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городов© разного© масштаба© —© Екатеринбурга© и© Березовского© —© в© ас-
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вод©для©сравнения©дает©разница©размеров©индустриальных©поселений,©
расположенных© по© соседству,© но© имеющих© разные© функции,© а© также©
длительность©золотодобычи©на©их©территориях.©Показано,©что©регуляр-
ная©планировка©не©препятствует©активной©золотодобыче©внутри©посе-
ления,©но,©как©и©диверсификация©экономики,©помогает©городу©восста-
новиться©после©прекращения©добычи.
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Alekseeva E. V., Bystrova T. Yu., Litovsky V. V., Patrushev S. A.
The gold mining influence on the urban landscape Yekaterinburg agglomeration (Part 2)

The second part of the article provides a comparative analysis of Ural cities of different scales — 
Yekaterinburg and Berezovsky — in terms of the influence of gold mining on their urban planning 
structure. The reason for comparison is the difference in the scale of industrial settlements located in the 
neighborhood, but having different functions, as well as the duration of gold mining on their territories. It is 
shown that regular planning does not prevent active gold mining within the settlement, but, like economic 
diversification, helps the city recover after the cessation of mining.
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Влияние золотодобычи 
на градостроительный ландшафт 
Екатеринбургской агломерации (Часть 2)

Введение
В первой части данной статьи было показано влияние 

золотодобычи на планировочную структуру Старопыш-
минска — одного из уральских поселений с длительной 
добычей этого металла. Регулярная планировка неболь-
шого поселения, присущая XVIII в., прерывается и де-
формируется в Старопышминске рекой, вдоль которой 
ведется добыча, при этом не приводит поселок к дефор-
мации или деградации структуры. Исходный тезис Нового 
времени о подчинении природы разуму не срабатыва-
ет на Урале в сфере золотодобычи. Во взаимодействии 
природного и цивилизационного, на котором строится 
любое поселение, здесь приоритет оказался отданным 
природе и ее ценным ресурсам, но исходная основа по-
казала свою устойчивость. В отличие от классических 
уральских городов-заводов, в момент создания поселения 
в Старопышминске не было градообразующего предпри-
ятия как центра, задающего общую логику и связность 
всех остальных компонентов [1]. Однако, если старате-
ли обычно просто перемещались вдоль реки, например, 
за драгой, не фиксируя себя на местности, в Старопыш-
минске и Березовском возникли долгосрочные поселения, 
а в Екатеринбурге сегодня почти ничто не напоминает 
о временах добычи золота. Достаточное количество ме-
талла, наряду с другими ландшафтно-географическими 
факторами, сказалось на способах пространственной ор-
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ганизации каждого из мест. Одна из задач статьи связана 
с уточнением специфических версий расселения с учетом 
размеров, статуса, экономических функций, состава на-
селения и т. д.

Несмотря на то, что элементы агломерации Большой 
Екатеринбург рассматриваются нами системно как ге-
нетическое целое, с привязкой к градостроительным 
процессам, в единстве функциональных взаимосвязей 
и с учетом энергопроизводственных циклов, в этой части 
статьи мы акцентируем внутреннее разнообразие плани-
ровочных решений, становящееся особенно заметным 
при учете статуса и размера поселения, его экономическо-
го наполнения, а также исторических изменений.

Повторим, что актуальность темы обусловлена тем, 
что связка металлургического производства и регуляр-
ности планировок городов-заводов и городов-крепо-
стей хорошо изучена [1; 2; 6; 11], тогда как в отношении 
других, не менее значимых отраслей такая работа пока 
не проделана. Кроме того, далеко не в полной мере выяв-
лены взаимосвязи между определенным технологическим 
укладом и структурой города (или другого поселения) 
на соответствующем этапе [5; 7] — в основном примени-
тельно к городам XXI в. и в большей мере в связи с их ро-
стом, чем с технологическими изменениями [15; 18]. 
Лишь единичные работы исследуют градостроительные 
особенности малых городов тех или иных регионов Рос-
сии (Ж. Б. Балдандоржиева, Т. А. Васина, С. В. Голикова, 
М. В. Мильчаков, Т. В. Гребенщикова и др.); чаще упо-
минания этого вопроса случайны и фрагментарны. Гра-
достроительных исследований по другим золотоносным 
регионам, осваивавшимся в этот же период, например, 
Сибири, практически нет. Трансформации и структура 
поселений рассматриваются чаще всего как данность, 
что  недостаточно  для  понимания  закономерностей 
их пространственной организации.

Вслед за Ю. В. Яковцом и его соавторами мы пони-
маем под технологическим укладом «несколько взаи-
мосвязанных и последовательно сменяющих друг друга 
поколений техники, эволюционно реализующих общий 
технологический принцип» [14, 19–26]. Комментируя это 
определение, Г. В. Мазаев подчеркивает принципиальное 
отсутствие в нем оценочной составляющей (более про-
грессивный — менее прогрессивный, выше — ниже и т. п.) 
[7, 11]. Это важно для нашей темы, поскольку техниче-
ское, экономическое и социокультурное отношение к зо-
лоту и отрасли практически не менялось в своей основе, 
начиная с Нового времени, когда из средства накопления 
металл превратился в фактор хозяйственного развития.

Представив краткую справку о расположении и спо-
собах добычи металла в Екатеринбурге и Березовском, 
далее мы связываем их с устройством поселений. Вы-
воды работы могут учитываться при принятии решений 
о развитии этих городов, определении частей, особенно 
значимых в архитектурно-градостроительном отношении.

Золото в уездном / горном городе: данные 
по Екатеринбургу

К 1823 г. в городе действовало 80 частных приисков, 
золотодобычей занимались около 2 тыс. человек, при том, 
что все население Екатеринбурга тогда составляло менее 
15 тыс. человек. Россыпное золото повсеместно находили 
на р. Исети и ее притоках, но, поскольку ко времени «зо-
лотой лихорадки» город имел почти вековую историю, 
действия, связанные с добычей золота, сказались лишь 
на отдельных фрагментах его территории (Иллюстра-
ция 1). Строго регулярный план городской застройки был 
нарушен, мытье золота велось в Харитоновском парке, 
на речке Мельковке и в других местах. Обработка металла 

происходила в непосредственной близости от наиболее 
золотоносных мест. Так, в 1817 г. на Мельковке, в начале 
современной ул. Свердлова, заработала золотопромы-
вальная фабрика, действовавшая до истощения прииска 
в течение 12 лет. При золотом прииске построили плоти-
ну, из-за которой низины слободы оказались затоплены, 
и в ней появились хаотично застроенные односторонние 
улицы, набережные, ликвидированные в ходе последую-
щей застройки.

К началу 1860-х гг. в Екатеринбургском горном округе 
добыча золота занимала основную долю по стоимости 
продукции (до 74 %), тогда как железоделательное про-
изводство — 10 %, машиностроительная и металлообра-
батывающая отрасли — 8 % [5, 15]. При таких масштабах, 
как кажется, отрасль должна оставить след в материаль-
ной культуре региона, включая градостроительную ее 
составляющую. Но на деле почти никакой информации 
об этом нет.

Если  свериться  с  хронологией  технологических 
укладов и ее проекцией на логику расселения, то и тут 
мы не обнаруживаем какого-либо заметного влияния. 
Г. В. Мазаев отмечает, что «главная планировочная осо-
бенность городов первого технологического уклада — это 
привязка к реке и созданному на ней искусственному во-
доему, энергетически обеспечивающему работу завода», 
а переход к паровым двигателям, происходящий во время 
доминирования второго техноуклада (1839–1896), почти 
ничего не меняет [7, 11], то видно, что золотая состав-
ляющая в этих процессах парадоксальным образом поч-
ти ничего не меняет и выглядит весьма деструктивной 
для городской застройки.

Согласно Горному уставу и принятому позднее Уставу 
о частной золотопромышленности (1870 г.), все добытое 
золото сдавалось в Екатеринбургскую золотосплавочную 
лабораторию, расположенную поблизости от Мельковки 
[10, 56]. Здание Уральской химической и золотосплавоч-
ной лаборатории, сохранившееся до сих пор, построено 
на набережной заводского пруда в 1840-е гг. Лаборато-
рия была одной из главных достопримечательностей 
Екатеринбурга, ее посещали все почетные гости горо-
да. Как многие объекты и феномены, сопровождающие 
процессы золотодобычи, она в какой-то момент утра-
тила свой общегородской статус. Уже к середине XIX в. 
в Екатеринбурге «золотой век так же быстро оборвался, 
как и возник, оставив после себя тяжелое похмелье… Зо-
лотой ураган улетел, не оставив после себя… ничего, кроме 

Иллюстрация©1.©Карта©Екатеринбурга.©1804©г.©©
Темные©пятна©в©регулярной©застройке©показывают©низины,©
которые©в©будущем,©возможно,©станут©местами©золотодычи.©
Источник:©http://www.etomesto.ru©/©img_map.php?id=474
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разрушения. …Екатеринбург от си-
бирского золота решительно ничего 
не получил, кроме нескольких раз-
валин…» [8]. Д. Н. Мамин-Сибиряк 
не вполне прав. От «золотого века» 
в Екатеринбурге осталось не только 
здание золотосплавочной лаборато-
рии (памятник архитектуры регио-
нального значения), но несколько 
значимых для городского ландшафта 
купеческих усадеб и каменное здание 
первого городского театра (ныне ки-
нотеатр «Колизей»), построенного 
архитектором К. Г. Турским в 1845 г. 
по  указанию  Горного  начальника 
В. Глинки.

В последующие периоды здания 
и комплексы, связанные с обработкой 
драгоценных металлов, размещались 
без какой-либо определенной гра-
достроительной логики. Например, 
аффинажный завод, создававшийся 
в 1916 г., занял место старых, нахо-
дившихся в плохом состоянии квар-
талов между нынешними улицами 
Московской, Попова и пр. Ленина 
[12, 91].

В  отличие  от  стационарных 
«долгосрочных» металлургических 
или  камнерезных  предприятий, 
эта  отрасль,  реализующаяся  в  го-
роде со множеством функций, дает 
в основном кратковременные, доста-
точно хаотичные интервенции в го-
родскую среду, на некоторое время 
дробя и разбивая ее регулярность. 
Она,  скорее,  препятствует  целост-
ности и системности города, чем об-
условливает его специфику. Великая 
золотая история, продолжающаяся 
и  сегодня1,  никак  не  отражается 
на градостроительном уровне. Это 
затрудняет в том числе актуализацию 
темы через наглядную демонстрацию 
ее отдельных мест и представителей.

Золото как фактор динамики 
поселения: Березовский

Березовский отличается от Ека-
теринбурга по многим параметрам, 
прежде  всего  по  характеру  самого 
металла: здесь было как коренное, 
так и «песошное» золото.

История  коренного  золота  на-
чинается  с  того,  что  в  мае  1745  г. 
в окрестностях старообрядческой 
деревни Шарташ ее житель Ерофей 
Марков нашел кварцевый камешек 
с золотым вкраплением и несколько 
золотых крупинок. Однако образ-
цы,  предъявленные  Е.  Марковым 

1  По  данным  Минприроды  Свердлов-
ской  области,  предприятия  Среднего  Урала 
в 2023 г. добыли более 6,3 тыс. килограмм зо-
лота. Источник: Областная газета. 10.02.2024. 
URL:  https://oblgazeta.ru / industry-and-
economy / industry / 2024 / 02 / 36341 / (дата обра-
щения: 11.02.2024). 

в горную канцелярию, были взяты 
не  из  жильного  месторождения, 
а из песчано-глинистого золотосо-
держащего пласта. Так была откры-
та первая в России золотая россыпь, 
подобные которой стали разрабаты-
ваться в этой местности лишь через 
69 лет. В ходе продолжения поисков 
один шурф, в котором встретились 
прожилки железной руды с видимым 
в ней мелким золотом, в 1748 г. был 
углублен и превращен в шахту. На-
ходка Е. Маркова положила начало 
Березовским золотым промыслам. 
На ее месте возник рудник Шарташ-
ский, впоследствии носивший назва-
ния Пышминский (1753) и Первона-
чальный (1804).

К 1804 г. на Березовских золотых 
приисках насчитывалось до 64 руд-
ников. За 1754–1800 гг. Березовское 
месторождение дало около 3 840 кг 
золота, от 64 до 96 кг золота в год 
[9, 27–28]. Шахты как бы «прикре-
пляли» людей к территории, но сами 
поселения были невелики и дискрет-
ны,  недаром  до  сегодняшнего  дня 
березовчане говорят о семи центрах 
города, сетуя при этом на отсутствие 
реального смыслового центра, без ко-
торого немыслим город2.

Истории и технологии играют за-
метную роль в становлении поселе-
ния. Так, основание рабочего поселка 
относится к 1748 г., когда на место-
рождении, открытом Е. Марковым 
в 1745 г., начались работы по добыче 
золотоносной руды. Собственно го-
воря, создание одного и постоянного 
поселения поначалу, видимо, не пред-
полагалось, — либо оно могло быть 
исключительно местом жизни тех, 
кто работал на шахтах. Важнейший 
процесс обработки выносился за пре-
делы: березовские золотые руды пла-
вили в лаборатории Екатеринбург-
ского завода, а с 1753 г. — в Уктусском 
заводе,  который  попытались  при-
способить для переработки золотых 
руд и куда ранее уже начали возить 
руду уникального для того времени 
Шилово-Исетского медного рудника 
с кусками самородного золота.

В связи с тем, что практичнее со-
здавать золототолчейные и промы-
вальные заводы при самих рудниках, 
в 1753 г. заложен Березовский золо-
топромывальный завод. Практиче-
ски одновременно по рельефу двух 
возвышенностей-горушек началась 
застройка ул. Горушки (ныне — Ком-
муны),  которая  положила  начало 

2  Полуструктурированные  интервью 
Т. Ю. Быстровой с жителями г. Березовского, 
2016–2020 гг., на тему образа города регуляр-
но показывали стремление молодых горожан 
подчеркнуть это отсутствие единства городской 
среды и, соответственно, неясность ее семантики.

поселению. В XVIII в. по этой един-
ственной мощеной улице возили зо-
лотую руду из шахт на промывальню. 
В 1753–1757 гг. на месте нынешнего 
городского моста через р. Березовка 
соорудили плотину длиной 286 м, 
шириной 17 м, речная вода разлилась 
на  1,5  км,  образовав  пруд.  Вокруг 
завода выросло поселение, ставшее 
потом городом Березовским. Вдоль 
тракта,  ведущего  из  Березовского 
в  Екатеринбург,  строили  админи-
стративные  объекты.  Постройки 
в самом заводе изначально возника-
ли хаотично — среди рудного поля, 
возле  рудников,  между  отвалов, 
что объясняет разную длину будущих 
улиц. Сценарий, общий для промыш-
ленных поселений Среднего Урала, 
здесь сохранился, но со временем, 
как и в Старопышминске, природа 
взяла свое: в центре поселения велась 
золотодобыча.

Вначале золотодобывающие руд-
ники  стали  центрами  притяжения 
населения и формирования поселка 
рабочих на северо-восточной окраи-
не Екатеринбурга за селом Шарташ. 
Первыми работниками и жителями 
Березовского  завода  стали  катор-
жане  Екатеринбургского  острога, 
пойманные беглые солдаты, позд-
нее — рекруты, направлявшиеся пра-
вительством на золотые промыслы 
пожизненно, и приписные крестьяне. 
В 1807 г. в Березовском заводе в 903 
домах (из них 777 — дома мастеро-
вых) проживало 4 365 мужчин и 2 738 
женщин. Существовала деревянная 
кузница с десятью горнами, четыре 
хлебных магазина (зерновых склада); 
училище; два деревянных госпиталя; 
деревянная церковь Пророка Илии; 
каменная церковь Успения Пресвятой 
Богородицы.

Градостроительные условия до-
статочно  экстремальны,  и  логика 
добычи чаще первенствует в Бере-
зовском. С первых лет существова-
ния Березовских золотых промы-
слов, расположенных на низменных 
и болотистых местах, потребовалось 
провести много гидротехнических 
работ [4, 9–11]. К концу 1755 г., ког-
да были введены в действие глав-
ные заводские сооружения — тол-
чея и промывальня, — стало ясно, 
что пруд недостаточно глубок, во-
дяного напора для нормальной ра-
боты техники не хватает. Механик 
Козьма Фролов предложил пробить 
вассерштольню, чтобы наполнить 
пруд, заодно отведя воду из шахт. 
В  1756  г.  начались  работы  по  со-
оружению канала из озера Шарташ 
в Березовский пруд. К 1757 г. вассер-
штольня Цветная была готова, вода 
прибывала круглые сутки. Для того, 
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чтобы этого добиться, пришлось делать штольню длиной 
почти 700 м, где подземные воды стекали самотеком 
под землей, а затем прокладывать открытым способом 
канал длиною в 136 м, чтобы вода попадала в р. Бере-
зовку. Именно при проходке таких штолен и встречено 
впервые было россыпное золото, но в то время на него 
должного внимания не обратили, считая разработку его 
непродуктивной.

Открытие  золотоносных  песков  Л.  Брусницыным 
в 1814 г. ускорило развитие поселка, способствовало ро-
сту его населения. К 1860 г. Березовский был уже «весьма 
большим селением», насчитывавшим: 1 961 домов, в том 
числе 3 каменных; 10 449 жителей. Березовский завод 
был третьим по населенности в Пермской губернии после 
Перми и Екатеринбурга и превосходил не только многие 
уездные, но и такие губернские центры, как Красноярск, 
Кутаис, Петрозаводск, Чита, Якутск. В Березовском по двум 
берегам водосливного канала, прорытого по предложению 
Л. И. Брусницына для отвода воды от открытой им золо-
тоносной россыпи, возникли Нижне-Канавная и Верхне-
Канавная улицы (ныне Набережная и Фурманова).

То есть, благодаря золотодобыче, несмотря на эко-
номические приоритеты, а возможно, и благодаря им, 
поселение развивалось, множились его внешние комму-
никации. Большая часть жителей завода принадлежали 
к сословию горнозаводских мастеровых. После осво-
бождения от обязательного труда в 1861 г. их главным 
занятием остались работы на золотых промыслах. В связи 
с сокращением работ многие обратились к другим от-
раслям производства. Ежедневно велась торговля в 50 
лавках [13, 126–127]. Работали свечная и прядильная 
фабрики, кирпичный завод. Как видим, поселению уда-
лось избежать экономической деградации за счет дивер-
сификации экономики.

В 1874 г. Березовские казенные золоторудные промы-
слы проданы с торгов акционерной компании «Асташев 
и Ко», которая построила бегунную и циановую фабрики, 
электростанцию возле Калиновского болота. Устойчивая 
работа рудника продолжалась до 1911 г., после чего до-
быча стала снижаться, а после революционных событий 
1917 г. резко пошла на убыль, опустившись на целое деся-
тилетие до нескольких килограммов в год. По сравнению 
с концом XIX в. население поселка сократилось до 9 188 
человек, ухудшилось качество дорог, в частности, между 
Березовским и Екатеринбургом.

В 1950-х гг. вода из городского пруда ушла под зем-
лю, в старые выработки, и в 1970-х гг. плотину за нена-
добностью разобрали. На дне бывшего пруда высадили 
деревья, разбили сквер, в 1973 г. установили памятник 
первооткрывателю российского золота Ерофею Марко-
ву. В благоустройство сквера внесли свой вклад многие 
предприятия города. В 2007 г. сквер реконструировали.

В  отличие  от  Екатеринбурга,  бывшего,  в  первую 
очередь, значимым заводским центром, а во вторую — 
горным и уездным городом с присущими ему задачами 
управления, поселения, которые позже составили Бе-
резовский, в большой части как бы выпадали из кон-
кретного технологического уклада. Металлургический 
Екатеринбург, особенно в эпоху водяного колеса, зависел 
от пруда и плотины, тогда как размещение шахт в Бере-
зовском диктовалось, прежде всего, тем, что находится 
под землей. Но не только. Открытие золотоносных песков 
Л. И. Брусницыным в 1814 г. совершило переворот в зо-
лотодобывающей промышленности, притом не только 
России. Золото из россыпей, под добычу которого не надо 
строить шахты или бороться с подземными водами, об-
ходилось казне в четыре раза дешевле, чем золото из ко-
ренных месторождений.

Уникальный источник информации 
о Березовском: записки Ж. Шаппа д`Отроша

Золоторудные промыслы в районе Екатеринбурга 
в начальный период их развития в деталях оказались 
запечатлены благодаря французскому ученому абба-
ту Жану Шапп д`Отрошу (1722–1769), побывавшему 
в Екатеринбурге в сентябре 1761 г. [16, 69–77]. Астроном 
и путешественник впервые четко зафиксировал долго-
ту и широту, подробно описал расположение золотых 
рудников — Пышминского, Березовского, Уктусского, 
Шилово-Исетского — на местности и относительно Екате-
ринбурга, ориентацию по сторонам света и длину рудных 
жил, особенности залегания минералов и свойства поро-
ды [17, 678–683] (Иллюстрация 2). В результате сегодня, 
более чем 260 лет спустя, мы можем не только предста-
вить географическое расположение рудников, увидеть 
планы их обустройства с профилями галерей и стволов 
шахт, но и частично реконструировать градостроительные 
характеристики расселения (Иллюстрация 3).

Д`Отрош показывает нам и точку не сбывшегося, 
но возможного поселения. В его книге опубликован план 
единственного в XVIII в. предприятия по добыче золота, 
оказавшегося в частных руках, — Шилово-Исетского 
золотого рудника. Исходно созданный как казенный, 
этот рудник со всеми угодьями, относившимися к Сы-
сертским заводам, в 1758 г. перешел к горнозаводчику 

Иллюстрация©2.©Золоторудные©месторождения©в©районе©
Екатеринбурга©и©дороги©к©ним.©Фрагмент©из©«Атласа©
путешествия©в©Сибирь»©аббата©Шапп©д`Отроша.©1761©г.©©
Источник:©https://purl.pt©/©27900©/©1©/©index.html#©/©29©/©html

Иллюстрация©3.©Золоторудные©месторождения©в©районе©
Екатеринбурга©и©дороги©к©ним.©Укрупненный©фрагмент©
из©«Атласа©путешествия©в©Сибирь»©аббата©Шапп©д`Отроша.©
1761©г.©Источник:©https://purl.pt©/©27900©/©1©/©index.html#©/©29©/©html
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Градостроительство / Town-planning

А. Ф. Турчанинову. Опасаясь потери 
своих заводов из-за рудника с дра-
гоценным металлом, он не только 
не стал налаживать там добычу золо-
та, но и предпринял все меры, чтобы 
о нем все забыли. В том же 1758 г. он 
остановил работы на руднике, а сам 
рудник был завален и подвергся ес-
тественному подтоплению.

Известный исследователь ураль-
ского края Н. К. Чупин в 1870-е гг. 
оставил  описание  Березовских 
рудников,  из  которого  следовало, 
что  они  занимали  площадь  почти 
в 56 км2, в середине которой распо-
лагался Березовский завод, отсто-
явший от Екатеринбурга примерно 
на 13 км. Для правильного учета ра-
бот площадь разграничивалась лини-
ями, ориентированными по сторонам 
света, на четыре отделения, назван-
ные частями рудников, каждая из них 
подразделялась на участки пример-
но в 1 км2, названные квадратами, 
или рудниками [13, 92–106].

Поскольку золото в Березовском 
добывают до сих пор, разветвлен-
ная система шахт пронизывает об-
ширное пространство под городом. 
Продолжается  традиция  развития 
поселения, сложившаяся еще в XIX в., 
когда Н. Чупин писал о Березовском: 
«В окрестностях завода множество 
шахт и подземных выработок преж-
них заводов. Подземные выработки 
находятся  и  под  самим  селением, 

внутри  которого  в  разных  местах 
добывались также и золотоносные 
пески» [13, 126].

Градостроительная структура Бе-
резовского хранит память о втором 
периоде добычи золота, когда даже 
центральная часть поселения была 
полностью  раскопана  (Иллюстра-
ция 4). В настоящее время сделана 
попытка заместить эпицентр некогда 
промышленного ландшафта центром 
спортивных занятий и отдыха горо-
жан, однако его привлекательность, 
качество урбанистического решения, 
степень раскрытия потенциала ново-
го культурного ландшафта остаются 
под  сомнением  (Иллюстрация  5). 
А ведь в 1880-е гг., по словам Д. Н. Ма-
мина-Сибиряка, самый веселый вид 
в Березовском заводе был в центре, 
с плотинки пруда, откуда можно было 
наблюдать промывку золота. Налево 
площадь с красивым господским до-
мом и тенистым садом, направо пло-
щадь с каменной церковью посредине, 
под плотиной собственно «завод», т. е. 
разные дробильные, толчейные и про-
мывальные машины.

Сравнительные 
характеристики 
влияния золотодобычи 
на градостроительные 
процессы Екатеринбурга 
и Березовского

Наличие  крупных  запасов  рос-
сыпного и жильного золота под Ека-
теринбургом  в  достаточной  мере 
повлияло  на  плотность  структуры 
расселения на территории, прежде 

всего, в силу длительности золото-
добычи. Несмотря на то, что «золо-
тая лихорадка» пронеслась по этим 
местам в первой половине XIX в., до-
быча продолжалась и продолжается 
по сей день.

При этом можно говорить об от-
носительной  «невидимости»  про-
цессов добычи и переработки золота 
за пределами Березовского как го-
рода, в наибольшей мере с ним свя-
занного, их имевшемся, но не опре-
деляющем  влиянии  на  структуру 
поселения.

Однако  анализ  показывает,  что 
в целом статус, размер, степень эко-
номической устойчивости поселения 
играют  заметную  роль  в  том,  на-
сколько отрасль влияет на расселе-
ние. Сведя в таблицу характеристики, 
выявленные в ходе изучения трех тех-
нологических укладов XVIII–XX вв., 
и соглашаясь со в целом несистемной 
ролью отрасли в отношении градо-
строительных процессов, мы видим 
следующее (Таблица 1).

Заключение
Из трех проанализированных нами 

поселений XVIII — начала XX в. наи-
более близким к тому, что можно на-
звать поселением уральских золотодо-
бытчиков, является Старопышминск. 
Его положительные градостроитель-
ные  характеристики  —  регулярная 
планировка,  баланс  природного 
и цивилизационного, наличие цен-
тра и разнонаправленных внешних 
коммуникаций — связаны, в том чис-
ле, с длительностью добычи металла. 

Таблица©1

Показатель©и©место Екатеринбург Березовский

Проникновение©
золотодобычи©в©черту©
поселения©и©влияние©
на©его©структуру

Интервенции©отрасли©
в©структуру©селитьбы©
краткосрочны,©хаотичны©
и©быстро©преодолеваются

Рыхлость©исходного©
расселения©позволяет©
строить©новые©объекты,©
связанные©
с©золотодобычей,©вплоть©
до©пруда.©Поселение©долго©
не©осознает©себя©как©целое

Архитектурные©
объекты,©связанные©
с©добычей©
и©переработкой©
золота

Золотосплавочная©
лаборатория©©
Аффинажный©завод©
(Екатеринбургский©завод©
по©обработке©цветных©
металлов)

Не©сохранилось©
практически©ничего,©
за©исключением©шахт

Влияние©на©развитие©
внешних©коммуника-
ций©поселения

Коммуникации©уездного©
города©включают©в©себя©те,©
что©необходимы©
для©отрасли©золотодобычи

Коммуникации,©необходи-
мые©для©отрасли,©являются©
основными©для©города©
и©формируют©плотную©сеть©
дорог©между©частями©
поселения©и©между©
поселением©и©уездным©
городом

Потенциал©индустри-
ального©наследия©
золотодобывающей©
отрасли©для©градо-
строительной©сферы

Влияния©как©такового©нет©
в©силу©давности©
и©краткосрочности©периода

Дороги©между©шахтами©
и©другими©объектами©
отрасли©легли©в©основу©
современной,©пусть©
и©не©вполне©совершенной,©
сети©транспортных©
коммуникаций

Иллюстрация©4.©Старательские©
работы©около©Березовского©прииска.©
Фото©С.©М.©Прокудина-Горского.©1909©г.©©
Источник:©https://nashural.ru©/
article©/©istoriya-urala©/©zolotonosnaya-
rechka-lva-brusnitsyna-istoriya-v-
dokumentah-i-fotografiyah©/©

Иллюстрация©5.©Современное©
благоустройство©территории©центра©
города,©где©ранее©велась©золотодобыча©
в©г.©Березовский.©Фото©Е.©Алексеевой.©
2021©г.
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С 2010-х гг. организации, занятые сохранением наследия, 
особенно подчеркивают тему природного и культурного 
при определении его ценности. В том, что касается инду-
стриальных объектов и территорий, то в ракурсе устойчи-
вого развития эти находки ценные вдвойне, хотя и в рас-
сматриваемом случае влияние промышленного развития 
на геоландшафт неоднозначно. Правый приток Пышмы — 
речка Шиловка — вторую половину пути (вдоль тракта, 
соединяющего Березовский и Старопышминск) проходит 
по руслу, удлинившему ее течение на 1 км, образованному 
в связи с прохождением драги по р. Пышма.

В Березовском, где экономика золотодобычи явно 
доминирует над природной составляющей, и социальные, 
и экологические процессы протекали более драматично. 
На северной окраине Березовского — между городом 
и р. Пышмой находятся Березовские пески — хвосто-
хранилище золотодобывающего Березовского рудни-
ка. В засушливый и жаркий период место превращается 
в настоящую пустыню. В центре находятся два озерка 
с водой голубоватого цвета из-за высокого содержания 
меди и других опасных веществ.

Наконец, Екатеринбург как наиболее крупный и эконо-
мически разнообразный город пережил «золотую лихорад-
ку» и восстановил логику селитьбы. Переход к следующим 
технико-экономическим укладам вывел в число смысловых 
доминант другие объекты. Однако это затрудняет выявле-
ние золотой историко-культурной составляющей в общей 
системе работы с индустриальным наследием и — шире — 
с имиджем и брендом города. В настоящее время история 
золотодобычи в большей степени отражена в музейном 
и городском пространстве Березовского.
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