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ре Пермской губернии в 1884 г. был приобретен его тестем на имя жены 
Половцова – Надежды Михайловны Половцовой, урожденной Юниной 
(Июневой), приемной дочери барона А. Л. Штиглица. Это объясняется 
тем, что Половцов получил «уведомление управляющего делами Ко-
митета министров о запрещении лицам, занимающим высшие должно-
сти, принимать участие в торговых и промышленных предприятиях» 
[Неклюдов, 2013, с. 557].

Богословский округ был впервые упомянут в «Дневнике» Полов-
цова 2 мая 1884 г. в контексте предложения о его приобретении [Днев-
ник..., 1966, с. 214]. Сам автор «Дневника» озвучивает причину при-
обретения округа «привлекательностью дела со всех сторон» [Там же,  
с. 217]. 15 июня 1884 г. появилась запись об «окончании богословской 
покупки» [Там же, с. 238].

В 1885 г. А. А. Половцов заявил «о намерении ехать на Урал ос-
мотреть Богословский округ» [Там же, с. 332]. В июне он отправился 
в поездку в сопровождении доктора Э. Ф. Морица, бельгийского ин-
женера Косу и своего повара. Через Москву и Нижний Новгород они 
добрались до Перми. Здесь Половцов провел день, посетив почтовую 
и телеграфную станцию, казенный Мотовилихинский завод. Он особо 
отметил: «казна не может и не должна вести промышленных предпри-
ятий» [Там же, с. 333]. Здесь примечателен тот факт, что Богословский 
горный округ в 1791–1875 гг. принадлежал именно казне. Она продала 
его, из-за убыточности. В частном владении производственные показа-
тели округа значительно улучшились.

21 июня Половцов прибыл в Верхотурье «на лошадях и в довольно 
неудобных тарантасах… где, кроме двух зданий, почти никаких иных не 
оказывается». На следующий день «после 12-часовой езды при ветре, 
дожде и стуже достигаем Богословска… Собравшаяся… перед домом 
толпа… подносит мне хлеб-соль, я отвечаю примерно так: мы устроим, 
я надеюсь наши дела так, что будет хорошо и Вам и нам, и Богословск 
сделается не хуже никакого иноземного завода». Сам Богословский за-
вод он описал следующим образом: «постройка давнишняя и плохая, 
но дело идет весьма успешно, хотя цены на медь падают и значительно 
изменяют расчеты» [Там же, с. 334].

Совладелец Богословского округа пробыл здесь 17 дней. Он вместе 
с управляющим А. А. Ауэрбахом, встретившим высокого гостя еще на 
границе округа, посетил главные селения (поселки Богословского за-
вода и Турьинских рудников), осмотрел все важнейшие производства. 
Важнейшее место в поездке было отведено регулярной охоте, которую 
Половцов страстно любил.

Среди ярких впечатлений, описанных в «Дневнике», прослежи-
вается постоянное недовольство неудовлетворительным состоянием 
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М. Ю. Буркова1

Уральский федеральный университет

«Дневник» А. А. Половцова о посещении Богословского округа

Александр Александрович Половцов родился в 1832 г. в Санкт-Пе-
тербургской губернии. Окончив Училище правоведения в 1851 г., он 
поступил на службу в Сенат. В 1883 г. был назначен государственным 
секретарем, а также получил звание статс-секретаря его величества.  
В 1892 г. Половцов оставил пост государственного секретаря и вплоть 
до самой смерти в 1909 г. являлся членом Государственного совета [Зай-
ончковский, 1966, с. 5–7]. 

А. А. Половцов вел «Дневник» практически всю свою сознатель-
ную жизнь (1859–1909 гг., не считая «детских журналов» 1837–1838  
и 1843 гг.). За 1883–1892 гг. он представляет собой уникальный источ-
ник личного происхождения, позволяющий «заглянуть» в работу Госу-
дарственного совета, узнать об особенностях жизни Петербурга того 
периода, а также отследить межличностные отношение между предста-
вителями высших кругов.

Наряду с государственной Половцов активно занимался промыш-
ленно-финансовой деятельностью. Богословский горный округ на севе-
1 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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в различных странах Западной Европы. В непосредственном управле-
нии округа А. А. Половцов полагался на своего талантливого управля-
ющего А. А. Ауэрбаха.
________________
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«Русская правда» как исторический источник1

Появление письменного закона тесно связано с развитием и функ-
ционированием государства. Законодательство, санкционируемое 
субъектом государственной власти и им же охраняемое, появилось еще 
во II тыс. до н. э. в русле древневосточных цивилизаций [Прудников, 
2013, с. 36]. Это были законы, основанные на обычном праве, слабо 
кодифицированные и написанные в примитивной форме, отражавшие 
культурные особенности народа, к которому они применимы. Дошед-
шие до наших дней образцы древнего законотворчества позволяют 
историкам частично воссоздать картину мира человека того времени  
и его место в государстве. Обратимся к рассмотрению первого пись-
менного источника права Древней Руси – «Русской Правде».

«Правдой Русской» назывались традиционные правовые нормы 
восточных славян. Они сложились в языческую эпоху и распростра-
нялись в устной форме. Частично они были закреплены в договорах 
с Византией 911 и 944 гг. [Флоря, 2010, с. 56]. Истоки возникновения 
Русской Правды как письменного источника права восходят к XI в.  
и связаны с именем Ярослава Мудрого. Условием, при котором это ста-
ло возможно, было принятие христианства на Руси и, связанное с ним 
1 Научный руководитель: Н. Ю. Мочалова, кандидат философских наук, доцент НТГСПИ.

дорог. «Дорога через лес весьма плохая… Дорога состоит из жердей, 
наставленных по болоту; давнишняя настилка, изгнив, проваливается, 
а новейшая трясет весьма сильно… Дорога почти непроездима… в не-
которых местах не существует никакой дороги, а лишь вырубливаемый 
ныне же просек…» [Там же, с. 335–336].

В «Дневнике» имеется большое количество заметок об общем со-
стоянии Богословского округа и потенциальных возможностях для его 
развития. По обоснованному мнению А. А. Половцова, округ нуждался  
в серьезных капиталовложениях. 7 июля Половцов резюмировал итоги 
свое поездки и состояние дел на Урале: «Планы Ауэрбаха в будущем: 
добывание серной кислоты, соды и т. д. В итоге – подземное богатство, 
находящееся в изобилии, но для того, чтобы им воспользоваться, нужны 
еще весьма значительные затраты» [Там же, с. 338].

Следует особо отметить весьма развитую социальную инфра-
структуру Богословского округа в то время. Так, Половцов восхищался 
местными церквями заведениями. Богословскую он оценил, как «ро-
скошный храм, построенный в царствование императора Николая».  
В поселке Турь инских рудников он отметил роскошный храм – повторе-
ние Богословского» [Там же, с. 334–335].

В Богословском округе действовал детский приют, созданный по 
инициативе жены управляющего А. А. Ауэрбаха. Здесь имелась и не-
большая богадельня для мужчин и женщин, располагавшаяся в крайне 
ветхих избах [Там же, с. 335]. Следует особо отметить, что подобные 
заведения были редким явлением для горнозаводских округов Урала. 
Накануне отмены крепостного права при частных горных заводах Ура-
ла имелось всего 14 заведений общественного призрения: семь бога-
делен, шесть детских приютов и приемный дом для подкидышей. Они 
были расположены всего в семи горнозаводских хозяйствах. К середине 
1880-х гг. их численность резко сократилась [Черноухов, 2017, с. 401, 
404–406].

Социальная инфраструктура Богословского округа также неуклон-
но приходила в запустение. Половцов обратил внимание на заводскую 
больницу: «плоха до крайности, состоит из двух изб: одной – для муж-
чин, одной – для женщин. Последние просят об одной милости: еже-
дневном чаепитии» [Дневник..., 1966, с. 336].

В целом А. А. Половцов с интересом осмотрел принадлежащий 
его жене округ, уделив существенное внимание его инфраструктуре.  
Но он явно был удручен плачевным состоянием местных дорог, суро-
вым климатом, мошкой, отсутствием многих привычных для него бы-
товых удобств. Поэтому о планах еще раз посетить Урал А. А. Полов-
цов больше никогда не упоминал. Как и ранее, он регулярно проводил 
все летнее («каникулярное» для государственных учреждений) время  
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нии округа А. А. Половцов полагался на своего талантливого управля-
ющего А. А. Ауэрбаха.
________________
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«Русская правда» как исторический источник1

Появление письменного закона тесно связано с развитием и функ-
ционированием государства. Законодательство, санкционируемое 
субъектом государственной власти и им же охраняемое, появилось еще 
во II тыс. до н. э. в русле древневосточных цивилизаций [Прудников, 
2013, с. 36]. Это были законы, основанные на обычном праве, слабо 
кодифицированные и написанные в примитивной форме, отражавшие 
культурные особенности народа, к которому они применимы. Дошед-
шие до наших дней образцы древнего законотворчества позволяют 
историкам частично воссоздать картину мира человека того времени  
и его место в государстве. Обратимся к рассмотрению первого пись-
менного источника права Древней Руси – «Русской Правде».

«Правдой Русской» назывались традиционные правовые нормы 
восточных славян. Они сложились в языческую эпоху и распростра-
нялись в устной форме. Частично они были закреплены в договорах 
с Византией 911 и 944 гг. [Флоря, 2010, с. 56]. Истоки возникновения 
Русской Правды как письменного источника права восходят к XI в.  
и связаны с именем Ярослава Мудрого. Условием, при котором это ста-
ло возможно, было принятие христианства на Руси и, связанное с ним 
1 Научный руководитель: Н. Ю. Мочалова, кандидат философских наук, доцент НТГСПИ.

дорог. «Дорога через лес весьма плохая… Дорога состоит из жердей, 
наставленных по болоту; давнишняя настилка, изгнив, проваливается, 
а новейшая трясет весьма сильно… Дорога почти непроездима… в не-
которых местах не существует никакой дороги, а лишь вырубливаемый 
ныне же просек…» [Там же, с. 335–336].

В «Дневнике» имеется большое количество заметок об общем со-
стоянии Богословского округа и потенциальных возможностях для его 
развития. По обоснованному мнению А. А. Половцова, округ нуждался  
в серьезных капиталовложениях. 7 июля Половцов резюмировал итоги 
свое поездки и состояние дел на Урале: «Планы Ауэрбаха в будущем: 
добывание серной кислоты, соды и т. д. В итоге – подземное богатство, 
находящееся в изобилии, но для того, чтобы им воспользоваться, нужны 
еще весьма значительные затраты» [Там же, с. 338].

Следует особо отметить весьма развитую социальную инфра-
структуру Богословского округа в то время. Так, Половцов восхищался 
местными церквями заведениями. Богословскую он оценил, как «ро-
скошный храм, построенный в царствование императора Николая».  
В поселке Турь инских рудников он отметил роскошный храм – повторе-
ние Богословского» [Там же, с. 334–335].

В Богословском округе действовал детский приют, созданный по 
инициативе жены управляющего А. А. Ауэрбаха. Здесь имелась и не-
большая богадельня для мужчин и женщин, располагавшаяся в крайне 
ветхих избах [Там же, с. 335]. Следует особо отметить, что подобные 
заведения были редким явлением для горнозаводских округов Урала. 
Накануне отмены крепостного права при частных горных заводах Ура-
ла имелось всего 14 заведений общественного призрения: семь бога-
делен, шесть детских приютов и приемный дом для подкидышей. Они 
были расположены всего в семи горнозаводских хозяйствах. К середине 
1880-х гг. их численность резко сократилась [Черноухов, 2017, с. 401, 
404–406].

Социальная инфраструктура Богословского округа также неуклон-
но приходила в запустение. Половцов обратил внимание на заводскую 
больницу: «плоха до крайности, состоит из двух изб: одной – для муж-
чин, одной – для женщин. Последние просят об одной милости: еже-
дневном чаепитии» [Дневник..., 1966, с. 336].

В целом А. А. Половцов с интересом осмотрел принадлежащий 
его жене округ, уделив существенное внимание его инфраструктуре.  
Но он явно был удручен плачевным состоянием местных дорог, суро-
вым климатом, мошкой, отсутствием многих привычных для него бы-
товых удобств. Поэтому о планах еще раз посетить Урал А. А. Полов-
цов больше никогда не упоминал. Как и ранее, он регулярно проводил 
все летнее («каникулярное» для государственных учреждений) время  


