
6 книга Я.Л.Герштейна «Город на Нице» 

 Краеведческий музей Пионерской школы представляет шестую книгу Якова 

Львовича Герштейна «Город на Нице». Опубликован был данный сборник 

краеведческих очерков в 2000 году.  
 

 Создание данной книги во многом стало возможным благодаря тому, что в марте 

1982 года увлечённому краеведу Якову Львовичу Герштейну удалось целую 

неделю проработать в газетном отделе Ленинградской библиотеки имени 

М.Е.Салтыкова-Щедрина с единственным в России комплектом газет «Ирбитский 

ярмарочный листок» за весь период его издания с 1863 года по 1916 год. 

 

  Данная газета являлась Зеркалом ирбитской ярмарки, отражая все события 

торговой жизни изнутри. Так, дошли до наших дней сведения, что солидный вид 

начинающей ярмарке придавал пеший и конный штат полицейских, 

расставленный по всем перекрёсткам. Однако без караульной артели, которая 

содержалась на доходы от торговли купечества, многочисленных краж было бы 

не избежать. Сначала артельщиков было чуть больше сотни, в период расцвета 

ярмарки их было уже больше четырёх сотен. Ночью они охраняли не только 

запертые лавки, но и целые груды разного товара, наваленного прямо возле 

зданий на земле.  

 

 В конце «чёрного рынка», на месте где сейчас располагается Бульвар Победы, во 

времена ярмарки проходили цирковые представления. Приезжая труппа 

циркачей состояла из 80 человек, в том числе и из 20 детей. Сначала для них 

было построено большое здание, которое через 5 лет из-за неустойчивой почвы 

пришло в негодность. Позже цирковые шатры собирались на скорую руку, но это 

не мешало труппе собирать большое количество зрителей. Привозили бродячие 

артисты в своём зверинце даже тигра и льва.  Давал цирк до семи представлений 

в день. Успех его был таков, что терпели на ярмарке убытки театры трёх городов.  

 

 Описывает автор в шестой книге «Город на Нице» и бойкую торговлю в 17 

доходных домах купца первой гильдии Дмитрия Васильевича Зязина. Рисует 

читателю и облик Ирбита, когда ярмарка заканчивалась и все разъезжались. 

Летом Ирбит был пустынным, здания и дома стояли с глухо заколоченными 

ставнями, улицы зарастали травой-муравой. Домашний скот местных жителей 

вседозволенно бродил, где хотел.  
 

 

 



 Повествует книга и о большом количестве пожаров в Ирбите. Особо крупными 

они были в 1781 и 1786 годах. Так, в 1789 году сгорело около 700 торговых лавок, 

и выгорела треть всего города. Сумма убытков составила тогда около миллиона 

рублей.  
 

 Горел Ирбит в 1790 и 1860 годах. Терпел большие бедствия от огня в 1879 и в 

1889 годах. Всегда особо охранялись от огня здания Пассажа, театра и Гостиного 

двора. Вокруг них располагалось большое количество баков и бочек с водой.  

 

 Очень ярко и содержательно описывается на страницах шестой книги «Город на 

Нице» начало 20 века. Революция и последовшая за ней гражданская война были 

настоящей трагедией для всего нашего государства. Период безудержного 

террора, как со стороны белых, так и со стороны красных, погубил весь цвет 

нации! Это было время, когда погибло 10 миллионов человек просто внутри 

одной нашей страны.  

 

 Безумным примером этому явилось и событие, случившееся в Ирбите 1 мая 1917 

года. Город праздновал День свободы. Днём на площади перед памятником 

Екатерины II  прошла демонстрация трудящихся. На следующее утро скульптуру 

императрицы обнаружили сброшенной с пьедестала на землю. Кто именно это 

сделал установить так и не удалось. 

 

 Простоял первый памятник Екатерине II на ирбитской земле всего 34 года. 

Известно, что на установку мраморного пьедестала и бронзовой статуи ушла 

тогда почти половина огромного годового дохода от ярмарки из бюджета города.  

 

 При падении скульптура частично раскололась. Коммунальщики получили 

распоряжение – герб и бронзовую голову передать музею. Фонарные столбы и 

железные решётки монумента, как и саму бронзовую статую отправили на 

Невьянский завод на переплавку. А Ирбитский городской совет уже вскоре был 

озабочен установкой на этом месте памятника Владимиру Ильичу Ленину.  

 

 Ирбит и Ирбитский район не знал за свою историю существования более 

беспощадного времени. Обыски, вооруженные нападения, аресты, зверские 

расправы. А затем ещё и репрессии, многолетнее пребывание «врагов народа» в 

ссылках в далёких лагерях. 
 

 

 К 1930-м годам в Ирбитском районе началась коллективизация. Последовало 

раскулачивание инициативных и предприимчивых людей. Начались новые 



беспорядки. В Ирбитском архиве хранится папка с огромным числом заявлений о 

произволе руководящих властей.  
 

 Целую главу шестой книги «Город на Нице» посвятил Яков Львович Герштейн 

народному образованию. В каких тяжелейших условиях после освобождения от 

Ирбита от колчаковских войск трудились десятки ирбитских учителей. Сколько 

нужно было иметь яростного желания изменить жизнь в лучшую сторону и 

помочь сотням обездоленных ребятишек. Заинтересовать учёбой и полезным 

трудом, зажечь в детях  искру веры в добро. И лёд тронулся .. Они смогли это 

сделать!  

 

 В разные годы Ирбит привлекал к себе немалое количество известных людей: 

поэтов и писателей, учёных и исследователей, художников и спортсменов. Так, не 

раз бывал в Ирбите и писал о нём Дмитрий Наркисоввич Мамин-Сибиряк, бюст 

которого можно увидеть в сиреневом сквере. Его имя носит центральная 

городская библиотека. В честь него названа одна из улиц Ирбита.  

 

 Целую главу своей шестой книги посвятил автор известному Ирбиту Ивану 

Ивановичу Акулову, в честь которого ежегодно проходят Акуловские чтения.  

 

 Основательно написана в книге глава про крупнейший Ирбитский мотоциклетный 

завод, имеющий мировую известность. В советское время с его конвейеров 

ежегодно сходили 130 тысяч мотоциклов с коляской. Рассказал автор, как 

мотоциклетный техникум готовил специалистов для завода. Как развивался 

мотоциклетный спорт, и как много в Ирбите было чемпионов Советского Союза. 

Созданный при заводе Музей мотоциклов, имею мировую известность и сегодня.  

 

 Если в предыдущих книгах Яков Львович описывал появление улиц старой части 

города, мотозавода и посёлка Комсомольского на Пушкарёвой горе, то в своей 

шестой книге «Город на Нице»  он рассказал как застраивалась Южная окраина 

города. Самая длинная в том микрорайоне улица Логинова. На улице имени 

Неофита Михеевича Логинова – организатора ирбитских большевиков находятся 

две крупные ирбитские школы №8 и №18.  

 

 Можно родиться и всю жизнь прожить в Ирбите, не зная и малой части его 

истории. А можно познакомиться с книгами Якова Львовича Герштейна и быть 

благодарным ему труд всей его жизни! 

 

 


