
5 книга Я.Л.Герштейна «Край наш Ирбитский» 

• Краеведческий музей Пионерской школы представляет пятую книгу Якова 

Львовича Герштейна «Край наш Ирбитский». Вышел этот сборник 

краеведческих очерков в 1998 году. Благодаря ему, мы теперь имеем 

представление как начиналась заселение русского народа на наши земли в 

начале 17 века. 

• В истории нашей страны был период, когда территория её стремительно 

расширялась, и кто-то должен был осваивать новые земли и защищать 

границы государства российского. 

• Правительство приветствовало переселение крестьян на необжитые 

территории. Пребывающие на Урал семьи поощрялись бесплатными 

плодородными землями и освобождались от налогов. Приезжие 

переселенцы создавали новые поселения - слободы. 

• Знакомясь в книге с историей родного края, читатель узнаёт, что в 1623 году 

слободчиком Максимом Егошиным была основана первая в нашем крае 

Чубаровская слобода. Название её происходило от речки Чубаровки - 

притока Ницы. 

• Год спустя, в 1624 году, слободчиком Пятуней Ощепковым, также берегу реки 

Ницы, была основана Ницинская слобода. 

• Ещё позже, в 1627 году на реке Кирга – правом притоке реки Ницы 

слободчиком Иваном Шипицыным было основана Киргинская слобода. 

• Летом 1631 года тот же слободчик Иван Шипицын привёл за собой на лодках 

из центральной России 33 крестьянские семьи. Так, недалеко от впадения в 

Ницу реки Ирбит, возникла Ирбеевская слобода. 

• Повествует пятая книга «Край наш Ирбитский», что в 1622 году на землях 

нынешнего села Рудное была обнаружена железная руда и построен 

железоделательный завод. В 1630 году на нём было получено 63 пуда 

чистого железа. И 1637 году при заводе образовалась Рудная слобода. Так 

читателю становится ясно, что наш Ирбитский край – это родина уральской 

металлургии. 

• В 1638 году приплыли на наши земли из Верхотурья ещё 35 семей. Расселил 

их Иван Шипицин на 15 верстах берега реки Ирбит. Отвёл им земли под 

пашни и покосы. Словно гроздья стоят нанизаны на линию реки Ирбит 

деревни Фомина, Буланова, Кириллова, Чусовляны, Шмакова , Мельникова, 

Речкалова, Симанова, Зайково и другие. 



• Названия образованным поселениям дали имена, да фамилии приехавших на 

новые земли переселенцев. Почти четыре века стоят и развиваются недалеко 

от Ирбита эти деревни и сегодня. 

• В 1642 году, на месте слияния рек Ирбит и Бобровки Пятунька Ощепков 

обоснует Усть-Ирбитскую слободу, просуществует которая недолго. 

Останется на её месте село Скородумское. 

• В 1644 году на правом берегу реки Ирбит, около большой горы Белой слюды, 

Ирбитским приказчиком Василием Муравьевым была основана 

Белослудская слобода. Основанная на хлебопашестве, вскоре она стала 

одним из товарных центров Зауралья. Сейчас там село Белослудское. 

• Вся пятая книга Я.Л.Герштейна «Край наш Ирбитский» состоит из 

исторических фактов образования окрестных деревень и развития их в 

разные периоды существования. 

• Было в Ирбитском уезде с 18 века три десятка волостей: Волковская, 

Зайковская, Осинцевская, Ключевская, Знаменская и другие. Главным 

занятием жителей было земледелие. Из промыслов самое видное место 

занимали извоз, охота и рыболовство. 

• Работали к тому времени в уезде уже 135 заводов и фабрик. Было налажено 

разнообразное производство: кожевенное, мыловаренное, маслобойное, 

мукомольное, железоделательное и другие. 

• Узнаёт читатель из 5 книги Якова Львовича Герштейна как строились в уезде 

церкви, как возводились часовни, как создавались первые церковно-

приходские школы. Книга наполнена большим количеством имён разных 

людей, стоявших у истоков становления Ирбитского края. 

• Информация о некоторых сёлах представлена в книге большими главами. 

Случались в поселениях и эпидемии тифа, и уносила чума с собой большую 

часть домашнего скота, обрекая жителей на безысходность и голод. Так, в 

1903 году в Чубарово от сибирской язвы пало больше половины лошадей и 

крупного рогатого скота. 

• Описывает Яков Львович и предельную нищету жителей села Харловское. 

Ирбитская земская управа в тот период организовала в селе даже 

единственную в уезде богадельню и помогала обездоленным. 

 



• Знакомясь с историей сел и деревень, читатель может наблюдать 

становление всего Ирбитского края. Так, открытая в 1905 году школа в селе 

Чёрновском, стала настоящим центром образования сразу для семи 

прилегающих деревень. 

• А позже была гражданская война.. В пятой книге Якова Львовича представлен 

богатейший краеведческий материал, рассказаны десятки ошеломляющих 

историй о расправах над нашими земляками. 

• Началась Великая Отечественная война.. На фронт ушла почти вся мужская 

часть населения Ирбитского края. Что пришлось вынести женщинам, детям и 

старикам? Литературная подача материала автором не оставит 

равнодушным ни одного читателя этой книги.. 

• Были на землях ирбитского края и Герои войны, и передовые труженики 

деревень послевоенного времени. Их именами наполнены абсолютно все 

главы пятой книги автора-краеведа. 

• Собирать такой материал много лет по крупицам и оставить своё 

литературное наследие потомкам в виде пятой книги «Край наш Ирбитский» 

.. Это ли не подвиг, совершённый Яковом Львовичем Герштейном в мирное 

время? 


