство 12 августа 1941 года 

амнистировало всех польских граждан, репрессированных в период 1940—1941 гг., в 

результате договоренности с эмигрантским правительством Польши. Однако 

большинству спецпереселенцев после освобождения  ехать было некуда. На родину 

попасть они не могли, так как она была оккупирована немцами и находилась за советско-

германским фронтом, а в польскую армию брали людей, годных к воинской службе. 

Поэтому часть выселенных лиц осталась в спецпоселках. К концу 1942 – началу 1943 г. на 

территории Свердловской области оставалось около 13 тыс. лиц данного контингента. 

С ноябре 1941 г в поселке Рефты  проживал Пузанов Альбин Михайлович с матерью, 

жители г. Режа. Ему было тогда 9 лет. Мать его работала в этом поселке заведующей 

магазином, детсадом и пекарней. Русских там было три семьи. По воспоминаниям 

Альбина Михайловича, в поселке была малокомплектная начальная школа, детский сад, 

магазин, пекарня, бондарка. Жилые дома он называет дощатыми бараками, хотя пишет, 

что у их дома стены  были «из бревен положенных на мох». 

«Обмундированием и продуктами в виде концентратов снабжала их Америка», пишет 

Пузанов А.М., но такая помощь была не регулярной. Годы были голодными и для 

поляков, и для русских. 

Рождество поляками отмечалось в польских традициях. Приезжал ксенз «в конфедератке с 

орлом и в польской шинели». Осенью 1941 г. было объявлено о создании на территории 

Советского Союза армии Андерса, многие молодые люди из спецпоселков поехали в 

места ее дислокации. 

В 1941-1943 г на Урале действовала т.н. Делегатура, подчиненная посольству Польши в 

СССР. Она занималась помощью полякам, получением и распределением гуманитарной 

помощи. В поселках выбирали для этого доверенных лиц. В п. Рефты такими были Франц 

Битнер (врач) и  Роман Дробицкий. 

В период с 16 сентября по 16 октября 1944 г. была осуществлена эвакуация поляков, ранее 

проживавших в западных областях Украины и Белоруссии (тогда уже освобожденных от 

фашистов), из Свердловской области в Украинскую ССР (всего 6 030 человек). Эшелон 

СК 878 двигался со станции Худяково, через Алапаевск, Егоршино, Реж на Свердловск. 

Из Режевского района он забрал 557 человек. Оставшиеся выехали в течение 1945 г. 
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Опустевшие бараки  поселка Рефты Лесхоз (предположительно в 1945 г)  перенес к 

Травяному озеру. В обиходе новый поселок у Травяного  продолжали называть Рефты. А 

на одной из карт 1967 г он назван Рефтинским. В справочнике 1967 г поселок именуется 

Травяной. 

Рядом (в километре) от площадки б. п. Рефты в 1945 г появился поселок 

лесозаготовителей  105 кв.  Несколько поляков  умерло за период нахождения в Рефтах. 

Похоронены, предположительно, на известном кладбище в 105 кв., где позднее  

захоранивались военнопленные и местные жители. Могилы поляков не сохранились. 

В 1914 г группа  членов Рефтинского объединения родоведов и краеведов посетила 

площадку б. поселка Рефты. Лесом она не заросла. Осмотр выявил  следы  бывшего здесь 

жилья — ямы от погребов,  колодец в срубе, железную кровать. 

 
Источники: 
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План поселка Рефты, выполнен Пузановым А.М. 

 

Роговской, поселок (кордон). (Не существ.). Располагался на берегу р. Роговой (правого 

притока р. Рефт) в ее среднем течении, в 9 км от п. Рефтинского по прямой на Ю-В. 

Находился в лесной даче Каменского завода. Территория вокруг реки Роговой активно 

использовалась для заготовки древесного угля. В начале XIX века было заявлено о 

необходимости лесовосстановления в этом районе. 

Вальдмейстер Каменского завода Хвощинский донес конторе в декабре 1829 года о том, 

что он избрал для посевов леса «курень в 78 верстах от Каменского завода и в 15 верстах 

от ближайшего селения  по р. Роговой», ибо «место удобно по грунту земли и удобству 

охранения от потрав скотом не нужно будет охраны».   

Именно здесь, на куренях Роговушки, был опробован придуманный  Главным лесничим 

Уральских заводов И.Шульцем способ посева леса клумбами. Боков В.Е., лесничий 

Каменской дачи в 1892-95 гг, сообщает, что по Роговой в  разное время было посеяно 625 

десятин леса. Площади посева в 1845-1848 г колебались в диапазоне от 137 до 177 десятин 

в год.   

В 1884-85 гг. в пространство Каменской дачи были допущены золотоискатели.  В том 

числе и  к приискам по реке Роговой. 01.05.1884 г екатеринбургскому  мещанину Евгению 

Аристарховичу Парфентьеву был отведен Успено-Преображенский прииск  по реке 

Роговой, размером 247900 кв. сажен. 05.09.1885 г землемером  Закожурниковым участок 
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Мариинский отведен екатеринбургской купеческой жене Марии Ивановне Лопатиной. 

Размер его  158900 кв. саженей и находился он по  левому  притоку  Роговой речке 

Тетёрке. И так далее. К концу 1886 г  оба берега Роговушки и ее притоков от истока  и 

(почти) до устья  оказались в руках старателей. 

В это время в структуре Каменского завода появилось Грязновское лесничество  

Каменской казённой лесной дачи. Оно и устроило Роговской кордон. 

Рида Михайловна Матренина, родившаяся на Роговском в 1940 г, о Роговском кордоне: 

«Кордон представлял из себя почти что терем. Высокий, красивый, с четырехскатной 

крышей, большими окнами, воротами. Лесник выезжал из них на коне, как рыцарь из 

своего терема». Находился он на правом крутом берегу Роговой. 

По состоянию на 1916 г Роговской кордон относился к Знаменской волости 

Камышловского уезда.  

В 1919 -20 гг на Роговском кордоне (по воспоминаниям Н.Ф.Рубцова) не было лесников, 

но жил куренной мастер, заведующий углежжением. А в 1928 г обитала там одна русская 

семья, трое её членов - мужского пола, двое – женского (всего 5 человек). Отнесён был 

кордон к Знаменскому сельсовету  Курьинского района Шадринского округа Уральской 

области. 

В 1923 году Каменский завод был поставлен на консервацию, а в 1926 году закрыт 

окончательно. Заготовка древесного угля для его нужд прекратилась. Заводские лесные 

кордоны перешли в ведение государственной лесной службы. 

На смену куренным рубкам пришли иные, не менее масштабные – в стране началась 

индустриализация. По некоторым сведениям и лесозаготовка по реке Роговой началась в 

1927 г. Для   размещения рабочих строились бараки. В бассейне реки Рефт  такое жилье 

чаще всего ставили у кордонов. Типовые бараки были обычно щито-засыпные. 

Роговскому повезло. Бараки этого поселения рубленные, капитальные. Рида Михайлова 

Матренина: «У нас-то дома были красивые, добротные». 

Главным лесозаготовительным предприятием района был Асбестовский леспромхоз. По 

информации от бывших жителей Роговского, в бараке на левой стороне реки какое-то 

время «жили наемные рабочие (узбеки), пилили лес». Вероятно, это были трудармейцы, в 

начале войны они использовались леспромхозом. 

Еще до войны был организован Алтынайский химлесхоз, занимавшийся сбором живицы. 

В Роговском был его крупный участок. 

Война внесла коррективы в состав рабочей силы химлесхоза. Если до того вздымщиками 

были мужчины, то теперь им на смену пришли женщины и дети. Нина Матренина пошла 

работать в 12 лет сборщицей живицы – семья осталась без кормильца, отец пропал без 

вести на фронте. 

По книге «Труженики тыла Сухоложского района» проходят три работницы Роговского 

участка, удостоенные такого звания: Агеенко (Матренина) Нина Михайловна, 1925 

(правильно – 1929 – авт.) г.р., Лескина Анисья Васильевна, 1918 г.р., Панкрушина Елена 

Петровна, 1928 г.р. 

К концу войны численность населения Роговского составляла человек 70, примерно. Это 

уже поселок, хотя в административном справочнике 1956 г ещё числится кордоном. В то 

время он относился уже к Рудянскому сельсовету. 

Надо сказать, что усилиями химлесхоза здесь были созданы необходимые объекты: 

пекарня, клуб, магазин, баня, школа, детский сад. Цитаты ниже: воспоминания 

Р.М.Матрениной. 

«Магазин типа сельпо. Выбор очень маленький. Конфеты подушечка, конечно были».  

Далее (ниже по реке) располагалась поляна, на которой на большем столбе были 

оборудованы карусели. «Поляна  казалась очень большой. Дети проводили на ней все 

время. Коров на нее не пускали».  
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За поляной кордон. Там жило три семьи (лесник – Авдюхов Василий). Напротив кордона, 

прямо на берегу реки, баня. Рядом с ней находилась и дезинсекционная установка для 

прожарки одежды (т.н. «вшивица»). 

Напоминаю, это все про правобережье. «Правый берег – красивый, высокий и там жило 

основное население поселка». 

Главная жилая часть располагалась южнее алтынайской дороги. Клуб, два больших 

барака, между которыми кусты черемухи. Вокруг их огороды, стайки, конный двор. 

В клубе, кроме кинозала, была и контора участка химлесхоза. Еще несколько комнат были 

жилыми, а одна предназначалась для плетения корзин (тоже, видимо, по заданию 

химлесхоза). 

Назовем некоторые фамилии жителей бараков. Первый барак (ближе к дороге на 

Б.Круглыш): Коротаевы, Шабарчины, Грошева, Кочневы, Хмелев (работал на золотом 

прииске), Лескины (Никифор Тимофеевич – мастер лесозаготовителей). 

Во втором бараке жили Матренины, Худорожковы, Гущины, Копорулины, Мартьяновы, 

Веретенниковы, Белоусовы.  

На левом берегу Роговушки находились школа, бондарка, лесопилка, три барака и пара 

домов обычных (в одном из них проживала семья Кузнецовых). Через реку после войны 

построили подвесной пешеходный мост. 

« Школа была красавица,  большие высокие узкие  окна, высокое крыльцо. Школа была до 

4-х классов. Учились в 2 смены. Первая смена, допустим, 1 и 3 классы, а вторая 2 и 4 

классы». 

Учителями в 40-50-е гг были Лилия Ивановна, а после нее Софья Михайловна Филипова. 

Педагоги жили в здании школы. «Вот эта сторона Роговушки осваивалась как раз тогда, 

когда там открыли Леспромхоз, т.е. стали заниматься заготовкой леса. И там жили в 

основном люди, которые работали в Леспромхозе». 

Два барака были меньшими по размерам, один из них на 4 семьи. Большой же барак, 

рядом со школой, предназначался уже для бригадного проживания. В нем, по рассказам, 

проживали сначала узбеки-лесорубы. 

«Вот в этот – то барак и привезли парней, которые были в Германии, как дети, которых 

угнали. Хорошие ребята приехали, все крепкие, мощные, статные». 

Как можно понять, это были дюди, которых немецкие власти  с территории Белоруссии 

угнали  в Германию. После войны  лица,  освобожденные из германских концлагерей, 

вынуждены были пройти через советскую проверочно-фильтрационную систему. Одной 

из форм такого «просева» было компактное размещение  их на объектах народного 

хозяйства, как правило – подальше от границы,  с некоторыми ограничениями  в  правах. 

С 1952 г начался закат жизни поселка Роговской. План лесоустройства в Сухоложском 

районе был выполнен, леспромхоз  в Сухом  Логу  ликвидирован и передан Висимо-

Уткинскому ЛПХ (г. Н-Тагил), часть вольнонаемного коллектива уехала туда. 

Репатрианты, проходящие проверку, направлялись к новому месту работы 

административным способом. 

Во второй половине 50-х был ликвидирован и химлесхоз. В 1957 г в Алтынае, на его 

площадях уже развернут интернат для  инвалидов. 

Бараки Роговского начали пустеть. Кое-кто перешел работать в Винокуровское 

лесничество. Не остановилась совсем и подсочка смолы. 

К концу 60-х гг Роговской опустел. Говорят, дома разбирали и перевозили на свои 

садовые участки жители Рефтинского. 

Решением  облисполкома  №778 от11.10.1972 г. посёлок Роговской  Рудянского 

сельсовета исключён из учетных данных, как прекративший существование. 

На картах показано кладбище при п. Роговском. Это подтверждается и воспоминаниями 

жителей. Но на местности оно слилось с ландшафтом. В 2020 г автору и М.Шишминцеву 

удалось установить его местоположение. Всего обнаружено около 8  могил, причем из 

трех (судя по всему) останки перезахоронены в другое место – они представляют из себя 
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сейчас неглубокие (почти прямоугольные) ямы. В одной, судя по размерам, был 

похоронен ребенок. Бывшие жители Роговского говорили, что количество захоронений 

было не большим  - в пределах 10.  

На месте жилой площадки в правобережье Роговушки Сухоложский лесхоз в 2014 г 

выполнил экспериментальную посадку дубов и липы. Деревья прижились. 

 
Источники: 

Рассказ Риды Михайловны Матрениной о поселке Роговский, 6 июля 2016 г. Архив Коновалова В.Н.; 

Рубцов В.Н. Золотое прошлое Рефта // Возрождение родословных традиций: Материалы X научно-
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Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956; 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968; 
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Роговской, 1940-е гг, у магазина. Коллектив лесхимучастка при вручении знамени. 

Рудный, поселок (кордон). (Не существ.). Находился ниже точки слияния речек Шамейки 

(вытекала из Шамейского болота) и Рудной (вытекала из Рудного болота), на реке, левом 

притоке р. Рефт, имеющем сразу 3 названия: Рудная, Шамейка, Полуденная. От 

нынешнего п. Рефтинского 8 км по прямой на С-В.  В районе Рудного болота было 

залегание железной руды, что дало название болоту, реке, а затем кордону. Кордон 

Рудный устроен в даче Каменского завода в 1880-е гг. Через Рудный кордон проходила 

дорога от Кирилловского кордона с выходом на Покровский тракт. 

Н.Ф.Рубцов пишет: «Кордоны, как правило, располагались около речек, на высоком месте 

и очень красиво выглядели на фоне леса. Все кордоны были в то время не старыми, так 

как построены были, наверное, в 80-е годы прошлого (XIX – Авт.) века». 

Устройство было типовым. Обязательно пожарная вышка, огород. Дом просторный, под 

тесовой крышей. Николай Фёдорович приводит план Рудного кордона. С крыльца вход в 

общие сени. Квартир три – первая, вторая и «средняя» (для приезжающего начальства). 

По периметру ограды сарай для телег и саней, другие надворные постройки. 

В 1916 г. Кирилловский кордон, согласно списку населенных мест 1928 г., относился к 

Знаменской волости Камышловского уезда. 

Н.Ф. Рубцов в 1918-19 гг (еще подростком) работал в Грязновском лесничестве. Как он 

пишет, на Рудном  старший лесник был «не русский, плохо говорил по-русски» и 

фамилию его Н.Ф.Рубцов не запомнил. Действительно, как увидим ниже, на этом кордоне 

одна семья была польской. 

 В 1928 г Рудный кордон относился к Рудянскому сельсовету Курьинского района 

Шадринского округа. В справочнике в скобках указано и 2-е его название – Шамейка 

(написано «Шемеина, но это, очевидно, опечатка). Было здесь два хозяйства, и проживало 

12 человек обоего пола – 5 мужского, 7 женского. Интересен национальный состав этого 

поселения. Семеро то были русскими.  А вот остальные пятеро – поляки. Очевидно, что 

польским было одно из хозяйств. Это не удивительно, почти весь руководящий аппарат 

лесного ведомства в Пермской губернии был составлен из поляков. Поляки служили и на 

других кордонах. Так на кордоне Щучий № 1 (в границах нынешнего г. Асбеста) в том же 

1928 г. из 18 человек 9 тоже были поляками. 
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На Рудном кордоне существовало в 30-е годы  подразделение Сухоложского лестрансхоза. 

На нём также спасались от удалённой высылки крестьяне. Об этом говорит запись в Книге 

памяти жертв политических репрессий. Микушин Архип Родионович, 1888г.р., место 

рождения – РСФСР, Уральская обл.,  Талицкий р-н, д. Калиновка, русский, проживал -  

Уральская обл., Сухоложский р-н, Рудный кордон,  работал – Сухоложский лестрансхоз, 

Рудный кордон, плотник. Арестован 20 февраля 1933г., осужден 26 апреля 1933г. Мера 

наказания – спецссылка с семьей в Кизеловский р-н. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20.08.1943 г населенный пункт 

Ирбитские Вершины отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования  

р.п.Алтынай. Алтынайскому поссовету  подчинен, среди прочих, и Рудный кордон. 

Кордон, на самом деле (как и другие) ко времени ВОв уже превратился в поселок, жители 

которого занимались лесными работами. 

В Сухоложском районе во время войны были заняты на работах  в Леспромхозе 

депортированные поляки. Из воспоминаний Московских Анны Павловны: «В виду плохих 

бытовых условий, отсутствия теплой одежды и тяжелого труда на повалке леса и 

отсутствия какой-либо медицинской помощи поляки часто умирали. И их хоронили на 

лесном кордоне Рудном, где также жили и трудились поляки». 

В 1956 г административный справочник именует Рудный поселком Алтынайского 

поссовета, в 20 км от него. 

По проекту строительства Рефтинской ГРЭС на месте кордона и значительной части 

болота Шамейского должен был возникнуть золотвал. И он возник. 

Рудный поселок , в отличии от Кирилловского, мало кто из первостроителей помнит. 

Видимо, по каким-то  «химлесхозовским» причинам, в начале 60-х он оказался не 

перспективным. 

Геодезист Кузьминых А.Г. (работал  здесь на УралТЭП, а затем на Рефтинской ГРЭС с 

1962 г): «Посёлок Рудный. Когда мы появились, там уже мало кто остался. Закрыли 

участок Химлесхоза, люди уехали. Работали в основном сезонники, был барак. Когда 

переносили кладбище, объезжали соседние поселения – С.Лог, Алтынай. Данные по 

захоронениям были в Сухом Логу и Алтынае. Искали родственников лиц, захороненных 

менее 20 лет назад. Умершие почти все имели заключение о смерти «дизентерия». За 20 

лет умерших было около ста. Почему много захоронений? Лесных посёлков было много». 

Некоторые родственники нашлись, и им   была оказана помощь в переносе праха. Останки 

тех, чьи родственники не объявились, были перезахоронены, как мне сообщил старожил 

поселка Рефтинский Буслаев А.С., «с левой стороны у входа на старое рефтинское 

кладбище». Во время  этой деликатной процедуры  выяснилось,  (видимо, по надписям на 

надгробиях), что среди захороненных были лица польской национальности. 

Ныне священник А.И.Падылин: «Работал с топографами (1968-69?) обозначали просеку 

на 1-й золоотвал. Были в п.Рудный. Дома 3-4, каких-то разработок не заметил. Жители 

занимались смолой». 

Снос поселения состоялся около 1969 г. А официально посёлок Рудный Алтынайского 

поссовета снят с учета 11.10.1972 г решением  облисполкома  №778. 

Сегодня на его месте 2-й золоотвал Рефтинской ГРЭС. Остались верховья реки Рудной и 

ее участок от золоотвала до р. Рефт, а всё остальное соединилось с дренажной системой 

отстойника. 
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Сведберга, поселок. См. Ильинский, рудник (поселок, участок). 

 

Свердлова, поселок. Входит в  состав поселка Изумруд Малышевского ГО. Здесь 

существовал Сретенский изумрудный прииск, основанный 14 февраля (2 февраля по ст. 

ст.) 1831 года. Именно в этот день отмечается праздник Сретенья Господня. Прииск был 

заложен на месте первой находки уральских изумрудов, сделанной крестьянином-

смолокуром Максимом Степановичем Кожевниковым, жителем деревни Ерзовки 

Белоярской волости. 

Первоначально Сретенский прииск был очень богатым, поэтому заслуженно считался 

«столицей» изумрудных копей. В том же 1831 году здесь появились первые постройки. А 

вице-президент Департамента уделов Лев Алексеевич Перовский, посетивший 

изумрудные копи осенью 1832 года, нашел здесь, кроме двух десятков шахт (некоторые из 

них были оснащены конными воротами для отлива грунтовых вод), еще и выстроенную 

избу для приезжих чиновников, две казармы (одну для казенных, другую для 

вольнонаемных мастеровых), конюшню для рабочих лошадей, кузницу и сарай для 

хранения инструментов. 

Летом 1836 года к приисковым зданиям и сооружениям добавились новая казарма для 

рабочих, дом надзирателя и кладовая изба, выстроенные по приказу Александра 

Михайловича  Крыловского, заместителя командира Екатеринбургской гранильной 

фабрики по прииску цветных камней, который, в соответствии с «должностными 

инструкциями», постоянно проживал на изумрудных копях. В том же году появилась и 

вторая дорога на прииск, проведенная до Екатеринбурга через Пышминский и 

Березовский заводы (первая связывала его с Белоярской слободой и Сибирским трактом). 

В 1836 году уже упомянутый Александр Михайлович Крыловский произвел первое 

переименование приисков. Православные названия сменились чисто географическими. 

Изумрудные прииски были названы по именам местных речек. 

Исключением стал лишь Сретенский прииск (в его состав входили шахты, находившиеся 

между правым берегом речки Токовой и левым Большого Рефта), который сохранил 

первоначальное наименование. 

Здесь началась разработка изумрудной полосы и до 1906 г. сохранялся центр добычи, пока 

французская компания не решила перенести свои работы на Троицкий прииск. 

После революции первым был охвачен старательскими работами Сретенский прииск 

 (1923 — 1931). В среде потомственных горщиков “Изумрудных Копей” царила  

 уверенность, что прославленное в прошлом Сретенское месторождение, не тронутое  

 “Новой Компанией Изумрудов” и в скромных размерах разрабатывавшееся  
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 Золоторудой, — самое богатое в изумрудоносной полосе. Ссылаясь на прадедов и  

 дедов, рассказывали, что в пору, когда на прииске находилось управление  

 копями, здесь велась сортировка изумруда и вся ненужная порода, из которой  

 отбирались только высокоценные кристаллы, сваливалась в старые шурфы и шахты.  

 Однако в 1930 год Сретенское месторождение вошло с репутацией совершенно  

 безнадежного. 

В 1927 году во Всесоюзном государственном тресте «Минеральное сырье», в состав 

которого тогда входили Уральские изумрудные копи, приняли решение о переименовании 

приисков. Сретенский прииск стал носить имя первого председателя ВЦИК РСФСР 

(формальный глава Советской России) Якова Михайловича Свердлова. 

В 1928 г поселение Свердловского (Сретенского)  рудника имело 27 хозяйств, здесь 

проживало 36 человек (30 муж. пола, 6 женского), все русские. Относилось к 

Асбестовскому поссовету Баженовского района. До 1916 г находилось в составе 

Белоярской волости. 

Несмотря на переименования рудника, на картах 1930-х гг он назван Сретенским. 

Сретенский он и на карте 1963 г. Видимо в 1960-е гг в отношении поселения (рудник 

давно не работал) стали применять название п. Свердлова. На схеме Асбестовского 

охотхозяйства 1960-х гг он назван п. Сведловским. Поселок Свердлова не показан в 

административных справочниках 1956, 1967, 1987 гг, очевидно, изначально считался 

частью п. Изумруд. Численность населения в 2015 г – 32 чел. 

 
Источники: 
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Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Семенов В.Роман с изумрудом// Урал, 2001 N12 

 

Свинарник, поселок. (Не существ.). Жилые дома у свинарника. Находился на левой 

стороне р. Б. Рефт ниже Изумрудского моста в 1 км. 

  
Источник: 

Сообщено Рубцовым В.Н. 22.07.2024 г 

 

Севеный (?), поселок. См. Талицкий, поселок. 
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Северный, поселок. (Не существ.). Находился  около 0,5 км южнее пос. Староокунево г. 

Асбеста. Сформировался между 1945 и 1949 гг в целях размещения лагерного отделения 

№ 6 лагеря  осужденных военнопленных № 476. После ликвидация лагеря (нач. 1956 г) 

бараки переоборудованы под квартиры и заселены горожанами. На территории лагеря 

располагались клуб, магазин, столовая, почта, медпункт, баня, имелся водопровод. Школа 

сначала располагалась в одном из бараков б. лагеря, затем (из-за плохого состояния 

здания) была перенесена в построенное двухэтажное  административное здание Северного 

рудоуправления, рядом с шахтой. Восьмилетняя школа № 6 располагалась в п. Северном, 

но официально считалась школой п. Окунево. 

 Ю-З поселка размещался свинарник, который в 1963 г стал использоваться 

РефтГРЭСстроем  как автогараж. В   связи с расширением карьеров жители были 

переселены в середине 1970-х гг. На период отселения в поселке проживало ок. 800 

человек. В 1960-е гг здесь была начальная школа.  Южнее периметра лагеря находились 

несколько домов, в которых размещался лагерный персонал. Это поселение в обиходе 

называлось поселок ВОХРовский. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. 

Сухарев Ю.М. Трудовые лагеря и спецпоселения на территории бассейна реки Рефт:Асбест, 2009 
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Североокуневское, поселок. Находится  а Асбестовском ГО, от оз. Окунево ок.700 м на 

С-В, рядом с подстанцией «Окунево». Построен в 1950-е гг вместе с подстанцией, для 

персонала энергообъекта. Несколько зданий, одно двухэтажное. В начальный период 

строительства Рефтинской ГРЭС  (с 1963 г) на территории  п.Североокуневского 

построили три барака для строителей, а в двухэтажном доме поселили руководящий 

персонал строительства. В административных справочниках как поселение никогда не 

показывался. 

 

Солнечный, поселок. Управляется территориальной администрацией посёлка Лосиный 

Березовского ГО. Расположен в 8 км на В от п. Лосиного по прямой, в левобережье р. 

Б.Рефт, в её верховьях. Первое название - Лосиный 5-й. 

В 1941г. Лосиным  торфопредприятием  образован  5-й производственный участок , 

получивший название Лосиный 5-й. 

В соответствии с Приказом  НКВД СССР № 00928 от 8 мая 1942 г «Об использовании 

военнопленных на торфоразработках Наркомата электростанций в Свердловской области» 

был развернут Монетно-Лосиновский лагерь на 2000 чел, в т.ч. 1000 человек направлены 

на Лосиновское торфопредприятие. 

Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР от 22.11.1966  г пос. Лосиный  5-й  

переименован   в пос.Солнечный.  

Административными справочниками 1956, 1967, 1987 гг пос. Лосиный  5-й  (Солнечный) 

входит в состав Лосиного поссовета г. Березовского.  

Уставом муниципального образования «Город Березовский» (2001 г) поселок Солнечный 

включен в состав поселка Лосиный. 

Торфоразроботки велись до 1995 г. С п. Лосиный связывала УЖД. В конце 1990-х она 

была демонтирована. 

В 2002 г в Солнечном проживало 188 чел., в 2010 г – 183 чел. По данным переписи 2002 

года национальный состав следующий: русские — 82 %, татары — 8 %. По 

данным переписи 2010 года в поселке было: мужчин — 76, женщин — 107. 

Посёлок разделён на шесть улиц (Ворошилова, Мира, Молодёжная, Новая, Розы 

Люксембург, Хохрякова) и территорию Восточной промзоны. Имеется фельдшерско-

акушерский пункт (ФАП). 

Источники: 

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
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Мурзин И.М., Кузнецов И.А. Хронология освоения окрестностей поселка Лосиный в 20 веке. 

https://studopedia.ru/29_72300_hronologiya-osvoeniya-okrestnostey-poselka-losiniy-v--veke.html Дата 

обращения: 28.05.2024 

Рундквист Н.А., Задорина О.В. Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия. 

Екатеринбург: «Квист», 2009 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

Сухарев Ю.М. Трудовые лагеря и спецпоселения на территории бассейна реки Рефт:Асбест, 2009 

 

Сонное, поселок. См. Лесоучасток № 7, поселок. 

 

Сретенский (Свердловский) рудник. См. Свердлова, поселок. 

 

Станционный, поселок. (Не существ.).  Располагался восточнее ст. Асбест. Основан в 

1920-е гг при строительстве ж.д. станции. В связи с расширением станции в середине 

1970-х население переселено в город. 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. C.290. 

 

Старковский кордон.  Находится на реке Старка, левом притоке р. Б.Рефт, от п. Изумруд 

в 3,3 км на С-В по прямой. Появился около 1880 г. Находился на границе Монетной дачи 

и дачи Режевского завода, охраняя леса Монетной. 

Необходимость особого надзора за лесами именно в этом месте обусловлена 

золотодобычей в данном районе. С 1825 г на Старке работал казенный прииск, начинался 

он от устья этой реки. В 1838 г добыча составляла около пуда желтого металла в год. В 

последней четверти 19 века вся пойма реки и окрестности переданы в пользование 

Торговому Дому Поклевского. Это уже частная кампания, что усилило необходимость 

контроля над лесами.. 

Кордон был построен на пересечении дорог в удобном на тот период месте. 

Устройство лесных застав было типовым. Обязательно пожарная вышка,огород.  Дом 

просторный, под тесовой крышей на 3 квартиры. 

 До 1916 г кордон относился к Белоярской волости Екатеринбургского уезда, а в 1926 г - к 

Ильинскому сельсовету Белоярского района. Здесь (1926 г) проживало 2 семьи, 11 человек 

обоего пола (5 муж., 6 жен.). Через два года, в 1928 г, число хозяйств уже 19, мужчин 21, 

женщин 10. Такое соотношение говорит о том, что большая часть жителей были 

неженатыми холостяками. Подобная  демография свойственна лесозаготовительным или 

приисковым поселкам, пристроившимся к кордону. Кордон отнесен к ведению 

Асбестовского поссовета Баженовского (б. Белоярского) района. 

В 1937 г  Асбестовский леспромхоз здорово пострадал от репрессий. На этом предприятии 

работало много финнов, их арестовали практически всех. Подтягивали и русских. 

Кукарин Иван Иванович 1895г.р., м.р. – РСФСР, Челябинская обл.., Катайский р-н, 

с.Никитинское, русский, проживал – Свердловская обл., Асбестовский р-н, кордон Старка, 

работал – Асбестовский леспромхоз, лесообъездчик.  Арестован 4 октября 1937г, осужден 

15 октября 1937г. Расстрелян 19 октября 1937г. 

В рабочих тетрадях А.Т.Тотоонова, главного геолога Геологоразведочного Управления,  

есть записи военного времени, что и в тот тяжелый период здесь вокруг кордона работали 

артели старателей. В 1940-е гг через кордон проходила УЖД на Лесозавод. 

По данным 1956 г, Старковский кордон, как поселение,  в административном отношении 

подчиняется Изумрудскому поссовету (в 4 км от кордона). 

В 1960-е гг Лесхоз организовал на кордоне шишкосушилку, для заготовки семян сосны. 
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Кордон нес свою службу до самой перестройки. Сюда, после ликвидации Кирилловского 

кордона, переехала оттуда семья лесника. Старое здание кордона обветшало и было 

построено рядом новое. 

В 2023 г наша группа обследовала здание старого кордона, которое находится в 

полуразрушенном состоянии. 

 
Источники: 

Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область. Том четвертый. К. ГИПП «Уральский 

рабочий», Екатеринбург, 2003 

Копырин А.Л. От Старковского кордона по древней дороге  https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-от-

старковского-кордона-по/#more-16859  Дата обращения: 21.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Сухарев Ю.М. Кордон Старка. Вверх по реке Старке. Старковская дорога. 25.04.2023 г (Радоница) 

https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-кордон-старка-вверх-по-рек/#more-16524  Дата обращения: 21.06.2024 г 
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Старковский кордон, 2014 г. 

 

Староокунево, поселок. Находится в городской черте г. Асбеста, на восточном берегу 

озера Окунево. Асбестовый прииск, названный Окунёвским, открыт 15 января 1893 года. 

20 июля 1893 года было получено свидетельство № 10657 на право добычи асбеста. На 

берегу озера появился небольшой посёлок. Здесь разместились пекарня, кузница, контора, 

два барака. Тогда же началась разработка, но уже в 1894 году работы были прекращены 

из-за недостатка сбыта. Работы на прииске возобновились только в 1902 году. В 1905 году 

была построена сортировка и ещё целый ряд служебных построек. В 1903 году добыто 

5565 пудов асбеста, в 1904 году – 10378 пудов, в 1905 – 7500, в 1906 – 6682.  

 В 1906 г разведкой выявлено хорошее содержание асбеста километром южнее. Старый 

прииск признали не перспективным. Добыча асбеста началась на новом месте. 

Приисковая инфраструктура сконцентрировалась там.  

В 1910 г Окуневская асбестовая копь Режевской волости имела 26 жилых строений. 

Большинство из них, очевидно, находилось на новом руднике. 

Новый прииск стал предметом тяжбы между предпринимателями, что сказалось на 

добыче асбеста. После начала Мировой войны и до 1917 г приисковые работы едва 

теплились. Здания приходили в негодность. 

 В 1917 году Б. Лозинский обследовал Окуневский прииск. «Нашёл следующее: Всё 

население рудника состояло из 5 семейств старателей соседнего рудника «Муханов и Ко». 

Эти семейства занимали 2 дома и 2 барака. Бывшую квартиру в большом доме 

управляющего занимали временно лесорубы Режевского лесничества – военнопленные. 

Все постройки были в плохом состоянии. В большом доме, где были лесорубы, окна без 

приборов, некоторые без рам, двери изломаны, все печи без дверок, кухонная печь без 

плиты, крыльцо провалилось. /…/ Фабрика с постройками у озера Окунёво лучше устояла, 

но внутреннее устройство совсем разрушено и расхищено, полов нет, крыша провалилась 

— полная непригодность для производства».  

Надо сказать,  большинство перечисленных объектов находилось не у старого прииска, 

где позднее сформировался п. Окунево, а южнее озера, это поселение позже стало 

называться Пролетаркой. 

Стараниями управляющего Б. Лозинского положение начало исправляться. Но 

постановлением Пермского губернского Совета рабочих и солдатских депутатов 19 

декабря 1917 года все недра Урала объявлены собственностью государства. Всё 
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имущество асбестовых предприятий было конфисковано. Добыча асбеста в этом районе 

сошла на нет.  

В 1928 г Список населенных пунктов Уральской области вообще Окуневского  

приискового поселения не упоминает. Показан только Окуневский кордон, где проживала 

одна семья. Очевидно, площадка поселка и уцелевшие приисковые строения стали 

востребованы в конце 1920-х – в 1930-е гг, и позже, в период активных лесозаготовок. 

В 1956 г впервые указывают п. Окунево  в административном справочнике, как 

относящийся к Асбестовскому горсовету. Поселок сильно разросся. Здесь был клуб, 

медпункт. Восьмилетняя двухэтажная школа № 9 размещалась в п. Северном, но 

официально числилась школой п. Окунево. 

Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. именует поселок  как 

Староокунево. Пик населенности  п.Окунево  пришелся на 1963-67 гг, когда среди его 

временных жителей оказались первостроители Рефтинской ГРЭС. Особо большую 

нагрузку приняла на себя его школа. 

Решением  облисполкома  №120 от  23.02.1977 г поселок Староокунево включен в 

городскую черту  г.Асбеста.  

По некоторым данным численность постоянного населения п. Староокунево в 2015 г 

составила 29 человек. Поселок приобрел черты дачного поселения. 
 

Источники:  

Асбест, Уральский федеральный округ, Россия – Население  https://ru.city-facts.com/asbest/population  Дата 

обращения:09.07.2024 г 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C. 

Рубцов В.Н. История Окунёвского асбестового прииска | Сайт Юрия Сухарева 

https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-история-окунёвского-асбест/  Дата обращения:09.07.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свод  данных , помещенных  в  „Списках  насѳленных  мест  Пермской губ . " , изд . 1908 - 9 г. г.и другие 

краткие статистические сведения о Пермской губернии // Приложение к „Списками населенных мест 

Пермской губ.",изд. Пермского губ. земства 1908 - 9 г.г.:- Пермь, Электро-типография губернского земства, 

1910 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

 

Старский прииск, см. Изумруд, поселок 

 

Сторожевой пункт (Егоршино-Асбестовской электролинии). (Не существ.).  Показан в 

Списке  населенных пунктов Уральской области 1928 г, как относящийся к Рудянскому 

сельсовету Курьинского района Шадринского округа.  

Тогда в данном населенном пункте было одно хозяйство, проживало  8 чел. (5 муж.п., 3 

жен.п.), все русские. Указано, что Сторожевой пункт находится при р. Рефт и образован в 

1924 г. 

Расстояния, указанные в Справочнике (12  км до с.Рудянского и 4 км до ст. Алтынай), 

если они верны, указывают на местоположение  Сторожевого  пункта  примерно на 

полпути от ст.Алтынай  до разъезда 205 км ж.д.  

В 1937 г были арестованы и затем расстреляны братья Зыряновы - Михаил Пименович 

1910 г.р. и Павел Пименович 1902 г.р. Место их проживания, указанное в деле - п. 

Черемшанка, контрольный пункт. Работали - электросети ст. Егоршино, 

электрообходчиком,  второй - электромонтером. 

Артемовский автор О.Мартынова пишет: «Михаил Пименович … в момент ареста 

сотрудниками НКВД жил со своей семьей на станции Рефт (имеется в виду Разъезд 205 км 

ж.д., но он был построен только в 1939-40 гг. – Ю.С.)  где выполнял обязанности 

электрообходчика электросети Егоршинской ГРЭС. Среди векового леса стоял один дом, 

в нем жила его семья и его старший брат Павел Пименович с женой. /…/ Держали лошадь, 
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корову, много другой живности, сенокосные угодья рядом. /…/ Однажды погожим летним 

днем, 19 июля 1937г, пожаловала в их дом милиция, произвела обыск  и обоих братьев 

Михаила Пименовича и Павла Пименовича – арестовала. И остались две молодые вдовы. 

/…/ Из квартиры сразу выселили. /…/». 

По информации от жителей п. Рефт (205 км ж.д.) контрольный пункт находился под ЛЭП, 

по дороге из п. 205  км в п.  Черемшанку. Эти сведения более-менее сочетаются с текстом 

О.Мартыновой. 

Егоршинская ГРЭС  первый ток выдала 28 октября 1923 года. Первоначально 

электричество поставлялось только ближайшим потребителям. Электроэнергию 

использовали для освещения угольных копей, откачки воды в шахтах, на 

железнодорожной станции, обслуживая тем самым Егоршинский угольный бассейн. В 

этот угольный бассейн входили и копи в районе Ирбитских Вершин. Вероятно, туда была 

проведена ЛЭП, к которой позднее (не позже 1927 г) подключили Асбестовые копи. 

Сторожевой пункт стал контрольным пунктом уже ЛЭП Егоршино-Асбест. В дальнейшем 

либо  его перенесли в район п. Черемшанка, либо речь идет о разных сторожевых 

(контрольных) пунктах ЛЭП. 

Надо сказать, что ЛЭП ЕГРЭС –Асбест с послевоенного (как минимум) времени 

проходила напрямую и совсем далеко от поселков Алтынай и Черемшанка. Других 

сведений по данному поселению нет. 

 
Источники: 

Мартынова О. Против собственного народа. Артемовский, 1997 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928  

 

Стрижево, поселок. См. Золоторуда, поселок. 

 

Строителей, поселок. (Не существ.).  Находился с восточной стороны фабрики № 5 г. 

Асбеста. Во время ВОв здесь разместили отделение лагеря военнопленных № 84. После 

ликвидации лагеря (ок.1949 г) бараки переоборудовали и заселили рабочих с семьями. В 

поселке имелось электричество, магазин, клуб, почтовое отделение, детский сад, школа. 

На момент отселения (конец 1960-х гг) здесь проживало около 1700 чел. 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.292. 

 

Стройучастка № 4 поселок. См. Талицкий поселок. 

 
Суставовская (Рефтинская), мельница. (Не существ.). Известна с 1870-х гг, как 

мельница С.Е.Голомолзина с товарищами. На сайте Пермского областного архива 

представлена опись № 1 фонда 279 «Планы, чертежи земель, лесов, сел, волостей…» 

уездов Пермской губернии. Под   № 296 – «План мукомольной раструсной  мельницы о 2 -

х поставах, находящейся в Пермской губернии Камышловского уезда в Каменской 

горнозаводской дачи на левом берегу реки Рефт от впадения в р. Пышму, от деревни 

Рогалёвой вверх по течению р. Пышма в  1½ верстах. Принадлежит крестьянам 

Знаменской волости Семёну Егоровичу Голомзину, со товарищами. В отвод сей площади 

заключается две тысячи сто квадратных сажень. Определение производил Младший 

Горный межевщик Чертёжной Уральского Горного Правления Губернский Секретарь 

Григорий Темников». Даты составления плана не указано, но Григорий Васильев 

Темников, согласно Адрес-календарю Пермской Губернии, в  1881 г был уже старшим 

межевщиком и коллежским советником. 
Следующим хозяином мельницы был Степан Пенегин. Он жил в д. Брусяна Знаменской 

волости, держал мясную лавку и мельницы. После женитьбы дочери Александры  
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(ок.1880 г) С.Пенегин  подарил  новобрачным мельницу на реке Рефт, и они стали там 

жить. Зятем Пенегина стал Суставов Петр Васильевич (1850-1923), уроженец Верх-

Исетского завода. Он учился в Екатеринбургской гимназии. Работал учителем в селе 

Брусяны Екатеринбургской губернии. После женитьбы учительство оставил. Был 

председателем кредитного товарищества в селе Рудянка, кооператором. 

В конце 19-го века про мельницу были такие сведения: «Мельница на реке Рефт, 3 

постава,  в 1,5 версты от впадения. Ек. мещанина Петра Васильева Суставова и жены 

Александры» (сообщено Рубцовым В.Н.). 

По воспоминаниям дочери Суставова, Серафимы Петровны  (1904-1991), мельница дохода 

семье почти не приносила. Членам кредитного товарищества помол производился 

бесплатно. 

В 1918 г на мельнице находилась группа красноармейцев в количестве около 20 человек, 

рыли окопы вблизи. После занятия белыми с. Рудянского хозяева направили их на 

Рефтинский (Каменский) кордон, откуда они успешно вышли  в Егоршино, где 

сконцентрировались  силы красноармейцев. 

Сам Петр Суставов умер в 1923 г, его жена еще раньше, в 1910 г. По состоянию на 1927 г 

(по воспоминаниям Серафимы Суставовой) некоторые  ее сестры (всего у Петра 

Суставова было 7 дочерей) продолжали жить в доме при мельнице. 

Список населенных пунктов Уральской области 1928 г считал Суставовскую мельницу 

поселением. Относилось оно к Рудянскому сельсовету Курьинского района Шадринского 

округа. Здесь тогда размещалось два домохозяйства, где проживало 11 человек  (4 

мужчины и 7 женщин), все русские. До революции объект относился к Знаменской 

волости. 

Не позже 1931 г по Рефту и Пышме организация «Лестранхоз» начала сплавлять лес. На 

плотинах всех мельниц на пути леса были установлены бревноспуски и лесопроходы. 

В 1934 г Суставовская (Рефтинская) мельница находилась на консервации. К этому 

времени мельницы района были переданы колхозам.  А в октябре 1934 г был создан трест 

«Райсельмука», которому перешли все мельницы Сухоложья.  

Мельница эта известна по снимку, сделанному известным фотографом того времени 

Метенковым. Фото было размещено на открытке и довольно известно. 

Когда Суставовская мельница исчезла физически остается невыясненным. 

 
Источники: 

ГАПК Ф.279 Оп.1 Д.296 

Город Сухой Лог и Сухоложский район. ЧастьIV//Редак.-сост. Брыляков И.А. и ГригорьевЕ.Ф.:-Исполком 

Сухоложского Горсовета, 1966 (машинопись). 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Суставова С.П. «Детство и юность». Выдержки из дневника воспоминаний https://sukharev-y.ru/суставова-с-

п-детство-и-юность-выдерж/#more-8643 Дата обращения: 23.06.2024 

Суставова  Серафима.  Детство и юность. Воспоминания. Без выходных данных. 

Суставовская (Рефтинская) мельница, 29.04.2018 г  

https://sukharev-y.ru/суставовская-рефтинская-мельница-29-04-2018/#more-6788  Дата обращения: 23.06.2024 
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Суставовская мельница, нач. 20 в. Фото Метенкова. 

 

Т 

 

Талицкий, поселок. (Не существ.). Изначально поселок находился на западном берегу 

озера, рядом с отвалами, которые его вскоре вытеснили.  На карте 1934 г около озера 

показана только рыбацкая изба. На другой карте 1930-х гг на южном берегу озера  два 

строения, обозначенные как поселок Севеный (?). На восточном берегу было устроено 

одно из первых отделений лагеря военнопленных № 84. В альманахе «Память сердец», со 

слов бывших работников Асбестовского горисполкома, сообщается: «К 1942 году город 

подготовил закрытые зоны для военнопленных на улице Милицейской и в поселке 

Талицком. Вскоре привезли немцев и румын». Поселок на восточном состоял из лагеря 

военнопленных  и т. н. военного городка. После ликвидации лагерного отделения (ок. 

1949 г) его строения использовались для нужд гражданского населения. В поселке был 

клуб, магазин, школа, детский сад, медпункт, склад ГСМ, конный двор. Алфавит 
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населенных пунктов Свердловской обл. по состоянию на 1 июля 1956г  показывает пос. 

Талицкий, относящийся к Асбестовскому горсовету. 

По воспоминаниям жителей, в поселке в 1950-е гг в двухэтажных домах проживало 

большое количество цыган, привлекавшихся тогда к оседлой жизни. 

В 1960-е гг жители отселены (ок.1700 чел.), площадка поселка засыпана отвалом. В 

послевоенное время поселение  именовалось также поселком стройучастка № 4. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012.C.289. 

Попова А.С. Память сердец. Альманах. Асбест 2000 

Сообщено Рубцовым В.Н. 22.07.2024 г. 

 

 
 

Теплый Ключ, кордон. (Не существ.).  Находился у ручья Теплый ключ, левого притока 

р. Пещёрки (пр. притока р. Б.Рефт), ок. 4 км от п. Окунево на С-В по прямой.  

Вот что пишет о этом поселении В.Н. Рубцов « Был такой посёлок у строителей 

Рефтинской ГРЭС примерно с 1964 по начало 70-х годов. До строительства ЛЭП  

Егоршино — Асбест (закончена в конце 1927 года) на этом месте была охотничья 

избушка. После строительства остался барак, пара бревенчатых домов, сарай и баня. 

Какое-то время в одном из домов жил лесник. Во время войны, кажется  зимой 1942 года, 

здесь жила бригада военных мясозаготовителей — отстреливали козлов для фронта 

 К зиме 41 – 42 года жителями города от Пролетарки началось строительство узкоколейки 

в сторону реки Пещерка (в основном за счёт субботников). Городу нужны были дрова. 

К тому времени, когда я часто стал бывать в этих местах (1956) рельсы уже были сняты, 

на Тёплом Ключе барака уже не было, оставались два маленьких бревенчатых дома. В 

одном из них давно жил старик со старухой». 

Поселение единственный раз показано в административном справочнике Свердловской 

области 1956 г. Показано, как кордон, подчиненный Асбестовскому горсовету. 

В 1964 г. посёлок Тёплый Ключ стал местом жительства части первостроителей 

Рефтинской ГРЭС.  Здесь были построены щитовые дома, как минимум два. Есть их 

фотографии. 

Вот его местоположение: по дороге Асбест-Рефтинский, затем поворот на «Чайку» и еще 

с километр до высохшего ключа.  На косогоре большой проплешиной до сих пор 

помечено нахождение здесь некогда посёлка строителей. 
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Отмечен Тёплый Ключ и в ранних документах вновь образованного Рефтинского 

поселкового совета. К протоколу заседания исполкома за № 1 от 30.03.1967г (т.е. самого 

первого заседания органа самоуправления п. Рефтинского) имеется приложение. 

Называется оно «Закрепление  организаций, учреждений и подразделений за участками в 

посёлках по очистке территорий». За 3-м участком Управления строительства 

закреплялись п. Кирилловский, пос. Теплый Ключ, подстанция.  

Остался посёлок и в воспоминаниях пионеров строительства. «Не забыть старушку с 

заимки Теплый Ключ, ее все звали ласково, на уральский манер, «баушкой». Она радушно 

приглашала строителей на свой огород подкормиться «витаминами». 

В дальнейшем этот посёлок уже никак о себе не напоминал. Очевидно, его жителей 

переселили в Рефтинский, а щитовые дома разобрали. Надо полагать, что 1967 г. был для 

него последним. 

На берегу ручья Теплый Ключ в 1946-47 г размещалось отделение № 4  лагеря 

военнопленных  № 84 (управление находилось в г. Асбесте). Отделение маленькое, 

лесозаготовительное. Жилой фонд составляли в 1946 г два рубленных дома и один 

каркасно-засыпной. Причем в двух домах жилой была только одна половина, во второй 

размещались лазарет на 15 коек и амбулатория. В зоне имелись слесарные и кузнечные 

мастерские. Наличествовал также карцер. Были баня и прачечная. Баня находилась за 

забором, снаружи. Там же штаб л/о, общежитие личного состава, гарнизон конвойных 

войск, конюшня, склады. Всё по-настоящему. Имелись даже помещения для собак, хотя 

сами собаки в отчетах не показаны. Зона маленькая – 72 на 123 метра. Четыре вышки. 

Военнопленных в августе 1946 г. 450 чел., при лимите – 600. На 20.03.1947 г. лимит – 350 чел., 

факт – 266 чел. Отопление печное, электричество есть, вода из незамерзающего ручья в 80 

метрах от центра зоны. Качество воды хорошее. Весь фонд построен лаготделением за счёт 

треста «Союзасбест», у которого он стоял на балансе. Военнопленные были заняты на 

лесозаготовках для треста «Союзасбест». 

По информации А.Л.Копырина, после военнопленных лесозаготовками на Теплом ключе 

продолжили заниматься заключенные «Баженовлага», размещаясь в том же периметре. А 

после них – вербованные. Существует предание, что когда в опустевший посёлок Теплый 

Ключ привезли вольнонаёмных лесозаготовителей, то они увидели забор, колючую 

проволоку, вышки и плакат, типа, «На свободу - с чистой совестью». 
 

Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956 

Сухарев Ю.М. Начало начал. Посёлки первостроителей // Тевиком Асбест. 2013. № 23. 6 июня 

Сухарев Ю.М. Рефтинская старина:-Рефтинский,2011 

Чечулин А.И. Асбест. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1985 
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Поселок Теплый ключ, бараки строителей, 1960-е гг. 

 

Травяной, поселок. (Не существ.). Находился вблизи  западного берега о. Травяного, в 

12,5 км от г. Режа на Ю-В по прямой. Опустевшие бараки  поселка Рефты (См. Рефты, 

поселок), Леспромхоз (предположительно в 1945 г)  перенес к Травяному озеру. В обиходе 

новый поселок у Травяного  продолжали называть Рефты. А на одной из карт 1967 г он 

назван Рефтинским. В справочнике 1967 г поселок именуется Травяной, подчиненный 

Костоусовскому поссовету Режевского района, в 20 км от него. Жители поселка, 

предположительно, занимались сбором живицы. 

Решением  облисполкома  №1099 от 30.12.1976  исключен из учетных данных населенный 

пункт  пос. Травяной Костоусовского сельсовета, прекративший существование. В 

настоящее время на этом месте Охотбаза общества «Динамо». 

 
Источники: 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 
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Тракторная база, поселок. См. Поселок 101 квартала. 

 

Тракторная база № 8, поселок. См. Поселок 101 квартала. 

 

Тракторная база, поселок. (Не существ.).  Находился западнее фабрики № 5 в г. Асбесте. 

Довоенная история этого поселка не очевидна, так как в 1930-е гг существовал 

одноименный поселок в районе нынешнего поселка 101 квартал. Во время ВОв на 

площадке западнее нынешнего местоположения фабрики № 5 был построено отделение 

лагеря военнопленных № 84. После ликвидации лагеря (ок. 1949 г) бараки были заселены 

горожанами. В 1960-е гг жители переселены в благоустроенное жилье. На момент 

отселения в поселке проживало ок. 1900 человек. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. С.292. 

 

Тракторный, поселок. См. Поселок 101 квартала. 

 

Троицкий прииск, см. Изумруд, поселок. 

 

Троицкий, приисковый поселок. (Не существ.).  На карте 30-х годов показан приисковый 

поселок Троицкий, в точке, примерно метров на 500 м юго-восточней нынешнего поселка 

Золоторуда, у дороги в с. Рудянское. Очевидно, название поселения по прииску, в отводе 

которого он находился. Троицкий прииск был отведен в 1885 г почетному гражданину 

Камышлова Алексею Петровичу Подсосову. Он находился в верховьях левого 

безымянного притока ручья Скачка. Видимо, Троицкий прииск господина Подсосова 

оправдал ожидания, ибо он выхлопотал на имя жены своей  Василисы Егоровны смежный  

земельный участок вниз по ручью до устья. Прииск назвали Екатерино – Ксениевским 

(отвод 20.07.1888 г). К 1910 году Екатерино-Ксениевский и Троицкий прииски  от 

супругов Подсосовых  перешли  к Н.Г.Стрижеву. Вот на этих двух золотоносных участках 

и  стал зарождаться поселок старателей. Однако до середины 1930-х гг единого поселения 

(названного Золоторуда) не было, а были группы домов, разбросанные по приискам. 

Очевидно, одно из таких поселений было на Троицком прииске. Упомянутая карта 

отражала ситуацию до 1935 г. См. Золоторуда, поселок. 

 
Источники: 
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Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы : Сухой Лог, 2004 

Рубцов В.Н.Золотое прошлое Рефта // Возрождение родословных традиций: Материалы X научно-

практической конференции. Рефтинский, 2015. С.94-110. 

Сухарев Ю. М., Шишминцев М. В.  Поселок Золоторуда // Возрождение родословных традиций: мат-лы XIV 

науч.-практ. конф. (Рефтинский, 16 февр. 2019 г.). – Рефтинский,  

2019. – С. 107-122. 

 

 
 

 
Брошенная шахта, вблизи п. Золоторуда. 2009 г 

 

Труд-Отдых (Грязнушка), рудник. См. Папанинцев (имени Папанинцев), поселок. 

 

Трудовой отдых, рудник. См. Папанинцев (имени Папанинцев), поселок. 

 

У 



157 

 

 

Удалой лог, поселение. (Не существ.). Находилось у  поселка Папанинцев, с В от ж.д., за 

речкой Грязнушкой, на склоне горы. До революции стояло несколько бараков. В них жили 

рабочие, которые трудились на золотых и асбестовых приисках. В советский период здесь 

жили лесорубы. Поселок прекратил существование во время войны. 

 
Источник: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. С.281 

 

Усть-Ревтинка, деревня. См. Глядены, деревня. 

 

Участок № 92 (92-й лесоучасток, поселок 92-й квартал), поселок. (Не существ.).  

Находился в 92 квартале лесничества (по квартальной сетке 1930-х гг), рядом с выселком 

(кордоном) Мокринским, в 8 км от центра г. Асбеста на В. Засыпан Восточными 

отвалами. По сведениям А.Л.Копырина, существовал с конца 1920-х гг. Здесь стояли 

несколько бараков, домов, столовая, конный двор. Население занималось 

лесозаготовками, древесина транспортировалась на леспункт в 101 квартале. С ним 

поселок связывала деревянная лежневка. С довоенного времени в поселке был 

локомобиль на дровах, вырабатывающий электричество. В 1947 г в поселок была 

проведена электролиния. Показан на карте 1963 г. 

Здесь в 1945-47 гг  располагалось отделение № 9 лагеря военнопленных № 84. Оно 

находилось в 9 км на восток от г. Асбеста, в 8 км от ж/ст.  При организации лагеря часть 

местных жителей (около 30 человек) экстренно отселили  в поселок 101 квартал г. 

Асбеста.  Жилой фонд лаготделения состоял из рубленных одноэтажных домов и 

принадлежал Островскому механизированному лесопункту. Вместимость бараков 200 чел. 

Хотя лимит по нормам 1946 г. –  600 чел., фактически присутствовал 201 чел (на 

09.08.1946 г.) Имелись амбулатория и лазарет на 10 коек, баня, дезокамера, 

парикмахерская, сушилка и т.д. Склады, штаб, квартиры личного состава – за периметром. 

Было электричество «от местной электростанции». Водой снабжались из колодцев, 

расположенных в 150 метрах от зоны. Военнопленные были заняты на лесозаготовках в 

Островском МЛП, в среднем на эти работы выводилось по 135 чел. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. С.27 

Сообщено В.Н.Рубцовым, 18.07.2024 г. 

Схема и характеристика лаготделения № 9 лагеря 84 ГУПВИ МВД СССР 1946-1947 гг. Копия. Архив 

автора. 

 

 

 
 



158 

 

Участок Химлесхоза «Белое озеро», поселок. См. Островной (участок Химлесхоза), 

поселок  

 

Участок Химлесхоза (у бол. Березовый падун), поселение. (Не существ.). Находился на 

краю болота Берёзовый Падун, ок. 5 км от п. Каменка на С-З. Состоял из одного 

бревенчатого дома, похожего на кордон. Через болото к нему вела слань. Исчез в 80-е 

годы.   

 
 

Ф 

 

Фабричный, поселок.  (Не существ.). Находился на С-В от центра г. Асбест ок. 3 км. 

Построен в 1930-е гг после пуска фабрики № 2. Были одноэтажные дома с приусадебными 

участками, около 200 жителей. Снесен в  середине 1960-х гг. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. С.290 

 

Фрунзе, поселок. См. Ильинский, рудник (поселок, участок). 

 

Х 

 

Химдым, поселок. См. Квартал 233-й, поселок. 

 

Хитный прииск. См. Красноармейский, поселок (рудник).  

 

Ч  
 

Чапаева,  поселок. В составе МО «Малышевский ГО», в 3 км на В от п.Малышева, в 

правобережье реки Шамейка ( левый приток р Большой Рефт). На старых картах поселок 

называется Партизан, Партизанка. 

Поселок Чапаева, как говорит Краеведческий словарь Свердловской области, основан в 

1925 г. На старой карте на его месте, на русле безымянного ручья,  показаны золотые 

прииски. Очевидно, они и дали начало поселению. Но постоянное население 
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сформировали  (по рассказам)  крестьяне, бежавшие от колхозов (или раскулаченные). 

Работали они на изумрудных приисках, главным образом. 

В административном справочнике поселок Чапаева записан певый раз в 1956 г, как 

относящийся к Изумрудскому поссовету, в 6 км от него. В 1987 г он подчинен 

Малышевскому поссовету. Численность населения в 2002 г 6 чел., в 2010 г – 15 чел. 

Количество жилых домов не меньше 20, главным образом живут дачники.  

 В поселке имеется пруд на безымянном притоке р. Шамейки. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Вдоль Шамейки от Партизанки  

https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-вдоль-шамейки-от-партизанк/#more-17700  Дата обращения: 23.06.2024 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

 

 
Пруд п. Партизанка. 2023 г 

 

 

Черемша,  поселок. Сейчас входит в черту г. Асбеста. Находится по обоим берегам р. 

Черемшанки (пр. приток р. Б.Рефт). На ближайших к реке Черемшанке территориях с 

первой половины XIX в. велась активная разработка изумрудных приисков, с 1885 г - 

золотых. Формирование Черемшаны, как населенного пункта, началось в конце 1920-х - 

нач.30-х гг. 

Для снабжения новостроек столярными изделиями и кирпичом на правом берегу 

Черемшанки построен Горпромкомбинат (в будущем переименованный в мебельную 

фабрику), а на левом – кирпичный завод. В.Н.Рубцов: «Появляются первые жилые дома 

на левом берегу Черемшанки. В 1929 году при исследовании глины для кирпичного 

завода главный геолог треста «Ураласбест» К. Е. Тарасов открыл месторождение 

изумрудов на левом берегу Черемшанки.                                           

Трест «Русские самоцветы» оформляет горный отвод и открывает Черемшанский рудник 

— запускает в работу шахту. Для рабочих рудника строятся жилые дома. У устья 

Черемшанки на берегу Рефта в 30-е  годы были два пионерских лагеря: лагерь артели 
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«Труд» и лагерь «Осоавиахима». В войну в бараках лагеря «Труд» была кролиководческая 

ферма, а десять домиков лагеря «Осоавиахима» были переданы подсобному хозяйству 

завода «Урал АТИ». 

 Во время войны промкомбинат производил и отправлял на фронт лыжи, сани, повозки. 

Для перевозки кирпича к возводимому военнопленными ремонтно-механическому заводу 

на кирпичный завод была проложена узкоколейка. На кирпичном заводе, на 

промкомбинате и на расположенной рядом гончарной мастерской военнопленные тоже 

работали».  

Довольно долго Промкомбинат, Кирпичный завод и Черемшанский прииск  считались 

отдельными поселениями. В 1956 г п. Черемша относится к Изумрудскому поссовету, а 

Кирпичный завод – к Асбестовскому горсовету. В дальнейшем они признаны единым 

поселением Черемша. 

 А.Л.Копырин:  «В поселке с послевоенного периода работало электричество, водопровод. 

Было несколько магазинов, почтовое отделение, школа, медпункт. 

Первоначально поселок располагался западнее речки Черемшанки (старая Черемша). 

Основной жилищный фонд бараки, но есть и большое количество свидетельств ветеранов 

о жизни в землянках. 

 На восточном берегу строительство бурными темпами началось в 50-е годы. 

 В 1953 году до поселка Черемша было открыто автобусное движение. Автобус ходил 

только до берега реки Черемшанки, здесь в сосновом бору разворачивался. Автобус ходил 

только в летний и зимний период, когда позволяла проехать дорога. 

 Особой достопримечательностью поселка Черемша в середине ХХ века  было огромное 

«чертово колесо» (современное название — колесо обозрения), построенное из дерева. 

Колесо располагалось вдоль автодороги на улице Плеханова.   

Рядом была установлена высокая, с двухэтажный дом деревянная горка, с которой в 

зимний период катались дети. 

По рассказам старожилов, к Новому году на Новой Черемше силами жителей, 

устанавливалась елка. Она  освещалась электрическими лампочками и вращалась вокруг 

своей оси. Подобного в нашем городе на тот период не было. Инициатором этих работ (по 

информации старожилов) был житель поселка Черемша, репатриированный немец 

Финкель Теофил Герхардович, проживавший по ул. Пугачева». 

Решение облисполкома (промышленного)  №521 от 23.10.1964 г: включен в городскую 

черту г.Асбеста фактически слившийся с ним  пос.Черемша, исключив его из состава 

Изумрудского поссовета. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Черемша https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-черемша/#more-6250  Дата обращения: 24.06.2024 

г 

Рубцов В.Н. Река Черемшанка https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-река-черемшанка/#more-6094  Дата 

обращения: 24.06.2024 г 

 Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

 



161 

 

 
 

Черемшана, копи, поселок. См. Черемшанка, поселок. 

 

Черемшанка, поселок. (Не существ.). Располагался в среднем течении  одноименной 

речки, относящейся к бассейну реки Ирбит, в 2,5 км на С-В от п. Рефт (205 км жд). 

Варианты названий - Черемшанская копь, копи Черемшана.  Это самое северное 

поселение Сухоложья.  Но  появлению своему оно обязано  Егоршинским угольным 

копям.  С ними Черемшанское месторождение угля связано геологическими корнями: оно 

является одним из проявлений егоршинской угленосной полосы. 

Уголь в Егоршино открыт в 1871 г.  Верх-Исетский завод графини Н.А. Стенбок-Фермор 

проявил к «черному золоту» интерес и провел некоторые геологические исследования 

местности.  В 18 верстах южнее было выявлено проявление угленосной полосы.  «Уголь 

на Черемшанке известен по сообщению горного инженера И.В.Шишкина и по некоторым 

отрывочным заметкам из архивов  Егоршинских копий с 1873 года», писал геолог  

Ф.Ф.Бай-Балаев в 1937 г. 

Намерения у ВИЗа были серьезные. Черемшанское месторождение находится в  2,5 

верстах от железнодорожной ветки  Богданович - Егоршино.  От основной колеи до 

Черемшанской копи были проложены железнодорожные пути. 

В 1916 году закончилось строительство Северо-Восточной Уральской железной дороги. 

Движение поездов открыто 10 января 1917 года. Но добыча на Черемшанских шахтах 

началась уже в 1916 г. – выдано «на гора»  262 тонны. 

В 1918 году Егоршинские угольные копи были национализированы. В августе-сентябре 

1918 г железная дорога Богданович-Егоршино стала ареной боев. Через Черемшанку 

прошли наступающие белые части, потом (они же) отступающие и преследующие их 

красные отряды. Но добыча в эти годы не прекратилась. После освобождения Урала от 

Сибирской армии в августе 1919 г  было образовано правление национализированных 

Егоршинских копей. В их составе и Черемшанка. 

В 1922 г в поселке Черемшанских копей была больница, библиотека, отделение милиции, 

магазин Центролавки. Тем временем, из-за проблем со сбытом произведенного угля,  на 

копях Егоршинского каменно-угольного района   начался очередной виток невыплат 

заработной платы. В итоге, правлению копей было предложено закрыть (поставить на 

мокрую консервацию) южную группу копей, где добыча велась мелкими шахтами, и 

сконцентрировать всю работу на северной группе. Южная группа -  это шахты 

Черемшанские и Ирбитско-Вершинские («Клара и Лара»). Таким образом, к середине 
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1922 г Черемшанку стали закрывать на «мокрую консервацию», т.е. вода из шахт 

перестала откачиваться. 

В Списке населенных мест Свердловского округа за 1926 год Управление Егоршинских 

копей (Егоркопи) отнесено к трестированной промышленности областного значения. В 

его составе  «Черемшанская копь, в 23 верстах от ст. Егоршино». В 1928 г в Черемшанке 

проживало всего  7 семей, в них 15 мужчин и 12 женщин (всего 27 человек), из них 19 

человек по национальности  русские и 5 – татары. 

Поселок назван в Списке населенных мест «Черемшана, копи» и отнесен к 

Ирбитсковершинскому сельсовету Курьинского района Шадринского округа Уральской 

области. 

На карте  1920-х годов  в Черемшанке было также пильное и кирпичное производство. 

Рельсы с подъездных путей от основной колеи  к шахтам (длина трассы около 3 км)  были 

в 1920-е годы сняты. 

Геолог Ф.Ф. Бай-Балаев, обследовавший Черемшанские копи в 1937 г, сообщал: «Сейчас 

на копи имеется около двух десятков жалких домов с небольшими возделанными 

усадьбами; вся остальная местность покрыта строевым и смешанным лесом. 

Благоприятными (для восстановления добычи угля обстоятельствами. - Ю.С.) будут: 

близость электролинии высокого напряжения (37000 в), наличие заброшенной трассы 

подъездного пути и близость стройматериалов». 

В конце 1930-х годов на Егоршинские копи направлены шахтеры Метростроя. Кроме 

разработки Буланаша, им поручили и расконсервацию шахты на Черемшанке. В июне 

1940 г существовало Черемшано-Ключевское шахтоуправление. 

Война востребовала уголь Черемшанки. Его решено было направить на коммунальные 

нужды г. Свердловска. Газета Уральский рабочий писала 27 января 1942 г. «Наконец, у 

нас имеются черемшанские  и подосиновские угли. В топливном балансе города они 

должны занимать не последнее место. Должны, но фактически этого нет. Облместпром -  

хозяин Черемшанской и Подосиновской шахт - один из самых неаккуратных  

поставщиков. В декабре с Черемшанки по плану нужно было получить 3.500 тонн угля, 

поступило на склады гортопа -140 тонн…». В 1942 г по  старой насыпи проложили новую 

узкоколейку от Черемшанских шахт до разъезда 205-й километр. Работа Черемшанки 

улучшилась. Она стала получать передовые места в соревновании между шахтами 

Облтопа. 

20.08.1943  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт Ирбитские 

Вершины отнесен к категории рабочих поселков, с присвоением наименования  

р.п.Алтынай. Подчинен Алтынайскому поссовету и п. Черемшанка.  

Большое количество привлеченной рабочей силы, в т.ч. эвакуированные (сотни людей) 

потребовало их расселения, построены бараки. Была семилетняя школа, столовая, клуб, 

магазин, детский сад. 

Эксплуатация Черемшанских шахт прекращена в 1950 г. из-за сложных горно-

геологических условий, высокой (до 45 %) зольности угля и трудностей его сбыта. Всего 

добыто 223 тыс. т угля. 

Шахты поставили на консервацию. Копры шахт были целы еще в 1990-е гг, если верить  

словам очевидца.  Рельсы узкоколейки сняли в 1950-е гг. 

Второй раз за свою историю население стало покидать Черемшанку. Здесь оставался 

мастерский участок  Химлесхоза, подчиненный Алтынайскому производственному 

участку. В 1960-е годы они входили в систему Асбестовского химлесхоза. Сбор живицы 

сосны – вот сфера деятельности «химдыма», как называли химлесхозы в народе. 

Постоянных рабочих мест было не много: во всем Алтынайском участке в 1970 г работало 

64 вздымщика и 26 сборщиков. 

В 1969 г, по данным книги «Город Сухой Лог и Сухоложский район (ч.7), где поселок 

Черемшанка и ст. Рефт представлены вместе, здесь  домовладений 49, население 307 

человек. В поселке участок Химлесхоза и недействующие угольные копи.  Начальная 
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школа (31 чел. учащихся), детский садик (16 детей); фельдшерский пункт. Радиоузел. 

Красный уголок (зрительный зал на 30 мест). Население обслуживается двумя 

магазинами: Ирбито-вершинского сельпо и Трансторгпита.   

В 1980-е годы Черемшанский участок химлесхоза еще работал. Летом принимали 

сезонников. Мастером был Устюгов. 

Последнее десятилетие 20-го века Черемшанка не пережила. В начале 90-х закрылся 

Химлесхоз. Сегодня на месте Черемшанки заросшие поляны, остатки горных работ, 

затопленная шахта и кладбище. Последнее захоронение датировано 1998 годом. 

 
Источники: 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том XVI. Шадринский округ. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

Сухарев Ю.М. Угольная Черемшанка// Возрождение родословных традиций: мат-лы XVIII науч.-практ. 

конф. (Рефтинский, 18 февраля 2023 г.). – Рефтинский, 2023. – С. 184-203. 

 

 
Площадка п. Черемшанка, 2021 г 

 

Черемшанская копь, поселок. См. Черемшанка, поселок. 

           

Черемшанский прииск, поселок. См. Черемша, поселок.   

 

Чернягина, приисковый поселок. (Не существ.). Показан на карте 1930-х гг в 

левобережье Рефта, несколько выше устья реки Овсянки, у дороги на с. Рудянское. Здесь 

находился Виссарионовский золотодобывающий прииск Дмитрия Алексеевича 

Чернядева, известного золотопромышленника, вышедшего из сибирского купечества, 

потомственного почетного гражданина. В этой части Рефтинского поречья у него было 

несколько приисков и все они были хорошо оснащены. Им была построена 

амальгамационная и циановая фабрики. На амальгамационной имелись толчейные 

установки, действовавшие от паровой машины в 25 лошадиных сил. Очевидно, на 

Виссарионовском прииске располагалось жилье для рабочих и специалистов. В названии 

поселения фамилия Чернядева искажена. 

 
Источники: 

Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы : Сухой Лог, 2004 
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Рубцов В.Н.Золотое прошлое Рефта // Возрождение родословных традиций: Материалы X научно-

практической конференции. Рефтинский, 2015. С.94-110. 

Сухарев Ю. М., Шишминцев М. В.  Поселок Золоторуда // Возрождение родословных традиций: мат-лы XIV 

науч.-практ. конф. (Рефтинский, 16 февр. 2019 г.). – Рефтинский,  

2019. – С. 107-122. 

 

Ш 

 

Шамейка,  кордон. (Не существ.). Располагался на территории нынешнего посёлка  

Шамейка. В 1904 году был только дом лесника (лесник Орехов). Поселок Шамейка 

основан в 1922 г. 
 

Источник: 

Сообщено Рубцовым В.Н. 16.02.2011 г. 

 

Шамейка, поселок. Посёлок муниципального образования «Малышевский городской 

округ» расположен в 4,5 километрах к востоку от посёлка Малышева, на левом берегу 

реки Шамейка левого притока реки Большой Рефт, в 1,5 километрах от устья. Начал 

формироваться как поселение в 1922 г. До этого  вдоль реки и в ее окрестностях с начала 

XIX века велась разработка золотых приисков, производилось углежжение. Однако 

временные разрозненные постройки золотодобытчиков и углежегов не стали ядром 

поселения. Старцева Маргарита Михайловна, проживавшая в Шамейке с довоенного 

времени, рассказывала, что первыми поселились в Шамейке и поставили там дома 

переселенцы из Режа Карташев Петр Михайлович, семьи  Комаровых и  Мироновых. 

Также среди первых жителей были Рушинцевы. 

В 1926 г поселок присутствует в Списке населенных мест Свердловского округа как 

выселок. Здесь показано 7 дворов, 34 жителя ( 16 муж.п., 18 жен.п.). Выселок отнесен к 

Режевскому сельсовету. 

В 1928 г  число дворов 8, жителей 33 (16 муж.п., 17 жен.п.). Все русские. Указано, что 

выселок образован в 1922 г и отнесен к Режевскому сельсовету Режевского района. 

Флягин Александр Тимофеевич, 1925 г.р., сообщал:   «До 1935 г жили в Шамейке, отец 

работал на прииске (изумруды). Приносил один домой показать. В Шамейке была одна 

односторонняя улица вдоль пруда». 

В военное и первое послевоенное время жители поселка были заняты на работах в совхозе 

(контора находилась в п. Изумруд), на золотодобыче и сбором живицы для химлесхоза. В 

поселке был магазин, где старатели могли обменять добытое золото на продукты и др. 

товары. Школа в послке была начальной, старшие школьники ходили обучаться в 

Изумруд. Было в поселке тогда 92 дома. Здесь  существовал конный двор, было большое 

стадо коров, разводили свиней и птицу. По состоянию на 1960 год в посёлке проживало 

около 1500 человек. Имелась школа, три магазина, медпункт, клуб, пекарня, почтовое 

отделение. 

Золотодобыча продолжалась  до начала 1950-х годов. Примерно в это время поля 

Шамейского отделения совхоза признали не перспективными и засеяли их сосной. В 1950-

е гг пошла на убыль и заготовка живицы, химлесхозы закрывались. 

На смену этой деятельности пришла лесозаготовка,  здесь базировался участок 

леспромхоза. 

Административный справочник 1956 г отражает состояние Шамейки после образования г. 

Асбеста (1933 г)  и наделения его территорией. Шамейка именуется поселком и относится 

к Изумрудскому поссовету г. Асбеста. На карте Асбестовского горсовета  1933 г (из 

Уральской Советской энциклопедии, том первый) поселок назван Шемейка. 

 В 1967 г  Шамейский поселок числится уже за Малышевским поссоветом. Из-за разнобоя 

в названии 09.02.1977 облисполком принял решение  №78 .  «Уточнить и считать 
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правильными наименования населенных пунктов:..пос.Шамейка  (вместо пос. 

Шамейский)  Малышевского поссовета». 

Отсутствие производства повлекло отток рабочей силы из поселка Шамейка. В 2002 г 

здесь проживало постоянно 57 чел., в 2010 г – 43. 

 
Источники:  

Копырин А.Л. На Шамейку  https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-на-шамейку/  Дата обращения: 27.06.2024 г 

Рубцов В.Н. Видеофильм  «Вперед в Прошлое. Шамейские прииски». 2018 г  https://vk.com/uralati?w=wall-

176526111_2198  Дата обращения: 27.06.2024 г 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года. Свердловск, 1956. 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1967г. Свердловск: С-У 

книжное издательство, 1968 

Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1987 года. Свердловск: 

издательство «Уральский рабочий», 1987 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

 

 
Ствол брошенной шахты вблизи п. Шамейка, 2018 г 

 

Шамейский прииск (Старая Шамейка), приисковый поселок. (Не существ.).  Находился 

по реке Полуденке, правом притоке реки Шамейка. Разработка золота велась здесь с 1836 

г Березовским заводом. После 1861 г Березовский завод  сократил деятельность до 

минимума в связи с отсутствием рабочей силы. Так называемый Рефтинский участок, в 

состав которого вошли и прииски по Полуденке,  по договору с Министерством 

Государственных Имуществ от 30-го мая 1878 года  арендован у казны Поклевский-

Козелл. Вот как оценивались достоинства Шамейского прииска Рефтинского 

золотоносного участка, принадлежащего Торговому дому наследников Поклевского-

Козелл: «Работы на золотых приисках ведутся хозяйственным способом, а также и 

отрядными артелями старателей. При работах обнаружено, что толщина „вскрыши“, 

верхнего пласта земли, колеблется от 2 до 8 аршин, золотосодержащего пласта—от 1/2 

арш. до 2 арш.; толщина жил разнообразится очень значительно: от 1/2 вершка до 3—4 

сажень. 

Содержание золота—в песках от нескольких долей до одного золотника, жильного от 

одного до 5—6 золотников в 100 пудах породы; следовательно прииски надо отнести к 
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разряду благонадежных и действительно в 1900-м году на приисках добыто было 

шлихового золота 8 пуд. 14 фун. 82 зол., а в 1901 году добыча золота уже возросла до 14 

пуд. 25 фун. 62 зол. Проба добываемого на приисках золота колеблется от 642/3 до 901/6». 

В 1900 г. на Шамейском прииске имелось два жилых здания.  Те же данные за 1909 г. 

Шамейский прииск относился к Белоярской волости Екатеринбургского уезда. 

Предположительно добыча прекращена до 1915 г. 

Очевидно, приисковый поселок именовался и Рудником «Полуденка». Оссовский Франц 

Францевич. 1893 г.р., м.р. – РСФСР, Свердловская обл., Асбестовский р-н, рудник 

«Полуденка», поляк, проживал – г.Свердловск, работал – центральный телеграф, мастер 

по ремонту телефонных аппаратов. Арестован 20 марта 1938 г., осужден 29 июля 1938 г. 

Расстрелян 29 октября 1938 г.  

В 2023 г поисковой группой РОРК обследован район р. Полуденной с целью определения 

местоположения приискового поселка и мест проведения горных работ. Следы 

интенсивных горных работ выявлены  по правому берегу Полуденки вблизи устья. 

Найдена заброшенная шахта выше по реке, метрах в 800 от устья. Следов жилых 

площадок вблизи устья не выявлено по обоим берегам реки. Высказано предположение, 

что приисковый поселок находился в месте пересечения реки грунтовой дорогой, выше 

устья около 1 км. На этом месте еще в 60-х годах ХХ века В.Н.Рубцов видел останки 

жилых строений. Площадка эта в советское время использовалась для складирования леса. 

 
Источники: 

Книга памяти жертв политических репрессий. Свердлвская область. Том шестой. О-П. Средне-Уральское 

издательство.Екатеринбург, 2006  С.63. 

Копырин А.Л. Урочище Старая Шамейка https://sukharev-y.ru/копырин-а-л-урочище-старая-шамейка/#more-

17366  Дата обращения: 27.06.2024 г 

Путеводитель по Уралу Издание газеты "Урал" (Издатель В.Г.Чекан). 1899 

Рубцов В.Н. Золотое прошлое Рефта (2). Прииски в Режевской и Монетной дачах 

https://sukharev-y.ru/рубцов-в-н-золотое-прошлое-рефта-2-прии/ 

Свод  данных , помещенных  в  „Списках  насѳленных  мест  Пермской губ . " , изд . 1908 - 9 г. г.и другие 

краткие статистические сведения о Пермской губернии // Приложение к „Списками населенных мест 

Пермской губ.",изд. Пермского губ. земства 1908 - 9 г.г.:- Пермь, Электро-типография губернского земства, 

1910 

 

Шамейка,  кордон. См. Рудный, поселок (кордон) 

 

Шемейка, поселок.  См. Шамейка, поселок. 

 

Шпалзавод, поселок. См. Каменка, поселок. 

 

Щ 

 

Щебеночный, поселок. (Не существ.).  Находился Ю-З ст. Асбест. Существовал до начала 

1960-х гг, жители отселены. На 1960 г проживало около 300 чел. 

 
Источники: 

Копырин А.Л. Асбест. Куделька. Копи:Асбест, 2012. С.291-292 

 

Щучий № 1, кордон. (Не существ.). Кордон Щучий №1 находился  с восточной стороны  

одноименного озера, в  районе Асбестовых копей. Появился до 1884 г. В Списке  

населенных мест Свердловского округа 1926 г назван Щучий лесной кордон № 1, 

относящийся к Ильинскому сельсовету Белоярского района. В этот год на кордоне был 

один двор, проживало 9 чел. (3 муж. п., 6 жен.). В 1928 г дворов уже 5, в них проживало 

18 человек (8 муж. п., 10 жен. п.). Их них 9 русских, 9 поляков. Поселение в ведении 
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Асбестовского поссовета Баженовского (б. Белоярского) района. До 1916 г относилось к 

Белоярской волости. 

Кордон с восточной стороны озера (№1) показан на картах, он был Грязновского 

лесничества Каменской дачи. Рубцов Н.Ф. вспоминал, что это был единственный кордон 

Грязновского лесничества, на котором не было вышки. Он же, в 1978 г: «А вот Щучьего 

кордона давно нет. Он стоял на берегу Щучьего озера в самом Асбесте и на том месте 

теперь уже карьер». 

 
Источники:  

Воспоминания Н.Ф.Рубцова, 1978 г. Личный архив В.Н.Рубцова. 

Сообщено В.Н.Рубцовым, 18.07.2024 г. 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 

 

 
 

Щучий № 2, кордон. (Не существ.). Находился у озера Щучье Асбестовых копей, с Ю-В 

стороны. Появился около 1884 г, после установления новой границы между Каменской и 

Монетной дачами. Кордон Щучий № 2 был постом лесной охраны Монетной дачи. В 

Списке  населенных мест Свердловского округа 1926 г он назван Щучий лесной кордон № 

2, относящийся к Ильинскому сельсовету Белоярского района. В этот год здесь 1 двор, 7 

жителей (3 муж.п., 4 жен.п.). В 1928 г количество дворов не изменилось, жителей 8 чел (4 

муж. п., 4 жен. п.). Поселение отнесено к Асбестовскому поссовету Баженовского района. 

До 1916 г относилось к Белоярской волости. Когда кордон ликвидирован неизвестно. К 

сороковым годам XX века озеро старо терять воду и заболотилось. Позднее его поглотил 

асбестовый карьер, вместе с тем, что оставалось от кордонов. 

 
Источники:  

Сообщено В.Н.Рубцовым, 18.07.2024 г. 

Список населенных мест Свердловского округа. Свердловск: издание Окрисполкома,1926 

Список населенных пунктов Уральской области. Том X. Свердловский окруе. Свердловск: Издание 

орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и окружных исполкомов, 1928. 
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приходов поселений по реке Рефт» (2008 г), «Трудовые лагеря и спецпоселения на 

территории бассейна реки Рефт» (2009 г), «Реки нашего края и происхождение их 

названий» (2010 г), «Рефтинская старина» (2011). Автор более 50-ти статей (краеведение, 

биографистика, генеалогия) в сборниках, местной, регианальной и федеральной прессе. 

Действительный член УИРО, член РГО, член УЦИО, председатель РОРК, лауреат 

серебряного знака Законодательного Собрания Свердловской области,  медалей РГФ «За 

вклад в развитие генеалогии и прочих исторических дисциплин» 2-х степеней, лауреат 

звания «Уральский родовед», Почетный гражданин ГО Рефтинский. 
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