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КОЛОКОЛОЛИТЕЙНОЕ ДЕЛО В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В XVIII ― НАЧАЛЕ XX В. 
 

Аннотация: дан обзор колокололитейного дела в Пермской губернии в 

XVIII―начале XX в. Обобщена информация о производителях церковных и 

поддужных колокольчиков в регионе, приведены биографические сведения и 

них, а также статистика, характеризующая объемы их производства, дана 

информация об их участии во Всероссийских и региональных выставках. 

Даны иллюстрации дужных колокольчиков, изготовленных в Пермской 

губернии. 
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Екатеринбургский уезд, Красноуфимский уезд, Кунгурский уезд, Пермский 

уезд, Соликамский уезд, Шадринский уезд, колокольный завод, дужные и 

иные небольшие колокольчики, церковные колокола. 

Abstract: an overview of kolokololitejnogo case in the Perm province in 

XVIII ― the beginning of the XX b. summarizes information about manufacturers 

and podduzhnyh church bells in the region, provides biographical information and 

statistics, as well as characterizing the volume of their production, given information 

about their participation in national and regional shows. Given illustrations duzhnyh 

handbells, manufactured in the Perm province. 
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Krasnoufimsky County, County County, Perm Kungursky, Solikamsk uyezd, 
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Пермские губернские ведомости в 1870 г. дали следующую 

характеристику изготовления медных изделий в целом, и колоколов и 

колокольчиков в том числе в Пермской губернии. «Медные изделия ― 

самовары, кастрюли, умывальники, колокольчики изготавливают в 

Суксунском заводе Красноуфимского уезда. Медноделательные заведения 

существуют еще в городе Кунгуре и на Невьянском заводе Екатеринбургского 

уезда. В Кунгуре таких заведений считают 5; производство на них в 1868 году 

равнялось 11909 р. На заведении в Невьянском заводе отливаются только 

церковные колокола, которых в том же году отлито было на 6.500 р.»1.  

Статистический временник Российской Империи: материалы для 

изучения кустарной промышленности и ручного труда в России дает 

следующую характеристику производства колоколов в Пермской губернии. 

                                                 
1 Пермские губернские ведомости. 1870. №78. 
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«Литейное заведение существует в деревне Осеевой Шадринского уезда; в 

1868 году на нем было отлито колоколов на 8000 руб.»2.  

Производство колоколов и колокольчиков различного назначения имело 

место в семи из двенадцати уездов губернии: Верхотурском, 

Екатеринбургском, Красноуфимском, Кунгурском, Пермском, Соликамском, 

Шадринском. Это производство имело место в четырнадцати населенных 

пунктах. Зафиксировано не менее тридцать имен, связанных с производством 

колокольной продукции в губернии (таблица 1). 

Изготавливались церковные, часовые, сигнальные колокола различного 

назначения, почтовые (поддужные), подшейные колокольчики, пастушьи 

ботала.  

Не менее семнадцати имен в восьми населенных пунктах, было связано 

с изготовлением церковных колоколов.  

Не менее десяти имен в семи населенных пунктах, было связано с 

изготовлением поддужных, подшейных колокольчиков и пастушьих ботал. 

Не менее четырех имен в трех населенных пунктах, было связано с 

одновременным изготовлением церковных колоколов, поддужных, 

подшейных колокольчиков и пастушьих ботал. 

 

КОЛОКОЛОЛИТЕЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 

В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Таблица 1 
НАСЕЛЕННЫЙ 

ПУНКТ 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПЕРИОД РАБОТЫ3 ПРИМЕЧАНИЯ 

Верхотурский уезд 

Баранчинский 

Завод 

Хренов Егор Вторая половина 

ХIХ в. 

1870, 1881, 1884, 

1887 

Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Нижне–

Салдинский 

Завод 

Звездин Федор 

Филиппович 

Середина ХIХ в. Переливал 

церковные 

колокола 

Нижне–

Тагильский 

Завод 

Демидов А.Н. 1722 г.―ХХ в. Церковные 

колокола 

Екатеринбургский уезд 

Екатеринбург Зырянов Середина ХIХ в.  

1866 г. 

Церковные 

колокола 

Тет Питер Середина ХIХ в.  

1851 г. 

Церковные 

колокола 
                                                 
2 Статистический временник Российской Империи. Материалы для изучения 

кустарной промышленности и ручного труда в России. Часть I. ― Спб., 1872. 

― С.340. Пермская губерния. Сведения приведены по состоянию на 1868 г.  
3 Приводятся годы, указанные на изделиях данного изготовителя. 
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Невьянский 

завод 

Невьянский завод 

под управлением 

Демида Акинфея 

Никитича 

ХVIII в. 30–е годы Церковные 

колокола 

Каргашин Иван 

Никитич 

Часовые 

колокола 

Гареев Яков ХVIII в. 30–е годы, 

1738 г. 

Церковные 

колокола 

Матрянов 

Афанасий 

Максимович 

Середина XIX в.  

1848,1849,1850 г. 

Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Москвин Матвей 

Иванович с 

братьями 

Колокольный 

завод учрежден в 

1870 г. 

Церковные 

колокола 

Нечкин Федор  Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Печкин П.Л.  Последняя треть 

ХIХ в.  

Колокольный 

завод 

Тюкин Иван 

Ефимович  

Вторая половина 

ХIХ в. 1881 г. 

Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

с. Бобровское Яринский Михаил 

Григорьевич 

Литейный завод 

учрежден в 1861 г.  

Церковные 

колокола 

Сысертский 

Завод 

В обзоре Сибирско–Уральской научно–промышленной 

выставки в Екатеринбурге 1887 г. упоминается о 

производстве колокольчиков в Сысертском заводе 

Красноуфимский уезд 

 Ерофеев Михаил 

Федорович 

Годы жизни 

1851―1909 

Колокольный 

завод. 

Церковные 

колокола и 

дужные 

колокольчики 

Ерофеев Андрей 

Федорович 

Начало ХХ в. Церковные 

колокола 

Ерофеев Иван 

Федорович 

Начало ХХ в. Церковные 

колокола 

Калинин Николай 

Яковлевич  

Основал 

колокольный завод 

в 1840 г. 

Церковные 

колокола 

Калинина Мария 

Яковлевна 

Конец 

ХIХ―начало ХХ в. 

Церковные 

колокола. 
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Наследовала 

завод мужа 

Сылвенский 

Завод 

Попов Василий  Середина ХIХ в. Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Кунгурский уезд 

г. Кунгур Кожевников И.П.  Середина ХIХ в. Меднолитейный 

завод 

Кожевников Д.В.  Середина ХIХ в. Меднолитейный 

завод 

Кожевников Петр  Первая треть ХIХ 

в.  

1810, 1811, 1813 

Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Святухин 

Василий  

Первая треть ХIХ 

в. 1811―1823 

Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Пермский уезд 

с. Ильинское Симонов Петр 

Артамонович  

Конец ХIХ в.  

Производство с 

1883 г. 

Почтовые 

колокольчики, 

скобы, подковы 

Соликамский уезд 

г. Соликамск Паршаков 

Евдоким 

Середина ХIХ в Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Турчанинов 

Алексей 

Федорович  

1731―1771 г. 

Троицкий 

медноплавильный 

завод 

Церковные 

колокола 

Шадринский уезд 

г. Шадринск Молодцов 

Григорий 

Иванович 

Литейное 

заведение основано 

в 1899 г.  

Плуги, другие 

земледельческие 

орудия, а также 

колокольчики 

Поднебеснов 

Василий 

Николаевич  

Вторая половина 

ХIХ в. 

Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Поднебесных 

Дмитрий 

Александрович 

Вторая половина 

ХIХ в. 1872 г. 

Дужные и иные 

небольшие 

колокольчики 

Шишкин 

Григорий 

Дмитриевич  

Первая треть 

ХIХ―20 годы ХХ 

в.  

В справочниках 

конца ХIХ в. 

Церковные 

колокола и 

дужные 

колокольчики  Шишкин Иван 

Григорьевич 
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(1834―27.05.188

6)  

указывалось, что 

завод основан в 

1815 г. Шишкин 

Александр 

Иванович  

 

Автор проанализировал более 20 статистических справочников, и более 

15 обзоров выставок, в которых имеются данные о 76 заводских и кустарных 

предприятиях, изготавливающих во второй половине ХIХ―начале ХХ в. 

колокола и колокольчики. В основу классификации взяты следующие 

показатели: годовое производство в тыс. руб., суммарный вес отлитых за год 

колоколов в тыс. пудов, число рабочих. Все предприятия разбиты на пять 

групп (см статью…. диаграммы 1―3).Все завода Пермской губернии, 

изготавливающие колокольную продукцию, по которым обнаружены 

статистические данные, попали в пятую группу (мелкие литейные заведения). 

Это заводы: 

▪ Ерофеева М.Ф.с сыновьями Суксунский завод, Красноуфимский 

уезд), 

▪ Калинина Н.Я. Cуксунский завод, Красноуфимский уезд, 

▪ Молодцова Г.И. г. Шадринск,  

▪ Москвина М.И. Невьянский завод, Екатеринбургский уезд, 

▪ Шишкиных г. Шадринск, 

▪ Ярынского М.Г. с. Бобровское, Екатеринбургский уезд. 

Изготовители колоколов и колокольчиков губернии были участниками 

и призерами Всероссийских и региональных выставок (таблица 2). 

 

Производители колокольной продукции Пермской губернии 

участники и призеры Всероссийских и региональных выставок 

Таблица 2 

№ ФИО Название и 

местонахожден

ие завода 

(заведения) 

Наименование, 

год проведения 

выставки 

Награды, 

полученные на 

выставке 

1.  Ерофеев 

Михаил 

Федорович 

Суксунский 

завод, 

Красноуфимски

й уезд,  

Пермская губ. 

Сибирско–

Уральская 

научно–

промышленная 

выставка в 

Екатеринбурге 

1887 г.  

Бронзовая 

медаль 

Всероссийская 

промышленная и 

художественная 

Похвальный 

отзыв 
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выставка в Н. 

Новгороде 1896 г. 

Выставка в 

Кунгуре 

Похвальный 

отзыв 

Первая 

Всероссийская 

кустарно–

промышленная 

выставка в С.–

Петербурге 1902 

г. 

Участник 

выставки 

Сельскохозяйстве

нная выставка в 

С.–Петербурге 

1904 г. 

Медаль 

Министерства 

финансов «За 

трудолюбие и 

искусство» и 

похвальный 

отзыв  

Выставка 

Императорского 

Доно–Кубано–

Терского 

общества 

сельского 

хозяйства в 

Ростове–на–Дону  

Серебряная 

медаль 

Императорского 

Доно–Кубано–

Терского 

общества 

сельского 

хозяйства  

2.  Молодцов 

Григорий 

Иванович 

г. Шадринск, 

Шадринский 

уезд, 

Пермская губ. 

Выставка в 

Кунгуре 

Бронзовая 

медаль 

Первая 

Всероссийская 

кустарно–

промышленная 

выставка в С.–

Петербурге 1902 

г. 

Участник 

выставки 

3.  Симонов 

Петр 

Артемьевич  

с. Ильинское, 

Пермский уезд, 

Пермская губ. 

Сибирско–

Уральская 

научно–

промышленная 

выставка в 

Екатеринбурге 

1887 г.  

Похвальный 

отзыв «за 

удовлетворитель

ное 

изготовление 

колокольчиков» 

4.  Тюкин Иван 

Ефимович  

Невьянский 

завод, 

Сибирско–

Уральская 

Похвальный 

отзыв 
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Екатеринбургск

ий уезд,  

Пермская губ. 

научно–

промышленная 

выставка в 

Екатеринбурге 

1887 г.  

5.  Шишкин 

Александр 

Иванович 

г. Шадринск, 

Шадринский 

уезд, 

Пермская губ. 

Сибирско–

Уральская 

научно–

промышленная 

выставка в 

Екатеринбурге 

1887 г. 

Медаль 

Министерства 

финансов «За 

трудолюбие и 

искусство» 

 

Верхотурский уезд 

Хренов Егор. Баранчинский завод. Вторая половина ХIХ в. Годы, 

указанные на изделиях с его опознавательными надписями: 

1870,1881,1884,1887. 

Образцы опознавательных надписей на дужных колокольчиках: 

«1870 БАРАНЧИНСКАГО ЕГОРА ХРЕНОВА». 

Ф–классическая, Д–105, В–78, У–14, П–проволочная, п/круглаяi. 

 

«1870 Г•БАРАНЧИНСКАГО ЕГОРА ХРЕНОВА». 

Ф–классическая, Д–99, В–71, У–25, П–проволочная, п/круглая.  

 

«1881 Г. БАРАНЧИНСКАГО ЗАВОДА⁚ЕГОРА. ХРЕНОВА».  

«1884 Г. БАРАНЧИНСКАГО ЗАВОДА⁚ЕГОРА. ХРЕНОВА».  

«1887. Г. БАРАНЧИНСКАГО ЗАВОДА⁚ЕГОРА. ХРЕНОВА». 

Ф–классическая, Д–100, В–85, У–17, П–проволочная, п/круглая. 
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Иллюстрация 1 

 
Иллюстрация 2 

Колокольчик Е. Хренова: 
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«1887 Г•БАРАНЧИНСКАГО ЕГОРА ХРЕНОВА». 

Ф–классическая, Д–98, В–84, У–17, П–проволочная, п/круглая. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
Иллюстрация 3 
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Колокольчик 4 

Колокольчик Е. Хренова: 

«1887 Г•БАРАНЧИНСКАГО ЕГОРА ХРЕНОВА». 

Ф–классическая, Д–93, В–83, У–17, П–проволочная, п/круглая. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 5 

 

 
Иллюстрация 6 

Колокольчик Е. Хренова:  
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«1887 Г•БАРАНЧИНСКАГО ЕГОРА ХРЕНОВА». 

Ф–классическая, Д–92, В–69, У–14, П–проволочная, п/круглая 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 

Звездин Федор Филиппович (1805―после 1860). В 1860 г. перелил на 

Нижне–Салдинском заводе колокол для Входно–Иерусалимского собора 

Нижнего Тагила. Нижне–Салдинский завод основан в 1760 г. Н.А. 

Демидовым. 

 

Нижне–Тагильский завод основан в 1722 г. А.Н. Демидовым. В 1738 г. 

на заводе был вылит колокол весом 1011 пудов и 22 фунта для Софийского 

собора в Тобольске. В надписи на нем значилось: «ЛИТ В 1738 ГОДУ НА 

ТАГИЛЬСКОМ ЗАВОДЕ, ТЩАНИЕМ МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО 

АНТОНИЯ И ИЖДИВЕНИЕМ ДВОРЯНИНА АКИНФИЯ НИКИТИЧА 

ДЕМИДОВА ВЕСА В НЕМ 1011 ПУДОВ 22 ФУНТА».  

В 1800 г. прихожане села Уксянское Пермской губернии 

ходатайствовали о разрешении постройки каменного храма. 12 мая 1801 г. 

было совершено заложение храма. В 1836 г. был освящен престол верхнего 

этажа во имя Святой Троицы. С этого времени Уксянский храм стал 

именоваться Свято–Троицким. Он был самым высоким в округе: крест, 

венчающий купол, был на высоте 42 метра, толщина стен ― 1,2 метра, самый 

легкий колокол весил 15 пудов, самый тяжелый ― 115 пудов 31 фунт. 

Отливали колокола в Каслях и Нижнем Тагиле. Платили за каждый пуд по 12 

рублей ассигнациями4. 

 

Екатеринбургский уезд 

Уездный г. Екатеринбург 

Зырянов. Середина ХIХ в. Известен колокол со следующей надписью:  

«1866 Г МАСТЕРЪ ЗЫРЯНОВЪ ВЪ ЕКАТИРЕНБУРГѢ». 

 

                                                 
4  
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Иллюстрация 7 

 

 
Иллюстрация 8 

Колокол Иркутского краеведческого музея: 

«1731 ГО СЕI КОЛОКОЛЪ ВЫЛИТЪ ВЪ ЕКАТЕРИНЪ /8/ РХЕ». 

Фотографии А. Глушецкого. 

 

Тет Питер. Середина ХIХ в. 

«ОТЛИТЪ СЕЙ КОЛОКОЛЪ ВЪ ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГѢ 1851 ГОДА 

МАС ТЕТ.» На колоколе указан его вес: 11 пуд. 34 ф. 
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Иллюстрация 9 

Колокол Тет Питера из коллекции завода Н. Пяткова, г. Каменск Уральск. 

Фотография А. Глушецкого. 
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Иллюстрация 10 

 
 

Иллюстрация 11 
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Иллюстрация 12 

Фрагменты колокола Тет Питера из коллекции завода Н. Пяткова, 

 г. Каменск Уральск.  

Фотографии А. Глушецкого 

 

Невьянский Завод (с 1919 г город Невьянск) 

Демидов Акинфий Никитич ― дворянин, действительный статский 

советник, сын тульского заводчика Никиты Демидова, которому указом Петра 

I4 марта1702 г. Невьянский чугуноплавительный и железоплавительный завод 

были переданы в собственное владение. Наследовал и развил дело отца. При 

Невьянском металлургическом заводе создал ряд дополнительных 

производств: фабрику медной посуды, якорей для Балтийского флота, 

колоколов. В 30–е годы ХVIII в. началось производство башенных часов с 

боем по образцу английских. Еще в XX в. такие часы можно было увидеть во 

многих бывших заводских конторах демидовских заводов. С 1726 г. на заводе 

работал пушечный и колокольный мастер Иван Никитич Каргашин.  

Невьянская башня ― уникальный образец промышленной архитектуры, 

ее крен составляет 1,8 метра (аналог наклонной Пизанской башни в Италии). 

На башне ― куранты, заказанные в Англии в первой половине XVIII в. «На 

ней часы английские с курантами, в них 9 колоколов в 249 пудов 3 фунта. 

Оные часы положены в расчет ценою 5000 рублей».  
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Иллюстрация 13 

Невьянская башня. Фотография А. Глушецкого, 2014 г. 

 

Невьянские мастера дополнили английское изобретение. На башне в 

составе колоколов курантов висит самый массивный колокол с надписью: 

«SIBIR 1732 ГОДА ИЮНЯ 1 ДНЯ ЛИТЪ СЕЙ КОЛОКОЛЪ ВЪ 

НЕВЪЯНСКИХЪ ДВОРЯНИНА АКИНФЕЯ ДЕМИДОВА ЗАВОДАХ ВЕСУ 

65 ПУДА 27 ФУНТОВ». 
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Иллюстрация14 

 

 
Иллюстрация 15 
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Иллюстрация 16 

Часовой колокол Невьянской башне отлит на заводе А. Демидова. 

Фотография А. Глушецкого, 2014 г. 

 

Преображенская церковьв Кунгуре началась строится в 1763 г. Ее 

архитектурный стиль можно отнести к московскому барокко. На колокольне 

церкви имелось 11 колоколов. На самом старом колоколе была высечена 

надпись: «1729 ГОДА СЕЙ КОЛОКОЛ ЛИТ В НЕВЬЯНСКОМ ДВОРЯНИНА 

АКИНФИЯ ДЕМИДОВА ЗАВОДЕ». 

В с. Курчум Вятской губернии имелся колокол со следующей надписью: 

«SIBIR 1733 ЛИТ СЕЙ КОЛОКОЛ В НЕВЬЯНСКИХ ДВОРЯНИНА 

АКИНФЕЯ ДЕМИДОВА ЗАВОДАХ»5.  

В 1738 г. мастер Гареев Яков вылил колокол весом 51 пуд 11 фунтов для 

Николаевского собора г. Калязина Тверской губернии. «ВЫЛИТ ПРИ 

ДЕРЖАВЕ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА АННЫ ИОАННОВНЫ 

САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ В СИБИРИ НА НЕВЬЯНСКИХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ГОСПОДИНА ДВОРЯНИНА АКИНФИЯ ДЕМИДОВА 

ЗАВОДАХ 1738 ГОДА ВЕСУ 51 ПУД 11 ФУНТОВ. ЛИЛ МАСТЕР ЯКОВ 

ГАРЯЕВ»6.  

Пермские ведомости за 1870 г. указывали: «На заведении в Невьянском 

заводе отливаются только церковные колокола, которых в том же году отлито 

было на 6.500 руб.»7.  

 

                                                 
5 Спицын А.А. Старинные колокола вятских церквей // Календарь Вятской 

губернии на 1893 год. ― C.382–386. 
6 Архив СПб ОИА. Метрика церкви во имя Святителя Николая, 

Мирликийского чудотворца. Ф. Р–3. Д.6423. 
7 Пермские губернские ведомости. 1870. №78. 
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Матрянов Афанасий Максимович. Невьянский завод. Середина ХIХ 

в. Поддужные колокольчики с его опознавательными надписями датированы 

1848, 1849, 1850 г. 

 

 
Иллюстрация 17 

Колокольчик А. Матрянова: 

«1848 Г    НЗ    М АФАНАСI М МАТРЯНОВЪ  ». 

Шрифт и декоративные элементы в надписи копируют изделия  

касимовских мастеров. 

Фотография А. Боева колокольчика из его коллекции. 

 

«1849 Г НЗ МАСТЕРА АФАНАСI МАКСNМОВЪ МАТРЯНОВЪ».  

Ф–классическая, Д–99, В–76, У–15, П–проволочная п/круглая. [Карпов8, с.416, 

№1185].  

Аббревиатура «НЗ» означает Невьянский завод.  

 

Москвин Матвей Иванович. Невьянский завод. Последняя треть ХIХ 

в. Колокольный завод учрежден в 1870 г. 

                                                 
8 Каталог дорожных и иных колокольчиков последней трети XVIII – 1–й 

половины XX века Российской империи, Советской России иностранных 

коллекции Е.А. Карпова // Карпов Е. Тело довезу, а за душу не ручаюсь. – М., 

2015, далее―Карпов.  
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В 1879 г. годовое производство составило 5,2 тыс. руб., рабочих ― 4. 

Отливали колоколов до 300 пудов9. 

В 1884 г. завод значился как принадлежащий братьям Москвиным, 

годовое производство составило 6 тыс. руб., рабочих ― 2. Отливали 

колоколов до 300 пудов10. 

 

Нечкин Федор. Невьянский, Екатеринбургский уезд. Дужный 

колокольчик с его опознавательной надписью: 

«М ВЪ НЕВЬНСКОМЪ ЗАВОДЕ М ФЕДОР НЕЧКИНЪ». 

Ф–пурехская, Д–126, В–90, У–20, П–проволочная п/круглая. [Карпов, 

с.416, №266]. 

 

Печкин П.Л. Невьянский завод, Екатеринбургский уезд. Последняя 

треть ХIХ в. Колокольный завод11.  

 

Тюкин Иван Ефимович. Невьянский завод, Екатеринбургский уезд. 

Вторая половина ХIХ в. На Сибирско–Уральской научно–промышленной 

выставке в Екатеринбурге 1887 г. получил почетный отзыв «за 

удовлетворительное изготовление колокольчиков»12.  

 

                                                 
9 Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России с царством 

Польским и вел. кн. Финляндским: материалы для фабрично―заводской 

статистики // Сост. по офиц. сведениям Департамента торговли и мануфактур 

за 1879 г. ― СПб., 1881. 
10 Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России и царства 

Польского: материалы для фабрично–заводской статистики // Сост. по офиц. 

сведениям Департамента торговли и мануфактур за 1884 г. ― СПб., 1887. 
11 Вся Россия за 1887 год. ― СПб., 1887. 
12 Записки Уральского общества любителей естествознания. ― Екатеринбург, 

1887. Т.Х. ― С.264. 
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Иллюстрация 18 
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Иллюстрация 19 

Колокольчик И. Тюкина:  

«1881 ТЮИНЪ ИВАНЪ ЕФИМОВИЧ ВЪ НЕВЪЯНСКЕ». 

Ф–сибирская. Д–77, В–83, У–17, П–кованная 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

Яринский Михаил Григорьевич  купец, с. Бобровское. Вторая 

половина ХIХ в. Завод учрежден в 1861 г. 

 

Иллюстрация 

Колокол М.Г. Яринского в Каменск Уральском историко–краеведческом 

музеи. 

 

 

Годовые объемы производства завода М.Г. Яринского 

и количество работников 

Таблица 313 

                                                 
13 Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России с царством 

Польским и вел. кн. Финляндским: материалы для фабрично–заводской 

статистики // Сост. по офиц. сведениям Департамента торговли и мануфактур 

за 1879 г. ― СПб., 1881.  
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18641867 1879 1884 

Тыс. 

руб. 

Человек Тыс. 

руб. 

Тыс. 

пуд. 

Человек Тыс. 

руб. 

Тыс. 

пуд. 

Человек 

5,1 4 12 0,8 6 5 0,3 6 

 

Годовые обороты в 1864―1884 г. составляли 5―12 тыс. руб., 

производство в натуральном выражении 0,3―0,8 тыс. пуд., число работников 

4―6 человек. Это было мелкое предприятие.  

 

Сысертский завод основан в 1732 г., выплавлял чугун, выделывал 

железо, имел медноплавильный цех. Основан государством. С 1755 г. им 

владел С.Г. Строганов, с 1759 г. ― А.Ф. Турчанинов14. 

В обзоре СибирскоУральской научно–промышленной выставки в 

Екатеринбурге 1887 г. упоминается о производстве колокольчиков в 

Сысертском заводе. Работало 1458 мастеровых, 545 непеременных работников 

и около 1000 вольнонаемных15. 

 

Красноуфимский уезд 

Суксунский завод (г. Суксун) основан в 1727 г. А.Н. Демидовым, 

запущен в 1729 г. На заводе был колокольный цех, и часть меди расходовалась 

на отливку колоколов. В сбыте меди Акинфием Демидовым прослеживалась 

одна характерная деталь: «он предпочитал продавать полуфабрикаты и почти 

не прибегал к выпуску готовых изделий. Им было продано по 1745 год меди в 

посуде и колоколах 1408 пудов, что составляло 2,3% от общей продукции 

завов»16. Медь завод вырабатывал только первые 150 лет, в середине ХIХ в. он 

уже был железоделательный. Для меднолитейного промысла сырье было 

привозное с ярмарок. Самовары, посуду колокола и колокольчики в Суксуне 

делали из привозного материала. 

Первоначально колокола отливали на заводе, а в середине ХIХ в. после 

отмены крепостного права колоколитейный промысел перешел в частные 

                                                 

Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России и царства 

Польского: материалы для фабрично―заводской статистики // Сост. по офиц. 

сведениям Департамента торговли и мануфактур за 1884 г. ― СПб., 1887. 

Ежегодник Министерства Финансов. Вып. 1. Свод данных за 1864―1867 

гг. ― СПб., 1869. 

Кустарная промышленность Пермской губернии на 

Сибирско―Уральской выставке в Екатеринбурге в 1887 г. ― Пермь, 1888. ― 

С.25.  

14 http://musei-suksun-savod.blogspot.ru 

15 http://rosomz.ru/about/history/ 

16 Лотарева Р.М. Города―заводы России. ХVIII ― первой половине ХIХ века. 

― Екатеринбург. 2011  C.249259. 

http://rosomz.ru/about/history/?PHPSESSID=057ada9d5cfaeea4923e8f169a4b3d97


25 

 

мастерские Ерофеевых, Калининых и Трофимовых (по прозвищу 

Колокольниковы), последние уехали из Суксуна, и в городе остались две 

семьи, связанные с колокололитейным промыслом: Ерофеевы и Калинины. 
 

Ерофеев Михаил Федорович (1851―1909). На суксунском кладбище 

сохранилось каменное надгробие на могиле мастера, на котором имеется дата 

смерти и указано, что он умер в возрасте 58 лет. 
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Иллюстрация 20 

Могила М.Ф. Ерофеева на кладбище в Суксуне. 
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Фотография А. Глушецкого, 2017 г. 

 

Работал совместно с сыновьями: Андреем и Иваном. Их колокола 

украшали Вознесенскую и Петро–Павловскую церкви в Суксуне. До сих пор 

разноситься суксунский звон с колокольни церкви Казанской Божьей матери 

в Москве. Известно, что самый большой из суксунских колоколов работы его 

мастерской весил 275 пудов.  

Почетный отзыв сельскохозяйственной, кустарной и промышленной 

выставки в Кунгуре 1901 г. 

Участвовал в Первой Всероссийской кустарно–промышленной выставке 

в С.–Петербурге в 1902 г. Указатель выставки содержит следующую 

характеристику: «Годовое производство на сумму до 2000 руб. Работают 2 

члена семьи и 6 наёмных рабочих (5 мужчин и 1 мальчик). Материал 

приобретают на Нижегородской ярмарке. Изделия сбывают местным 

торговцам. Имеет бронзовую медаль Сибирско–Уральской научно–

промышленной выставки в Екатеринбурге 1887 г., похвальный отзыв 

Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем 

Новгороде 1896 г. и Кунгурской выставки»17.  

По сведениям научного сотрудника Суксунского историко–

краеведческого музея Н.М. Токаревой, деревянный дом и мастерские 

Ерофеевых в 1905 г. были подожжены рабочими и взамен, был построен 

каменный дом.  

 

                                                 
17 Указатель состоящей под августейшим покровительством ЕЯ Величества 

Государыни Императрицы Александры Фёдоровны Всероссийской 

кустарно―промышленной выставки 1902 г. ― СПб., 1902. 
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Иллюстрация 21 

Дом М.Ф. Ерофеева в Суксуне на бывшей ул. Киршина (ныне улица 

Чапаева). Фотография А. Глушецкого, 2017 г. 

 

Наряду с церковными колоколами на заводе изготавливались дужные 

колокольчики, в частности, со следующей опознавательной надписью: «С. К. 

Л. МА ИМ ЕРОФЕЕВЪ». Видимо, изделие Ивана Михайловича Ерофеева — 

сына М.Ф. Ерофеева. 
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Иллюстрация 22 



30 

 

 
Иллюстрация 23 

Колокольчик И.М. Ерофеева: 

«С. К. Л. МА ИМ ЕРОФЕЕВЪ».  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции.  

 

Ерофеев И.Ф. В Суксунском историко–краеведческом музее имеется 

колокол, отлитый Иваном Федоровичем Ерофеевым. На колоколе надпись: 

«МАСТЕР И.Ф. ЕРОФЕЕВ В СУКСУН 2 П. 5 1/2 Ф.». 
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Иллюстрация 24 

Колокол И.Ф. Ерофеева из Суксунского историкокраеведческого 

музея. 

Фотография А. Глушецкого. 
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Иллюстрация 25 

Фрагмент колокола И.Ф. Ерофеева из Суксунского 

историкокраеведческого музея. 

Фотография А. Глушецкого. 

 

Калинин Николай Яковлевич ― крестьянин, д. Cуксун. Основал 

колокольный завод в 1840 г. В 1890 г. отливал колоколов 150 пудов, годовой 

оборот ― 2 тыс. руб., рабочих ― 218. 

Калинина Мария Яковлена ― вдова Калинина Н.Я. Конец ХIХ в. 

Колокольный завод19. Выписка из прошения крестьянки Марии Яковлевны 

Калининой. «В 1900 году мною был отлит для Криулинской церкви 

Красноуфимского уезда благовестный колокол весом в 58 пудов 20 фунтов, 

ценою по 17 руб. 75 коп. за пуд. Всего на сумму 1038 р. 38 коп.»20. 

 

Сылвенский Завод 

Попов Василий. Сылвенский Завод. Середина ХIХ в. Меднолитейщик.  

 

 
Ф–классическая, Д–102, В–97, У–19, П–проволочная, п/круглая. 

[Коллекция А. Глушецкого]. 

Ф–классическая, Д–104, В–80, У–17, П–проволочная, круглая.  

                                                 
18 Статистический временник Российской империи. ― СПб., 1872. Сведения 

приведены по состоянию на 1868 год. 
19 Вся Россия за 1887 год. ― СПб., 1887. 

20 Государственный архив Пермского края (далее ― ГАПК) Ф.38.оп.1. д.60, 

л.4. 
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[Каталог В. Кима21, с. 272, 2к]. 

 

 
Иллюстрация 26  

                                                 
21 Ким В.А. Ямские колокольчики и бубенцы: сводный каталог–справочник. – 

Ростов Великий, 1998. Т.1. Далее ― каталог Кима. 
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Иллюстрация 27  

Поддужный колокольчик В. Попова.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 

  
Ф–классическая, Д–117, В–84, У–17, П–проволочная, круглая.  

[Каталог Кима, с. 272, 1к]. 

 

Уездный г. Кунгур 

Статистический временник Российской империи приводит следующие 

сведения по состоянию на 1868 г. «В Кунгуре меднолитейных заведений 

считают 5; производство на них в 1868 году равнялось 11909 руб.»22. 

Кожевниковы 

Основатель династии Ефим Кононович Кожевников вместе с сыновьями 

Василием и Леонтием имел в Кунгуре медно–оловянную мастерскую.  

Петр Леонтьевич Кожевников владел усадьбой на Алексеевской улице 

(Красная, 18), которая состояла из двухэтажного деревянного дома и медно–

оловянной мастерской. В начале XIХ в. занимался производством поддужных 

                                                 
22 Кустарная промышленность Пермской губернии на Сибирско–Уральской 

научно–промышленной выставке в г. Екатеринбурге в 1887 г. Вып. второй. 

Уезды Пермский и Оханский / Сост. Б.И. Красноперов. ― Пермь, 1889. ― С.6. 
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колокольчиков. Его сын Иван Петрович Кожевников построил двухэтажный 

каменный дом и каменное самоварно–делательное заведение. В 1889 г. 

стоимость усадьбы составляла 3500 руб. Усадьба сохранилась. И.П. 

Кожевников похоронен на Вознесенском кладбище в г. Кунгуре. 

 

Иллюстрация 28 

Дом Кожевниковых в Кунгуре. 

Фотография А. Глушецкого. 2017 г. 

 

Дом и предприятие наследовал его сын Алексей Иванович, купец 2–й 

гильдии. При нём изменилось название предприятия. Вместо «самоваро–

делательного» заведение стало именоваться «меднокотельное». Медную 

утварь продавал не только в Кунгуре, но и на Ирбитской ярмарке. Алексей 

Иванович Кожевников прославился не только как купец ― промышленник, а 

также как общественный деятель. Избирался гласным Кунгурской городской 

думы. В 1893―1894 г. был городским головой. В 1879 г. его назначили одним 

из распорядителей во время пожаров ― очень ответственная должность. С 

1881 г., со дня открытия Зыряновской богадельни, и по 1901 г. служил 

церковным старостой в её домовой церкви, устроенной в честь Архистратига 
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Михаила и Великомученика Георгия Победоносца. Затем, до 1915 г., занимал 

должность смотрителя этого благотворительного учреждения. 

Василий Леонтьевич Кожевников жил на Благовещенской улице 

(Советская, 80) где рядом с каменным домом находился меднолитейный завод. 

Во второй половине XIX в. усадьбой и меднолитейной фабрикой владели его 

сын Дмитрий Васильевич вместе со своими сыновьями Степаном 

Дмитриевичем и Александром Дмитриевичем Кожевниковымы. Они 

выпускали медные самовары, на которых ставилось клеймо «Самоварная 

фабрика С.Д. Кожевников», «С.Д. Кожевников с С–ми в Кунгуре», «А.Д. 

Кожевников в Кунгуре», «Фабрика Кожевниковых» и «Производство 

Кожевниковых»23. В 1864―1867 гг. годовое производство составляло 750 

руб., рабочих ― 424.  

Сын Степана Дмитриевича ― Василий Степанович Кожевников 

продолжил семейное дело деда и отца. Кроме самоварного производства он 

занимался торговлей бакалеей25.  

 

Кожевников Петр Леонтиевич (1785 г.р.). Первая треть ХIХ в. Годы, 

указанные на дужных колокольчиках с его опознавательными надписями: 

1810, 1811, 1813. 

 

                                                 
23 Ренева О. Усадьба Кожевниковых // Добрый день. 2015.06.25. 
24 Кустарная промышленность Пермской губернии на Сибирско–Уральской 

выставке в Екатеринбурге в 1887 г. ― Пермь, 1888. ― С.25. 
25 Ренева О. Усадьба Кожевниковых // Добрый день. 2015.06.25. 

Елтышева Л.Ю. Кунгурские самовары // Добрый день. 2016.11.17.  
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Иллюстрация 29 

 
Иллюстрация 30 

Колокольчик П. Кожевникова: 
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«1811:Го:ЛИЛЪ:СЕИ:КОЛОКОЛЪ:ПЕТРЪ:КОЖЕВНИКОВЪ:ВЪ КУНГУРе» 

Ф–классическая, Д–112, В–81, У–18, П–кованная, п/круглая. 

На обрезе тулова восемь маскаронов. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
Иллюстрация 31 

Фрагмент поддужного колокольчика П. Кожевникова.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

  
Ф–классическая, Д–111, В–78, У–18, П–проволочная, п/круглая.  

Тулово гладкое. [Каталог В. Кима, с. 270, 1к]. 
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Иллюстрация 32 
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Иллюстрация 33 

Колокольчик П. Кожевникова: 

  

«1813:Го:ЛИЛЪ:СЕИ:КОЛОКОЛЪ:ПЕТРЪ:КОЖЕВНИКОВЪ:ВЪ 

КУНГУРе» 

Ф–классическая, Д–112, В–101, У–20, П–проволочная, п/круглая. 

На тулове три всадника в чалме, едущие влево. Между всадниками 

композиция из четырех маскаронов. Три маскарона по обрезу тулова и 

один пониже. Всего двенадцать маскаронов.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 34 

Фрагмент поддужного колокольчика П. Кожевникова.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 35 

 
Иллюстрация 36 

Колокольчик П. Кожевникова:  
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«1813:Го:ЛИЛЪ:СЕИ:КОЛОКОЛЪ:ПЕТРЪ:КОЖЕВНИКОВЪ:ВЪ КУНГУРе» 

Ф–классическая, Д–112, В–96, У–17, П–кованная, трапецевидная. 

На тулове проточенные ободки. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 

 
Иллюстрация 37 

Колокольчик П. Кожевникова: 

 
«1813:Го:ЛИЛЪ:СЕИ:КОЛОКОЛЪ:ПЕТРЪ:КОЖЕВНИКОВЪ:ВЪ КУНГУРе» 

Ф–классическая, Д–110, В–93, У–165, П–кованная, полукруглая. 

На тулове три измененных герба Российской империи ― 

двуглавый орел с тремя коронами. По центру каждого герба вместо 

Георгия вензель «А I» ― «Александр I». Между орлами композиция из 

четырех маскаронов, расположенных вытянутым вверх треугольником. 

Верхний маскарон удлинен. Всего три композиции. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 38 

Фрагмент поддужного колокольчика П. Кожевникова.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
 

Иллюстрация 39 

Колокольчик П. Кожевникова. 

 
• «1813 Го*ЛИЛЪ*СЕИ*КОЛОКОЛЪ*В ГОРОДЕ*КУНГУРЕ:ПЕТРЪ*КОЖЕВ*» 

Ф–классическая, Д–110, В–95, У–15, П–кованная, трапецевидная. 



45 

 

На тулове четыре измененных герба Российской империи ― 

двуглавый орел с тремя коронами. Посередине орла вместо Георгия 

вензель «А I» ― «Александр I». Между орлами композиция из четырех 

маскаронов. 

Юбка оформлена в две строчки.  

Верхняя ― растительный орнамент с семью маскаронами.  

Нижняя ― текст, между словами семь маскаронов.  

Между строчками ободок из точек.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
Иллюстрация 40 

Фрагмент колокольчика П. Кожевникова. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 41 

 
Иллюстрация 42 

Колокольчик П. Кожевникова:  
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• «1813 Го:ЛИЛ:Ъ:СЕИ:КОЛОКОЛЪ:ПЕТРЪ:КОЖЕВНИКОВЪ:ВЪ КУНГУРЕ» 

Ф–классическая, Д–110, В–100, У–20, П–кованная, трапецевидная. 

На тулове на широком поясе (38 мм.) три измененных герба 

Российской империи ― двуглавый орел с тремя коронами. Размах 

крыльев орлов 35 мм., высота 36 мм.  

На щите орлов вместо Георгия вензель «АI» ― Александр I. 

Между гербами четыре нечетких маскарона. 

На юбке разделительные двоеточия между словами.  

Сверху надписи ободок из крупных квадратов. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
Иллюстрация43 

Фрагмент колокольчика П. Кожевникова. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
Иллюстрация 44 

Фрагмент колокольчика П. Кожевникова. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 45 

Фрагмент колокольчика П. Кожевникова.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
Иллюстрация 46 
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Иллюстрация 47 

Колокольчик П. Кожевникова.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции.  

 

 
Иллюстрация 48 

Фрагмент колокольчика П. Кожевникова. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Кожевников И.П. Середина ХIХ в. Меднолитейный завод. В 

1864―1867 гг. годовое производство составляло 2,7 тыс. руб., рабочих ― 726. 

 

Кожевников Д.В. Середина ХIХ в. Меднолитейный завод. В 

1864―1867 гг. годовое производство составляло 750 руб., рабочих ― 427.  

 

Святухин Василий. Первая треть ХIХ в. Годы, указанные на дужных 

колокольчиках с его опознавательными надписями: 1811,1813,1815,1816, 

1817, 1823. 

 

 
Ф–классическая, Д–94, В–70, У–14, П–кованная, круглая.  

На тулове три всадника без оружия, скачущие влево. [Каталог В. Кима, 

с.269, 1к]. 

 

Иллюстрация 49 

Колокольчик В. Святухина: 

 
                                                 
26 Кустарная промышленность Пермской губернии на Сибирско―Уральской 

выставке в Екатеринбурге в 1887 г. ― Пермь, 1888. ― С.25. 
27 Там же. 
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Ф–классическая, Д–109, В–76, У–18, П–кованная, круглая. 

На тулове три всадника в чалме без оружия, скачущие влево. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
Иллюстрация 50 

Фрагмент колокольчика П. Кожевникова. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 51 

 
Иллюстрация 52 

Колокольчик В. Святухина:  
 «1813 ЛИЛЪ СЕИ КОЛОКОЛЪ ВАСИЛЕЙ СВѦТУХИНЪ В КУНГУРе». 

Ф–классическая, Д–91, В–86, У–15, П–кованная, круглая. 

На тулове три непроточенных пояска. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Ф–классическая, Д–91, В–69, У–14, П–проволочная, круглая.  

На тулове четыре орла в центре с буквой «А―1», низ проточен. [Каталог 

В. Кима, с.269, 2к]. 

 

 

 
Иллюстрация 53 

 
Иллюстрация 54 

Колокольчик В. Святухина:  

«1817 года ЛИЛЪ Ø СЕИ Ø КОЛОКОЛЪ Ø ВАСИЛЕИ Ø 

СВѦТУХИНЪ Ø В КУНГУРЕ». 
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Ф–классическая, Д–92, В–86, У–13, П–проволочная, полукруглая. 

На верху тулова четыре нечетко отличных орла с высоко поднятыми 

крыльями. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 

 
Иллюстрация 55 

Фрагмент колокольчика В. Святухина.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

«1817 года ЛИЛЪØ СЕИ Ø КОЛОКОЛЪ Ø ВАСИЛЕИ Ø 

СВѦТУХИНЪ Ø В КУНГУРЕ». 

Ф–классическая, Д–92, В–88, У–13, П–проволочная, полукруглая. 

Тулово гладкое. [Новгородский музей заповедник28 №257.]. 

 

 
Ф–классическая, Д–111, В–77, У–5, П–кованная, круглая.  

На тулове два проточенных пояска. [Каталог В. Кима, с.269, 2к]. 

 
 

                                                 
28 Яковлева Н.П. Поддужные, подшейные колокольчики, бубенцы и ботала в 

собрании Новгородского музея  заповедника: каталог. / НГОМЗ. ― Великий 

Новгород, 2010. Далее ― Новгородский музей заповедник. 
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Иллюстрация 56 

 
Иллюстрация 57 

Колокольчик В. Святухина:  
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Ф–классическая, Д–110, В–93, У–15, П–кованная, полукруглая. 

По верхнему краю тулова девять маскаронов. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

 
Иллюстрация 58 

Фрагмент поддужного колокольчика В. Святухина.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 59 

Поддужный колокольчик В. Святухина из коллекции А. Глушецкого 

 

«ЛИЛЪ*СЕИ*КОЛОКОЛЪ*ВГОРОДЕ*КУНГУРе*ВАСИЛИЙ*СВЯТУ

ХИН*»  

Ф–классическая, Д–108, В–93, У–15, П–кованная, трапецевидная.  

На тулове четыре измененных герба Российской империи ― 

двуглавый орел с тремя коронами. В середине герба вместо Георгия 

вензель «А I» ― «Александр I». Между гербами композиция из четырех 

маскаронов, расположенных треугольником. Всего четыре композиции.  

Юбка оформлена в две строчки.  

Верхняя ― орнамент с семью маскаронами.  

Нижняя ― надпись, между словами семь маскаронов.  

Верхняя и нижняя строчки разделены ободком из насечек.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 
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Иллюстрация 60 

Фрагмент колокольчика В. Святухина 

из коллекции А. Глушецкого 

 
 

 
Иллюстрация 61 

Фрагмент колокольчика В. Святухина 

из коллекции А. Глушецкого 
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Иллюстрация 62 

Колокольчик В. Святухина: 

•  

 
Ф–классическая, Д–105, В–74, У–19, П–кованная, круглая. 

На тулове три шестиугольника со стилизованным гербом России, снизу 

проточено. 

Фотография А. Боева колокольчика из его коллекции. 

 

Кожевников Иван Петрович. Середина ХIХ в. Самоварно–

делательное заведение. В 1864―1867 гг. годовое производство составляло 2,7 

тыс. руб., рабочих ― 729.  
 

Пермский уезд 

Симонов Петр Артамонович, с. Ильинское, Пермский уезд. Конец ХIХ 

в. Меднолитейщик. Изготавливал почтовые колокольчики, скобы, подковы. 

Кузница в два горна, производство с 1883 г., меднолитейное ― с 1887 г. 

Работает один из семьи, 4 наемных. Железо покупает в Перми Добрянском и 

Юго–Камском заводах; медь―старье покупает на месте. Сбывает изделия в 

Пермском, Оханском, Соликамском уездах30. 

                                                 
29 Ежегодник Министерства Финансов. Вып. 1. Свод данных за 1864―1867 гг. 

― СПб., 1869. 
30 Ежегодник Министерства Финансов. Вып. 1. Свод данных за 1864―1867 гг. 

― СПб., 1869. 
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На Сибирско–Уральской научно–промышленной выставке в 

Екатеринбурге 1887 г. получил почетный отзыв «за удовлетворительное 

изготовление колокольчиков»31. 

 

Соликамский уезд 

Уездный г. Соликамск 

 

Паршаков Евдоким. Середина ХIХ в. Меднолитейщик. 

 

 

 
Иллюстрация 63 

                                                 
31 Кустарная промышленность Пермской губернии на Сибирско–Уральской 

научно–промышленной выставке в г. Екатеринбурге в 1887 г. Вып. второй. 

Уезды Пермский и Оханский / Сост. Б.И. Красноперов. ― Пермь, 1889. ― С.6. 
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Иллюстрация 64 

Поддужный колокольчик В. Святухина:  

«ЛЪ МАСТЕРЪ ЕВДОКИМЪ ПАРШАКОВЪ СОЛИКАМЪКЕ». 

Ф–классическая, Д–108, В–94, У–17, П– проволочная, п/круг.  

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

«ЛЪ МАСТЕРЪ ЕВДОКИМЪ ПАРШАКОВЪ СОЛИКАМЪКЕ». 

Ф–классическая, Д–109, В–79, У–16, П– проволочная, п/круг. [Карпов, 

с.416, №617]. 

 

Турчанинов Алексей Федорович (умер 21.03.1787) г. Соликамск. 

Троицкий медноплавильный завод основан в 1731, действовал до 1771 г.. 

Екатерина II ввела Турчанинова А.Ф. в дворянство за успешную оборону 

Кунгура от Пугачева. Женился на своей крепостной Филанцете Степановне 

Сушиной. Плавил медь из местного сырья, изготавливал красную штыковую 

медь, медную посуду, колокола и колокольчики. Одним из первых начал 

изготавливать самовары. Рабочих до 10 человек. Похоронен в Александро–

Невской лавре в С.–Петербурге32. 

Его колокола были на звоннице Спас Преображенского собора в Усолье, в 

церкви Ивана Предчети в Соликамске (его вклад).  

 

Шадринский уезд 

Уездный г. Шадринск 

                                                 
32 Поморский город Соликамск. 580 ― летию Соликамска посвящается. ― 

Соликамск, 2010. ― С. 45. 
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Молодцов Григорий Иванович. Конец ХIХ начало ХХ в. Литейное 

заведение основано в 1899 г. Изготавливал плуги и другие земледельческие 

орудия, а также колокольчики.  

По современной ул. Октябрьской, 108 располагались склады, напротив 

которых была кузница Молодцова. В настоящее время на этом месте сквер33.  

Участвовал в Первой Всероссийской кустарно―промышленной 

выставки в С.–Петербурге в 1902 г., указатель которой содержит следующие 

сведения от нем: «Производство земледельческих машин и орудий (плуги). 

Годовое производство до 750 руб. Работает 3 члена семьи и 2 наёмных 

рабочих. Железо приобретают из г. Екатеринбурга, чугунное литье из 

Шайтанского завода, дерево у местных торговцев. Изделия сбывает через с/х 

земские склады. Имеет бронзовую медаль Кунгурской выставки»34.  

Образцы опознавательных надписей на дужных колокольчиках: 

«ВЪ ШАДРИНСКЕ Г.И. МОЛОДЦОВЪ» (изнанка юбки). 

 

Поднебеснов Василий Николаевич ― мещанин. Вторая половина ХIХ 

в. Адрес мастерской: г. Шадринск, угол современных улиц К. Маркса, 63 и Р. 

Люксенбург, 8. Двухэтажный и одноэтажный каменные дома, между ними 

была мастерская35. В «Ведомости сборов с владельцев кустарных предприятий 

за 1872 год г. Шадринска» упоминается шадринский мещанин Василий 

Поднебеснов. «Стоимость колокололитейного заведения 1000 руб., сумма 

сбора 12 руб. 50 коп.»36.  

Годы, указанные на изделиях с его опознавательными надписями: 1854. 

 

«1854 ВЪ ГОР ШАДР МАС ВАС ПОДНЕБЕС». 

 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ 

СЪ СЕРЕБРОМЪ» (надпись в две строчки на изнанке юбки, в верхней 

строчке буквы вдавленные, в нижней строчке буквы выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–75, В–62, У–19, П–проволочная, круглая. 

[Каталог В. Кима, с.271, 1к]. 
 

• «ФАСОНЪ 

ПОДНЕБЕСНОВЪ» (надпись в две строчки на изнанке юбки, буквы 

выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–76, В–84, У–20, П–проволочная, круглая.  

На торце юбки надпись «ФАСОНЪ». 
                                                 
33 Ивовлева В.Н. Улицы Шадринска. ― Шадринск, 1994. ― С.192. 
34 Указатель состоящей под августейшим покровительством ЕЯ Величества 

Государыни Императрицы Александры Фёдоровны Всероссийской кустарно–

промышленной выставки 1902 г. ― СПб., 1902. 
35 Ивовлева В.Н. Улицы Шадринска. ― Шадринск, 1994. ― С.192. 
36 Государственное унитарное предприятие «Центральный государственный 

архив Пермской области» Ф.492. Оп.1. Д.1440.  
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[Коллекция А. Глушецкого]. 

 

• «ФАСОНЪ» (на торце юбки). 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ» (на изнанке юбки, буквы выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–75, В–88, У–20, П–проволочная, круглая. 

[Коллекция А. Глушецкого]. 

 

«ФАСОНЪ 

ПОДНЕБЕСНОВЪ» (надпись в две строчки на изнанке юбки, буквы 

выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–75, В–88, У–20, П–проволочная, круглая. [Коллекция 

А. Глушецкого]. 

 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ» (изнанка юбки, буквы вдавленные). 

Ф–сибирская, юбка стаканом, Д–72, В–59, У–19, П–проволочная, 

круглая. [Каталог В. Кима, с.271, 3к]. 

 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ» (изнанка юбки, буквы выпуклые). 

Ф–сибирская, юбка стаканом, Д–57, В–61, У–14, П–проволочная, 

круглая. [Коллекция А. Глушецкого. Каталог В. Кима, с. 272, 1к]. 

Ф–сибирская, юбка стаканом, Д–67, В–72, У–17, П–проволочная, 

круглая. [Коллекция А. Глушецкого]. 

Ф–сибирская, юбка стаканом, Д–66, В–55, У–14, П–проволочная, 

п/круглая. [Карпов, с.417, № 1113]. 

 

 
Иллюстрация 65 

Поддужный колокольчик В. Поднебеснова: 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ» (изнанка юбки, буквы выпуклые). 
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Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

«А. Г. Е.» (на тулове инициалы заказчика, буквы выпуклые). 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ» (изнанка юбки, буквы выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–76, В–78, У–16, П–кованная, круглая.  

[Коллекция А. Глушецкого] 

 

«А•Д•П•» (на тулове инициалы заказчика, буквы выпуклые). 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ» (изнанка юбки, буквы выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–67, В–55, У–14, П–проволочная, п/круглая.  

[Карпов, с.417, № 1114]. 

 

«А. Я» (на тулове инициалы заказчика, буквы выпуклые). 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ» (изнанка юбки, буквы выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–76, В–78, У–16, П–кованная, круглая.  

[Коллекция А. Глушецкого] 

Иллюстрация Поднеб. АЯ 

 

«Б. В. Е.» (на тулове инициалы заказчика, буквы выпуклые). 

«Съ СЕРЕБРОМЪ» (изнанка юбки, буквы выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–76, В–78, У–16, П–кованная, круглая.  

[Коллекция А. Глушецкого] 

Иллюстрация Подн бве 
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Иллюстрация 66 
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Иллюстрация 67 

Именной заказной колокольчик. 

«П.Н.В.» (на тулове инициалы заказчика, буквы выпуклые). 

«ПОДНЕБЕСНОВЪ» (изнанка юбки, буквы выпуклые). 

Ф–сибирская, Д–76, В–78, У–16, П–кованная, круглая. 

Фотография А. Глушецкого колокольчика из его коллекции. 

 

Поднебесных Дмитрий Александрович. Вторая половина ХIХ в. Годы, 

указанные на изделиях с его опознавательными надписями: 1872. 

Образцы опознавательных надписей на дужных колокольчиках: 

«ПОДНЕБЕСНЫХ». 
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Шишкин Григорий Дмитриевич. Первая половина ХIХ в. В 

справочниках конца ХIХ в. указывалось, что завод основан в 1815 г.37. В 1844 

г. Пермская духовная канцелярия разрешила шадринскому купцу Григорию 

Шишкину вылить колокол для Далматовского монастыря весом 400 пудов. 

 

Шишкин Иван Григорьевич (1834―27.05.1886) (д. Осеева 

Шадринского уезда) ― купец. Сын Григория Дмитриевича Шишкина.  

На городском кладбище г. Шадринска сохранился мраморный памятник 

в виде колокола, на котором надпись: «Здесь погребено тело шадринского 

купца Ивана Григорьевича Шишкина 52 г. от роду. Умер 1886 ― 27 мая».  

«Меднолитейное заведение существует в деревне Осеевой [Ершовой] 

Шадринского уезда. В 1868 г. на нем было отлито колоколов на 8 тыс. руб.»38.  

 

Шишкин Александр Иванович ― сын Ивана Григорьевича Шишкина. 

Конец ХIХ ― начало ХХ в. Проживал в г. Шадринске современная ул. 

Луначарского, 439.  

Завод действовал до 20–х годов ХХ в. В 1890 г. изготовил колоколов 

различной величины 600 пудов40.  

Колокола завода Александра Ивановича Шишкина получили бронзовую 

медаль Министерства финансов на Сибирско–Уральской научно–

промышленной выставке в Екатеринбурге 1887 г.  

Один из его колоколов сохранился в Екатеринбургском музее, на нем 

надпись:  

«ЗАВОДЂ А.И. ШИШКИНА ВЂ ШАДРИНСКѢ 1901 Г.».  

В Шадринском городском краеведческом музеи им. В.П. Бирюкова 

имеется колокол со следующей надписью: «ВЂ ЗАВОДѢ ШИШКИНА». 

Высота ― 27 см., нижний диаметр ― 26,8 см. 

Образцы опознавательных надписей на дужных колокольчиках: 

«ЗАВОДА ШИШКИНА ВЂ ШАДРИНСКЕ» (изнанка юбки). 

 

Таблица 4 

Годовые объемы производства завода Шишкиных  

и количество работников41 
                                                 
37 Статистический временник Российской Империи. Материалы для изучения 

кустарной промышленности и ручного труда в России. Часть I. ― Спб., 1872. 

― С.340. Пермская губерния. Сведения приведены по состоянию на 1868 г.  
38 Статистический временник Российской Империи. Материалы для изучения 

кустарной промышленности и ручного труда в России. Часть I. ― Спб., 1872. 

― С.340. Пермская губерния. Сведения приведены по состоянию на 1868 г.  
39 Ивовлева В.Н. Улицы Шадринска. ― Шадринск, 1994. ― С.192. 
40 Ефремов В. Ямские колокольчики Тюмени и Шадринска. ― Тюмень, 1997. 
41 Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России с царством 

Польским и вел. кн. Финляндским: материалы для фабрично–заводской 
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Шишкин И.Г. Шишкин А.И. 

1864–1867 1879 1884 1890 

Тыс. 

руб. 

Чел. Тыс. 

руб. 

Тыс. 

пуд. 

Чел. Тыс. 

руб. 

Тыс. 

пуд. 

Чел. Тыс. 

руб. 

Тыс. 

пуд 

Чел. 

1,5  3 6,9  0,4 3 12  0,7 3 11 0,6 3 

 

Колокольная лечебница. В 1893 г. в пермской Мотовилихе была 

заложена, а в 1894 г пущена мастерская по ремонту надтреснутых и разбитых 

колоколов. Ремонт стал возможен с 1889 г., когда горный инженер ― учёный 

Николай Гаврилович Славянов изобрел электросварку с плавящимся 

металлическим электродом. Первым был отремонтирован разбитый колокол 

железнодорожной станции Лёвшино. Для проверки качества его звучания 

после реставрации были приглашены знатоки колокольного звона. Из–за 

перегородки они слушали поочерёдное звучание целого и восстановленного 

колокола, разница в звоне не обнаружилась. Н.Г. Славянов предлагал 

изобретённым им способом восстановить Царь―Колокол в Московском 

Кремле, однако его предложение не было принято.  

 

                                                 

статистики // Сост. по офиц. сведениям Департамента торговли и мануфактур 

за 1879 г. ― СПб., 1881.  

Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России и царства 

Польского: материалы для фабрично–заводской статистики // Сост. по офиц. 

сведениям Департамента торговли и мануфактур за 1884 г. ― СПб., 1887. 

Ежегодник Министерства Финансов. Вып. 1. Свод данных за 1864―1867 

гг. ― СПб., 1869. 

Кустарная промышленность Пермской губернии на Сибирско–Уральской 

выставке в Екатеринбурге в 1887 г. ― Пермь, 1888. ― С.25. 

Статистический временник Российской империи. ― СПб., 1872. Сведения 

приведены по состоянию на 1868 год. 

Глушецкий А.А. Колокольное дело в России во второй половине ХVIII ― 

начале ХХ в. Энциклопедия литейщиков. ― М., 2011. ― С.6773 
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Колокол в ремонт 
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