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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАВОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ЯКОВЛЕВЫХ 

во второй половине XVIII — начале XIX в.
Проблемы управления некоторыми частными горно-заводскими ок

ругами во второй половине XVIII -  начале XIX в. нашли свое отражение 
в трудах Б.Б. Кафенгауза и других исследователей. Б.Б. Кафенгауз обра
щает внимание на такие вопросы, как степень участия заводовладельцев 
в руководстве своими предприятиями и структуру управления ими1. 
Одно из крупнейших на Урале заводское хозяйство, созданное Саввой 
Яковлевым, требовало сложной структуры управления, непосредственно
го участия заводовладельца в налаживании внутренних и внешних 
управленческих связей.

Савва Яковлев и его сыновья сами управляли своим огромным име
нием, решали проблемы производства, транспортировки и сбыта продук
ции. Савва Яковлев, по-видимому, уже в силу возраста, по имеющимся 
данным, ни разу не посетил созданное им огромное уральское заводское 
хозяйство. Но он был в курсе всех его дел. Его прошения о постройке 
новых предприятий, отводе лесов, освобождении от уплаты десятины 
заводов, пострадавших от пожара, другие уже упоминаемые документы 
ярко отражают его полную осведомленность в потребностях своего хо
зяйства, новых источниках развития производства. Верхнесинячихинский 
завод сразу же стал составной частью промышленного комплекса Алапа- 
евских заводов, Верх-Нейвинский завод удовлетворил потребность в чу
гуне, необходимом промышленному комплексу Прокофия Демидова. 
При этом Савва Яковлев не прекратил производство чугуна на Верхнета
гильском заводе, как это предполагалось при Демидове, а основал вспо
могательный Вогульский железоделательный завод. Режевской завод 
также играл важную роль в развитии производства Алапаевских заводов.

Савва Яковлев активно занимался и повседневными вопросами 
функционирования своего уральского заводского хозяйства. Он активно 
участвовал в спорах с другими заводовладельцами и казенными заводами 
о рудниках и лесах. Например, в 1770 г. он подавал прошение в Берг- 
коллегию за подписью своего сына Михаила об отдаче ему рудников,
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спорных между его Уинскими и Юговскими казенными заводами2. В но
ябре 1774 г. он подавал прошение в Берг-коллегию о том, что Омутнин- 
ский завод Осокина добывает руду из рудников, принадлежащим Холу- 
ницким заводам3. В 1774-1775 гг. Савва Яковлев вел тяжбу со Строгано
вым о лесах, спорных между Верхнетагильским и Билимбаевским заво
дами4. Споры заканчивались по-разному, не всегда в пользу Саввы Яков
лева, но он всегда старался извлечь хоть малейшую выгоду для развития 
своего заводского хозяйства.

Савва Яковлев назначал управляющих своими заводами, создавал 
систему управления, при которой уменьшались возможности злоупот
реблений и воровства. Известный путешественник Н. Рычков, посетив
ший Холуницкий завод в 1770 г., т. е. на следующий год после его пере
хода к новому владельцу, указывал, что заводом управлял тульский ку
пец Григорий Владимиров . Таким образом, сразу же после покупки Хо- 
луницких заводов Савва Яковлев поставил во главе их представителя туль
ской купеческой династии, с которой имел общие дела еще в 1750-е гг.6

В 1782 г. Главная Невьянская заводская контора сообщила во все за
водские конторы, что Гавриил Саввич Яковлев, который некоторое время 
жил на Невьянском заводе, передал ордер, полученный им от отца, о на
значении бывшего караванного приказчика Ивана Лебедева «в помощь 
поверенному и прикащикам в прикащики». Иван Лебедев вместе с при
казчиком Григорием Авраамовым становился во главе управления заво
дского хозяйства7.

Савва Яковлев заслушивал своих заводских служителей в Санкт- 
Петербурге, давал им письменные и устные распоряжения. В октябре 
1782 г. «канторщик» Петр Смирнов сообщал в Верх-Исетскую заводскую 
контору, что в декабре 1780 г. он во время пребывания в Санкт- 
Петербурге присутствовал при отправлении Саввой Яковлевым караван
ных приказчиков Ивана Лебедева «с товарищи» на Урал. Савва Яковлев 
«в присутствии своего кабинета» приказал Смирнову задержаться в сто
лице, чтобы отправиться на Урал позже вместе с капитаном Поповым8.

Старшие сыновья Саввы Яковлева принимали непосредственное уча
стие в руководстве его уральским заводским хозяйством. Старший сын 
заводовладельца Михаил был его главным помощником во всех делах. 
Он сыграл большую роль в формировании частновладельческого ком
плекса и его развитии. Это подчеркивали дети Михаила во время раздела 
наследства Саввы Яковлева, требуя себе ббльшую долю.

О том, насколько доверял Савва Яковлев старшему сыну и опирался 
на него в своих делах, свидетельствует «верющее письмо» от 17 марта 
1767 г. В этой доверенности Савва Яковлев указывал: «Во всех моих де
лах (как в разные судебныя места и правителства уже вступившие, так и 
впредь вступать имеющих) также и по всем казенным и партикулярным



делам и взысканных и в зделках и во всем вместо себя правления дел и 
дому моего сим верю и полную мочь даю ему, сыну моему Михайле 
Яковлеву»9.

Михаил Яковлев подписывал за отца важнейшие документы, связан
ные с уральским заводским хозяйством. Он участвовал в сделках по при
обретению заводов, находясь в Москве, осуществлял связь отца с Берг- 
коллегией. Например, в 1769 г. Адмиралтейств-коллегия отправляет в 
Берг-коллегию промеморию о том, что в связи с военным временем име
ется потребность в пушках и снарядах и заводовладельцам можно пред
ложить дополнительные добровольные подряды на их поставку. По указу 
Берг-коллегии от 8 января 1770 г. заводовладельцам или их доверенным 
лицам, желающим поставлять вооружение, предписывалось явиться в 
Адмиратейств-коллегию и дать об этом подписку. Подписаться за Савву 
Яковлева явился «сын ево обер директор» Михаил Яковлев10. В опубли
кованных ведомостях о составе купцов, ведущих торговлю через Санкт- 
петербургский порт, и их оборотах упоминаются обер-директор Михаил 
Яковлев, а затем директор Петр Яковлев, который после смерти старшего 
брата стал отвечать за этот участок коммерческой деятельности отца1

К сожалению, жизнь Михаила Яковлева оборвалась рано и его заво
дская деятельность не была продолжительной и активной, поскольку он 
все время оставался в тени отца. Михаил Яковлев умер в 1781 г., почти 
одновременно с женой, о чем упоминается в приведенном выше доноше- 
нии служителя Верх-Исетского завода Смирнова, в котором приводится 
факт участия в управлении уральским хозяйством другого сына Саввы 
Яковлева -  Петра. Смирнов указывает, что жалованье, которое он должен 
был получить в Санкт-Петербурге, «Петр Савич соизволил приказать 
получить от главной невьянской канторы, но в разеуждении усопших и 
что мне в бозе почивающих Михаила Савича и Степаниды Степановны о 
той выдаче повелению писать время (как тогда мне соизволил объявить) 
не позволяет»12.

Непосредственно в управлении уральскими заводами отца участвовал 
и Гавриил Яковлев, который некоторое время жил на Невьянском заводе. 
Он был посредником между отцом и Демидовыми в решении проблемы 
вечноотданных. Так, он заверял Н.А. Демидова, что для решения этого 
общего дела заводовладельцев Яковлевы стараются в столице «всевоз
можно»13.

На Урале Гавриил Яковлев контролировал работу заводских служи
телей. 12 октября 1782 г. в ответ на рапорт расходчика Верхнетагильской 
заводской конторы Ефима Полеева с приложенными ведомостями о вы
даче мастеровым и работным людям заработанных за сентябрь денег он 
«соизволил предписать» ордером всем заводским расходчикам, «дабы 
они без всякой волокиты мастеровым и работным людям, но и при том со



всякой ласковостию и снисхождением выдачу денег по верным докумен
там производили»14.

Гавриил Яковлев пробыл на Урале, вероятно, до смерти отца, после 
чего выехал для участия в разделе наследства. В деле о постройке меде
плавильных печей при Верх-Нейвинском заводе есть упоминание, что он 
уехал в Санкт-Петербург и увез с собой планы и правительственные ука
зы, связанные с заводским хозяйством Яковлевых15. Он умер до импера
торского указа о разделе наследства отца, и дальнейшую заводскую дея
тельность семьи на Урале продолжили его братья.

Для своих сыновей, кроме Михаила, Савва Яковлев выбрал поначалу 
военную карьеру. Петр дослужился до подполковника, Гавриил был ка
питаном, Иван -  поручиком, Сергей -  подполковником16. После смерти 
Михаила Савва Яковлев стал больше привлекать Петра и Гавриила к сво
ей предпринимательской деятельности. Иван и Сергей также строили 
новые заводы, участвовали в руководстве своими хозяйствами. Но к на
чалу XIX в. прослеживается новая тенденция в частной уральской метал
лургии: «большинство заводовладельцев уже не принимали непосредст
венного участия в производстве в качестве управляющих»17.

Иван Яковлев сразу же после получения наследства передал функции 
управления в верх-исетской части приказчику Григорию Заверняеву, а в 
шуралинской -  Дмитрию Дееву18. Также поступили и его братья. Даже в 
таких важных для них делах, как имущественные споры, все большую 
роль играли их приказчики. Несомненно, братья принимали участие в 
управлении своими хозяйствами. Петр Яковлев, по данным уральских 
краеведов, сочинил инструкцию для Невьянска, регламентирующую 
жизнь жителей заводского поселка, которая касалась вопросов правопо
рядка, а не заводского действия19. По ведомости за 1796 г. Невьянскими 
заводами Петра Яковлева управлял купец второй гильдии Иван Романо
вич Жмаев -  «по частным повелениям, от подполковника Петра Саввича 
Яковлева к нему посылаемым»20. Алапаевскими заводами после раздела 
управлял приказчик Иван Никитин21.

На Холуницких заводах Ивана Яковлева в конце XVIII в. находился 
его сын Павел, который участвовал в вопросах управления. В ведомости 
о Холуницких заводах за 1796 г. об их управлении собщалось, что Холу- 
ницким и Климковским заводами «управляют крепостные люди Иван 
Митюнин и Петр Поздеев и доверенности от хозяина своего не имеют, 
потому что при здешних заводах живет хозяйской сын Павел Яковлев»22.

Большая роль Алексея Ивановича Яковлева в руководстве и управле
нии своими заводами признается всеми исследователями. При нем Верх- 
Исетский завод становится одним из первых на Урале23. Сразу же после 
смерти отца Алексей Яковлев взял в свои руки управление заводским 
хозяйством на период раздела наследства. Уже 24 декабря 1801 г. в ответ



на сообщение Главного Верх-Исетского заводского правления он отправ
ляет главному приказчику Григорию Зотову приказ «от имени родитель
ницы и братьев моих» о замене приказчика Шуралинского завода Федота 
Зотова расходчиком Режевского завода Саввой Зотовым24.

Алексей Яковлев получал награды от государства за свою заводскую 
деятельность. Например, в марте 1816 г. он получил грамоту на всемило- 
стивейшее пожалование его орденом Св. равноапостольского князя Вла
димира III степени за особенную патриотическую услугу, «оказанному 
им столичному городу Москве через продажу весьма низкими ценами 
кровельного железа и с оной грамотой орденские знаки. По сему же слу
чаю всемилостивейши пожалована серебряная медаль для ношения на шее 
приказчику Лоцманову, который в точности исполнил волю Яковлева»25.

Александр Яковлев в начале XIX в. также принимал некоторое уча
стие в управлении своими Холуницкими заводами. Из-за острой нехватки 
рабочих кадров он купил для работы на своих заводах крестьян из Яран- 
ского уезда. Он оказывал им содействие в постройке домов, вносил за 
них государственные и мирские подати. Однако эта его политика не при
несла ощутимых результатов26.

В начале XIX в. Петр и Сергей Яковлевы фактически отходят от во
просов управления своими заводскими хозяйствами. Петр Яковлев в силу 
болезни не мог выполнять этих функций, и в последние годы жизни, как 
уже отмечалось выше, эти функции выполняли опекуны, которые решали 
все вопросы заводского хозяйства от финансирования производства до 
сбыта продукции. Опекуны, назначенные Дворянской опекой, постоянно 
не могли прийти к общему мнению по этим вопросам. На Петре Яковлеве 
был огромный долг, поэтому один из опекунов (А.П. Корнеев) предлагал 
отдать Невьянские заводы за долги или продать27. Другие опекуны иска
ли менее радикальные средства, такие как заем денег у будущих наслед
ников Петра Яковлева или продажа по сниженным ценам железа, ско
пившегося в огромном количестве на санкт-петербургской бирже. Вскоре 
Петр Яковлев умер, и в дальнейшем его хозяйство будет принадлежать 
большой группе наследников, не имевших реальных возможностей по 
отдельности каждому непосредственно управлять своими заводами.

Сергей Яковлев в 1809 г. назначил управляющим своими заводами 
коллежского секретаря Чаплина. Чаплин обладал полной властью на за
водах, а приказчики и все служители должны были «почитать его своим 
начальником, исполнять все его распоряжения и предписания, соответст
вующие горным законам и пользе заводов». В случае несогласия с реше
ниями Чаплина служители должны были сообщать об этом Сергею Яков
леву28. По заключенному между заводовладельцем и управляющим дого
вору Чаплин должен был содержать заводы в надлежащем порядке, про
вести финансовую ревизию по заводам и караванам, составить единое



положение о жалованье на заводах, следить за всеми приказчиками и 
служителями, а всех виновных с доказательствами выдавать Яковлеву, а 
также отчитываться перед владельцем рапортами. Чаплин нес ответст
венность своим капиталом за все убытки, причиненные заводовладельцу. 
За свою работу Чаплин должен был получать 2 тыс. рублей в год, а также 
по 10 копеек с одного рубля прибыли, но только после того, как прибыль 
будет «точно доказана и утверждена без противоречия обоими ими и 
прикащиками всех заводских контор». В распоряжение Чаплина отдавал
ся дом на заводе, где жили главные приказчики, лошади с экипажем. 
Также он получал прогоны на три почтовые подводы до Санкт- 
Петербурга29.

Структура, созданная Саввой Яковлевым для управления своими за
водами, ненамного отличалась от структуры управления другими част
ными хозяйствами. Как отмечает Б.Б. Кафенгауз, рассматривая управлен
ческий аппарат заводов нижнетагильской группы Демидова во второй 
половине XVIII в., структура управления в этот период «отличается 
стремлением к рационализации руководства и делопроизводства, наличи
ем расчлененного со своеобразной иерархической лестницей админист
ративного аппарата, отделенного от владельца и действующего лишь под 
его контролем и общим руководством»30.

Административным центром уральского заводского хозяйства Саввы 
Яковлева становится с 1769 г. его крупнейший Невьянский завод. Здесь 
создается Главная Невьянская заводская контора, которая управляла все
ми заводскими конторами, кроме Холуницких. Она подчинялась Общему 
правлению имением Саввы Яковлева, находящемуся в Санкт-Петербурге.

На вновь построенных заводах появляются новые заводские конторы. 
Главная Невьянская заводская контора отвечала за транспортировку со 
всех заводов продукции на пристани и отправку ее в Санкт-Петербург, 
платила подушные деньги за всех крепостных и вечноотданных с заво
дов, перешедших от Прокофия Демидова31.

После раздела уральского заводского хозяйства Яковлевых образует
ся новая структура управления. Невьянский завод остается центром хо
зяйства Петра. В заводском округе Сергея Яковлева появляется Главная 
Алапаевская заводская контора, которой подчинялись все заводские кон
торы, включая Уинскую. Центром заводского хозяйства Ивана Яковлева 
стал Верх-Исетский завод. Теперь ему подчинялись и Холуницкие заводы32.

Сначала, как уже указывалось выше, огромной верх-исетской частью 
заведовали два главноуправляющих -  Деев и Заверняев. В 1798 г. глав
ным органом управления этого хозяйства становится Главное Верх- 
Исетское заводское правление. Оно было официально учреждено по ука
зу Берг-коллегии от 23 сентября 1798 г. В указе отмечалось, что Канце
лярия Главного заводов правления, узнав, что Иван Яковлев «учредил



над всеми заводами заводское правление», предписала, чтобы это назва
ние было заменено на Верх-Исетскую заводскую контору. На это Верх- 
Исетское правление сообщило, что такой орган уже существует, он 
управляет заводом, а «у многих содержателей заводов учреждены вот
чинные и заводские правления». После этого Берг-коллегия утвердила 
новое название33. Во главе правления стояли поверенный заводовладель- 
ца и главноуправляющий. Штат служащих в 1800 г. насчитывал 32 чело
века, в 1816 г. -  58 человек34.

Приказчики и управляющие руководили заводскими хозяйствами по 
доверенностям, получаемым от заводовладельцев. Так, 4 декабря 1788 г. 
Иван Яковлев дал доверенность Григорию Заверняеву на управление 
Верх-Исетским и Режевским заводами, доставшимися ему по условиям 
раздела35. В 1801 г. Григорий Зотов получил по доверенности от Алексея 
Яковлева право отдавать провинившихся в рекруты и на поселение в Си
бирь36. В.В. Тороп отмечает, что в Верх-Исетском округе главноуправ
ляющие имели также право наказания служителей. Она приводит пример, 
что в 1801 г. Григорий Зотов распорядился отправить неповинующегося 
конторщика Мирона Лобанова в «рудокопию»37.

В свою очередь, управляющие и приказчики отчитывались перед за- 
водовладельцами о своей деятельности, составляли для них ведомости о 
состоянии заводов. В 1791 г. Григорий Завернаев отчитывался перед 
Иваном Яковлевым примерно раз в неделю. Например, 4 марта он сооб
щал хозяину, что заводы «остались в таковом же благополучном состоя
нии», что деньги на заводские нужды получены и что подготовка к от
правлению весеннего каравана идет полным ходом38.

Заводские хозяйства получали деньги на содержание заводов от заво
довладельцев Саввы Яковлева. В ордере поверенного Невьянских и про
чих заводов Ивана Суслова приказчику счетных дел в 1788 г. указыва
лось, что Иван Яковлев прислал 5 тысяч на содержание своих заводов в 
банковских ассигнациях «чрез почту». Иван Суслов указывал, чтобы Де
ев принял деньги от приказчика Верх-Исетских заводов и записал в при
ход. Деньги следовало обменять на медные в Екатеринбурге и отправить 
на заводы39. Эти пять тысяч были распределены так: по одной тысячи 
рублей получили Верх-Исетская и Режевская заводские конторы, 
500 рублей -  Верх-Нейвинская, а остальные через Невьянский завод от
правлены на заводы шуралинской части, в том числе на тот же Верх- 
Нейвинский40.

Заводские конторы доносили в Главную заводскую контору о том, 
сколько им необходимо денег на заводские расходы. В доношении при
казчика Михаила Солодовщикова и расходчика Нестора Туликова из 
Верх-Нейвинского завода указывалось: «Потребно при здешнем заводе 
на росплату за покупной в городе Кунгуре и при здешнем заводе хлебной



провиант, на додачю в поставку на сей 1788 год и за производимые при 
заводах работы по учиненной из документов выписке и прочее денег две 
тысячи пять сот рублей»41.

По спискам служителей Верх-Исетских заводов за 1799 г. можно 
проследить структуру аппарата служителей в заводском хозяйстве. На
пример, на крупном Режевском заводе было два приказчика, два расход- 
чика, три конторщика заводского, полицейского и денежного повытий. 
Также на заводе были заводской и доменный надзиратели, приемщик 
выплавленного чугуна и припасов, записчики выкованного железа и ра
бот, служитель по приему и выдаче провианта, куренный надзиратель. 
В штате были переписчики, помощники надзирателей и пр.42

Чем крупнее был завод, тем сложнее был его штат. На Шуралинском 
заводе было всего восемь служителей43. Повытья были только при Ре
жевском и Верх-Исетском заводах. Управленческие функции служителей 
не были четко определены инструкциями. Приказчики занимались об
щими вопросами управления заводами. Расходчики в основном ведали 
приходом и расходом денег, выдачей заработной платы. Так, о расходчи- 
ке Уткинского завода в ведомости отмечается, что он «ведает приход и 
расход денег, имеет каждомесячные в заработках с мастеровыми и воль
ными работающими людьми расчеты44. Однако о расходчике Верхнета
гильского завода Иване Третьякове указывается, что, помимо бухгалтер
ской работы, он «и смотрение имеет доброту сена»45. Конторщики в ос
новном ведали вопросами прихода и расхода заводских материалов и 
делопроизводства. О конторщике Уткинского завода Иване Грамматчи- 
кове в ведомости отмечается лишь, что он «исправляет по канторе теку
щие и протчие, что по той должности требуемые дела»46.

На крупных заводах, где имелись повытья, их управленческие функ
ции расписаны уже более определенно. На Верх-Исетском заводе заво
дской повытчик Осип Зубрицкий находился «у записи в материальные 
книги поступаемых в приход и вышедших в расход разных заводских 
припасов и материалов, у сочинения месячных, полугодовых, годовых и 
разных по формам ведомостей и седмичных рапортиций и у исправления 
по тому повытью письменных дел». У повытчика имелся один помощ
ник. В крестьянском повытье повытчик и два его помощника находились 
«у доверки подаваемых от надзирателей и служителей денежных и при- 
пасных документов и о крестьянских дровяных и угольных работах ра- 
щетов, у сочинения роскладных и протчих о крестьянских работах ведо
мостей и у исправления разных по тем работам письменных дел». В по
вытье прихода и расхода денег были повытчик и один помощник47.

Караванными делами в заводском хозяйстве Яковлевых ведали спе
циально определенные к ним служители. На караване 1784 г. в Санкт- 
Петербург были караванный приказчик и караванный расходчик48. Кара



ван, отправляемый с Верх-Исетских заводов в Санкт-Петербург в 1799 г., 
возглавляли приказчики Михаил Сигов и Иван Солодовщиков и расход- 
чик Иван Жедановский49. В функции караванных приказчиков заводского 
хозяйства Яковлевых входил и сбыт продукции. В 1785 г. продажей же
леза разных сортов иностранным и русским купцам в Санкт-Петербурге 
занимались караванные приказчики Антипа Боровицкий, Семен Воронов, 
Григорий Левицкий и Алексей Суханов50. Возглавлявший московский 
караван Савва Шапкин продавал железо по пути следования из Нижнего 
Новгорода в Москву в Муроме, Касимове, Рязани и Коломне51.

Важные функции выполняли поверенные и в других городах. Они за
нимались вопросами приобретения необходимых для заводского хозяй
ства продуктов, осуществляли связь заводских контор с государственны
ми органами управления горно-заводской промышленностью. Григорий 
Зотов на одном из этапов своей карьеры был поверенным в Перми. На
пример, в 1796 г. он занимался вопросами постройки дома для заводо- 
владельцев в центре губернии и поставками металлургической продук
ции заводов для этого строительства. Служители отвечали за транспор
тировку десятинной и трехчастной меди, которую частновладельческие 
заводы должны были сдавать государству. Уинская заводская контора 
рапортовала в 1781 г. в Канцелярию Главного заводов правления, что 
256 пудов 33 фунта 38 Ѵг золотника десятинной меди отправлено с «на
рочно посланным» служителем Евдокимом Корчагиным в екатеринбург
скую монетную экспедицию. Контора просила принять у него эту медь и 
выдать служителю об этом расписку52. Если взять невьянскую и алапаев- 
скую части, то там наблюдается такая же картина, как на Верх-Исетских 
заводах. Так, на Быньговском заводе в начале XIX в. были приказчик, 
расходчик, конторщик и надзиратели с помощниками53.

Некоторыми вопросами, связанными с уральскими заводами Яковле
вых, занимались и служители, отвечающие за управление их домовыми 
имениями. В записи расходов «по дому Сергея Яковлева» в 1798 г. слу
житель Савва Гусев указывал и такие статьи, как взнос десятинных денег 
и оформление паспортов для караванных работников. Например, в записи 
от 28 февраля отмечается, что «в Государственную Берг-коллегию при 
взносе-десятинных за 797 год денег медными додано» к 20 192 рублям 
45 копейкам -  2 рубля 45 копеек. В другой записи, от 2 марта, приводятся 
сведения, что «дано в полиции для занумерования пачпортов при отправ
лении на зимующий караван Маслякова и Вагутлина к прежде данным на 
покупку серпани 50 коп., еще вдобавок дано 10 коп.»54.

Таким образом, во второй половине XVIII в. Савва Яковлев и его де
ти непосредственно участвовали в управлении своим заводским хозяйст
вом. Савва Яковлев не ограничивался решением стратегических задач, 
таких как строительство заводов, выполнение правительственных заказов



и назначение приказчиков, он старался вникать и в нужды своего хозяй
ства, постоянно искал источники развития производства. В вопросах 
управления уральскими заводами ему активно помогали сыновья, в пер
вую очередь Михаил. Савва Яковлев использовал своих сыновей для ор
ганизации контроля над деятельностью заводской администрации. После 
смерти Саввы Яковлева его наследники продолжают участвовать в 
управлении своими заводами, но уже в меньшей степени. Они стараются 
заниматься решением заводских вопросов только тогда, когда требуется 
их непосредственное участие. В остальном они полагаются на своих до
веренных лиц.

Структура управления заводским хозяйством Саввы Яковлева и его 
первых наследников не имела существенных отличий от структуры дру
гих частновладельческих горно-заводских округов Урала второй полови
ны XVIII -  начала XIX в. Она состояла из системы заводских контор, 
которые подчинялись главной заводской конторе. Главная заводская кон
тора в свою очередь отчитывалась перед заводовладельцами. Вопросами 
управления занимались служители, которые отвечали за разные участки 
работы. Численность служителей зависела от величины завода. К концу 
века более крупная (верх-исетская) часть начинает усложнять свой аппа
рат управления.
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