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В  статье  на  основе  понятийного  аппарата  изучения  индустриального 
наследия, такого как «город-завод», «промышленный ландшафт», «тех-
ногенный ландшафт», исследовано влияние одной из базовых отраслей 
уральской промышленности — золотодобычи — на формирование ан-
тропогенного и социокультурного ландшафта Екатеринбургской агло-
мерации  и  ее  субъектов.  Особое  внимание  уделено  связи  характера 
добычи металла и структуры расселения, в том числе случаям «отказа» 
от регулярности планировки в пользу следования природному устрой-
ству  местности.  Авторы  исходят  из  того,  что  масштаб  анализируемо-
го явления требует дифференцированного представления: отдельные 
части  статьи  показывают  влияние  золотодобычи  на  разные  районы 
Екатеринбурга и его окрестностей, в частности, Березовского и Старо-
пышминска.  Вводятся  в  научный  оборот  некоторые  уникальные  доку-
ментальные материалы, прежде всего, карты.

Ключевые слова: градостроительный ландшафт, город, агломерация, 
расселение, золотодобыча, структура поселения, индустриальное на-
следие.
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Градостроительство / Town-planning

О
снованный в 1723 г. на границе Европы и Азии, 
Екатеринбург уже 300 лет является крупным 
центром российской горной промышленности, 
черной и цветной металлургии. Индустриальное 

наследие полицентрической агломерации Большой Екате-
ринбург1 рассматривается нами системно как генетическое 
и функциональное целое, с привязкой к градостроитель-
ным процессам, в единстве взаимосвязей его элементов 
и подсистем, в эволюционном развитии сменяющих и до-
полняющих друг друга энергопроизводственных циклов. 
Одной из важнейших для понимания градостроительного 
ландшафта города является связка природной основы, 
технологий добычи-переработки — и формирующейся 
поселенческой структуры. При этом, если связка метал-
лургического производства и регулярности планировок 
городов-заводов изучена в полной мере [2; 3; 9], то в от-
ношении других, не менее значимых производств, такая 
работа пока не проделана.

В числе полезных ископаемых в окрестностях Ека-
теринбурга было найдено первое русское золото, кото-
рое сыграло важнейшую роль в формировании золотого 
запаса российского государства. При этом до сих пор 
нет целостной картины того, как добыча и переработка 
этого металла повлияла на пространственную структуру 
современной Екатеринбургской агломерации, а значит, 
мы не в полной мере представляем градостроительную 
историю, равно как и структуру работы с индустриаль-
ным наследием. Гипотеза данного исследования состоит 
в том, что повсеместность рудного и россыпного золота 
в Екатеринбурге и его окружении заставила планировщи-
ков отойти от идеи регулярности в пользу «следования» 
за ископаемым. Эта «логика природы» доходит до де-
формации планировочной структуры в Березовском, где 
золото мыли в самом центре поселения. Она заставляет 
обратить внимание на исходную для уральского индустри-
ального наследия тему баланса естественного и цивили-
зационного, в том числе, в градостроительной сфере [2].

Идея о связи структуры отдельного индустриального 
поселения с определенным социально-экономическим 
укладом и соответствующими ему технологиями уже 
получила распространение [8; 10] и влияет в том числе 
на понимание масштабов действий по сохранению и реа-
билитации индустриального наследия. Однако добыча 
золота имеет порой слишком кратковременный либо 
слишком скрытый (в случае шахт) характер для того, 
чтобы связывать хозяйственную деятельность и структуру 
расселения напрямую. Отсюда задача данной публикации 
связана с нашим стремлением конкретизировать эту связь 
в ее максимальной самобытности.

Для ее решения нами используется территориальный 
подход к охране наследия и культурного ландшафта, вве-
денный В. Н. Выборным [16] и развитый Л. И. Кубецкой 
[6], В. Н. Куприяновым [7] и др. Развивая метод оценки 
сложных исторических объектов, предложенный ЮНЕ-
СКО для формирования списка объектов мирового на-
следия в начале 2000-х гг., авторы говорят о ценности 
культурного ландшафта, формируемого через интегра-
цию материальных, духовно-ценностных, ментальных 
качественных элементов, «связанных с историей и куль-
турой взаимодействия общества и природы» [7, 16]. Это 
полностью соответствует изучаемому нами феномену 

1 Под Большим Екатеринбургом мы понимаем складывающуюся город-
скую агломерацию, состоящую из поселений, расположенных в пределах 
полусотни км от центра города, в том числе, помимо самого муниципалитета 
с его 8 городскими районами (общей численностью в 1 млн 493 тыс. чело-
век на начало 2022 г.) и близлежащих поселков и сел, территорий городов 
Березовский (расстояние до Екатеринбурга 14 км), Верхняя Пышма (15 км), 
Среднеуральск (19 км), Арамиль (22 км), Дегтярск (35 км), Сысерть (43 км), 
Первоуральск (41 км), Ревда (43 км), Билимбай (50 км) и Полевской (52 км). 

горнозаводской цивилизации, имеющей свои паттерны 
расселения, систему ценностей и трудовую этику, мен-
тальность и «уральский характер».

Вопросами развития градостроительных структур, 
соотношения старого и нового в городах в контексте со-
хранения и актуализации наследия занимались и зани-
маются Н. С. Алферов, А. Ю. Беккер, И. А. Бондаренко, 
Г. В. Мазаев, Н. Ф. Гуляницкий, А. Э. Гутнов, Е. И. Кири-
ченко, М. П. Кудрявцев, Д. Н. Кульчинский, Р. М. Лота-
рева, Л. Г. Михайлова, О. И. Пруцын, Т. Ф. Саваренская, 
Д. О. Швидковский, А. С. Щенков и др. Историко-градо-
строительное наследие трактуется ими как особый ресурс 
развития, однако представление о системности и мас-
штабах действий по его практической и теоретической 
актуализации еще не развито в полной мере.

Перспективным выглядит достаточно давнее, но не по-
лучившее своевременной научной разработки предложе-
ние А. Б. Тренина об учете в ходе сохранения и актуализа-
ции планировочно-функциональных элементов объектов 
культурного наследия [19], ведь многие хозяйственно-
экономические объекты (например, шахты) не исчезают 
полностью.

Сказанное способствует пониманию связи между добы-
чей и переработкой золота в районе Екатеринбурга и па-
раметрами современных поселений в системе расселения 
Екатеринбургской агломерации. Поэтому в первой части 
текста показаны природно-географические характеристи-
ки месторождений золота, на примере Старопышминска 
представлено влияние технологических особенностей его 
добычи и переработки на естественный ландшафт.

Золото в природном ландшафте Среднего 
Урала

Прежде чем перейти к изучению градостроительных 
вопросов, необходимо иметь представление о специфике 
распространения золота в регионе, поскольку эта тема 
не представлена в полной мере системно. Географиче-
ски почти все коренные месторождения золота на Урале 
находятся по его восточному склону [5, 1]. Главной поро-
дой, включающей коренные месторождения золота здесь, 
является кварц. Россыпное золото добывается по обеим 
сторонам хребта, но в большей мере также встречается 
на восточном склоне. На карте, составленной академиком 
А. Я. Купфером [21] по итогам его экспедиции на Урал 
1828 г., обозначены в меридиональном направлении вы-
соты уральских вершин и месторождения россыпного 
золота. В числе других факторов они являются заметным 
градообразующим обстоятельством в регионе.

Открытие в окрестностях Березовского золотых руд 
(1745 г.) и россыпного золота (1814 г.) повлияло не только 
на развитие России и региональных отраслей промыш-
ленности, но и на весь мировой рынок и методы добычи 
золота, дало начало «золотой лихорадке» от Урала и Си-
бири до Аляски, сказалось на поселенческой структуре 
в окрестностях Екатеринбурга и в самом городе. Не толь-
ко экономически, но и пространственно Екатеринбург 
буквально «прирастал» березовскими и пышминскими 
территориями.

Распространение золота в окрестностях 
Екатеринбурга и его влияние на развитие 
территорий

В 1812 г. вышел Указ Александра I о свободной добыче 
руд: частным лицам разрешалось вести горные разведки 
золота на Урале. Добычей золота заведовала Екатерин-
бургская золотых производств горная экспедиция, объ-
единяющая Березовские, Пышминские и Уктусские про-
мыслы. Золото находили и добывали во множестве мест 
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около Екатеринбурга и в самом городе. К концу 1822 г. 
в районе Екатеринбурга была выявлена 41 золотая рос-
сыпь [15, 113]. Зачастую системный характер исходных 
качеств уральского ландшафта недооценивается, поэтому 
представим основные точки золотодобычи.

В юго-восточном направлении и примерно в 80 км 
от Екатеринбурга, на берегу р. Исети в медных рудах 
Шилово-Исетского рудника в мае 1744 г. горный ученик 
Леонтий Пигалев (ум. 1747) открыл самородное золото, 
которое — впервые на Урале и в России — начали добы-
вать в ноябре 1745 г. Шилово-Исетское месторождение 
оказалось небогатым, разрабатывалось до 1756 г., боль-
шого влияния на историю последующей золотодобычи 
не имело.

В 1763 г. на берегу реки в Сысерти посадский человек 
Иван Кожевников открыл месторождение золота в песках. 
В 1797 г. при повторной проверке золото нашли лишь 
в небольшом количестве, невыгодном для разработки 
[11, 164]. В 1796 г. найден «золотосодержащей руды при-
иск при горе Коршуновой», между озерами Чусовским 
и Карасьевым. В 1821 г. открыли золото в кварцевых 
жилах Верхней Сысерти.

10 июня 1829 г. Сысертский завод посетили немецкий 
географ, путешественник-исследователь А. Гумбольдт 
и знаменитый ботаник, зоолог Х. Эренберг. Они осмо-
трели завод и золотой прииск, на котором трудилось 
64 рудокопа. На обеде в доме Турчаниновых Гумбольд-
ту подарили золотой самородок весом 3,5 кг [11, 164]. 
До 1917 г. на Сысертских рудниках добыто около 600 кг 
золота. В районе Верхней Сысерти золотые рудники раз-
рабатывались до конца 1950-х гг. [4].

В 1885 г. богатые золотые россыпи обнаружили около 
деревни Косой Брод (54 км к юго-западу от Екатеринбур-
га). На золотых приисках на р. Поварне, в нескольких 
километрах от деревни, и на самой Чусовой за 10 лет 
намыто около 672 кг золота.

В верховьях речки Кунгурки, южнее поселка углежогов 
Дегтярки (35 км к юго-западу от Екатеринбурга) завод-
ской крестьянин Крылатков в 1803 г. открыл Крылатов-
ское золотокварцевое месторождение. Вскоре по соседст-
ву нашли золотосодержащие месторождения, которые 
хищнически эксплуатировались и к 1810 г. в основном 
оказались отработаны. Добыча возобновилась с момента 
промышленного освоения более глубоких горизонтов 
в начале 1900-х гг., но из-за революционных событий 
затихла до 1930-х гг., когда кварц стали использовать 
в качестве флюса для Среднеуральского медеплавиль-
ного комбината. К 1950 г. попутно из кварцевых жил 

стали извлекать золото. С 1980-х гг. по начало 2000-х гг. 
на руднике последовательно отрабатывались горизон-
ты добычи золотосодержащего кварца с 190-метровой 
до 370-метровой глубины. Из-за нерентабельности до-
бычи в 2006 г. рудник закрыли без засыпки стволов шахт. 
В 2007 г. над выработками образовался провал, который 
в последующие годы начал заполняться водой, превра-
тившись в водоем.

В северо-западном направлении, около Билимбаевско-
го завода (50 км от Екатеринбурга) золотоносные пески 
промывали с 1822 г. по вершинам рек Черный Шишим 
и Черная Шайтанка. Промытое золото два раза в год 
сплавлялось в Екатеринбургской лаборатории в слит-
ки и сдавалось в казначейство. Прибывшему в сентябре 
1824 г. в Билимбай императору Александру I показали 
особую комнату, в которой на тот момент хранилось поч-
ти 95 кг золота, добытого за три месяца. В 1830 г. выше 
Билимбаевского завода, у второго пруда, служившего за-
пасным водоемом для поддержания уровня воды в р. Чу-
совой при сплаве по ней весной караванов с железом, 
основали Верхнебилимбаевский завод, занимавшийся 
промывкой золота [13, 71]. Промысел приносил владель-
цам в среднем около 32–49 кг в год, в отдельные годы — 
до 100–163 кг [17, 199]. Всего до 1913 г. добыто более 
1 800 кг золота. К 1850-м гг. прииски истощились, и коли-
чество добываемого золота уменьшилось. К концу XIX в. 
разведанные запасы оказались окончательно исчерпаны, 
и эксплуатация месторождения стала нерентабельной 
[1, 95]. Тем не менее все активности способствовали фор-
мированию довольно плотной сети коммуникаций, оста-
вавшихся действующими даже после ухода добытчиков 
из того или иного места.

В Екатеринбурге золото находили повсеместно 
на р. Исети и ее притоках. В 1817 г. на речке Мельковке, 
в начале современной ул. Свердлова, заработала золото-
промывальная фабрика, действовавшая до истощения 
прииска в течение 12 лет. При золотом прииске построили 
плотину, из-за которой низины слободы оказались зато-
плены, и в ней появились хаотично застроенные одно-
сторонние улицы, набережные, ликвидированные в ходе 
следующей застройки. К 1823 г. «в городе действовало 80 
частных приисков, в золотодобыче были заняты 2 000 
человек» [20], при том, что все население Екатеринбурга 
тогда составляло менее 15 000 человек.

Согласно Горному уставу и принятому позднее Уставу 
о частной золотопромышленности (1870 г.), все добытое 
золото из городских окрестностей записывалось в специ-
альные шнуровые книги и сдавалось в Екатеринбургскую 

Иллюстрация 2. Актуальное состояние здания бывшей золото-
сплавочной лаборатории в центре Екатеринбурга. Фото Е. Алек-
сеевой. 2022 г.

Иллюстрация 1. Карта Урала в пределах ведения Пермской 
и Оренбургской губерний, с указанием мест сосредоточения 
рудного и песочного (россыпного) золота. Фрагмент с выноской 
в левую нижнюю часть карты ее легенды [21]
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золотосплавочную лабораторию (Иллюстрация 2). Шли-
ховое золото подвергалось там первоначальной очистке 
и сплавке — превращаясь в лигатурное золото, затем 
при химической обработке из него извлекали чистое зо-
лото и серебро, которые отправляли в казну [17, 56]. Зда-
ние Уральской химической и золотосплавочной лаборато-
рии, сохранившееся до сих пор, построено на набережной 
заводского пруда в 1840-е гг. Лаборатория была одной 
из главных достопримечательностей Екатеринбурга, ее 
посещали все почетные гости города.

Уже к середине XIX в. в Екатеринбурге «золотой век 
так же быстро оборвался, как и возник, оставив после себя 
тяжелое похмелье… Золотой ураган улетел, не оставив 
после себя… ничего, кроме разрушения. …Мы уж не го-
ворим о школах, библиотеках, музеях и многом другом, 
что создается в европейских городах при таких приливах 
капитала. Екатеринбург от сибирского золота решительно 
ничего не получил, кроме нескольких развалин…» [12]. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк не вполне прав. От «золотого века» 
в Екатеринбурге осталось здание золотосплавочной ла-
боратории, несколько купеческих усадеб и первый город-
ской театр «Колизей», построенный по личному приказу 
Горного начальника Владимира Глинки на деньги купца 
Рязанова [20].

В первой половине XIX в. после обнаружения «пе-
сошного золота» в пространственном освоении города 
и его окрестностей возникли новые приоритеты, в част-
ности, освоение территорий вдоль золотоносных речек 
и ручьев. Строго регулярный план городской застройки 
был нарушен (более подробно об этом процессе гово-
рится во второй части статьи), мытье золота велось 
в Харитоновском парке, на речке Мельковке и в дру-

гих местах. Компенсация золотодобычи, в буквальном 
смысле слова размывавшей территорию, происходила 
за счет появления новых транспортных направлений. 
Пространство будущей агломерации, дорожная сеть Ека-
теринбурга в большей мере стали эволюционировать 
в сторону иерархической древовидной модели И. Коля. 
В 1841 г. немецкий географ Иоганн Коль (Kohl J. G. Der 
Verkehr des Menschen in seiner Abhängigkeit von der 
Erdoberfläche. Dresden, 1841) на основе изучения плана 
Москвы (1837 г.) предложил иерархическую древовид-
ную схему дорожной инфраструктуры, в которой дороги 
распределяются в иерархии от дорог общенационально-
го значения, связывающих важнейшие региональные 
центры со столицей, до дорог губернского значения, 
связывающих такие центры со средними региональ-
ными городами, и наконец, дорог местного значения, 
связывающих средние города с меньшими поселениями. 
Согласно И. Колю, основные взаимно перепендикуляр-
ные «генеральные» оси дополняются диагональными, 
что улучшает состояние транспортных коммуникаций.

От технологии к расселению
Характерный пример быстротечного влияния на про-

странственную структуру дает Старопышминск — поселок 
в 24 км от Екатеринбурга. Его можно отнести к списку 
крайних исторических точек формирования будущего 
большого города как значимую, хотя и отдаленную терри-
торию, к сожалению, утраченную еще в XVIII в., — Пыш-
минской стального дела фабрики (1785–1792). В этом же 
ряду поселений, где происходили добыча и обработка 
золота и меди, стоят частный Пышминско-Ключевской 
медеплавильный завод Н. А. Стенбок-Фермор (1867–

Иллюстрация 3. Геометрический и минералогический план с профилем галерей и стволов Пышминского рудника. Источник: 
Chappe d’Auteroche, J. Voyage en Siberie, fait par ordre du Roi en 1761. Paris, chez Debure, 1768. Volume 1. Part 1. https://purl.
pt / 27900 / 1 / index.html# / 46 / html 
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1926)2 в нынешней Верхней Пышме, а также Полевской 
завод (1724–1930)3 с Гумешевским рудником [14]. Они 
обеспечивали не только сырьевую базу Екатеринбурга, 
но и его транспортно-логистическую связку с р. Исеть 
и с бассейнами рек Пышмы и Чусовой.

Старопышминск возник в 1660 г., до начала горного 
освоения края и, тем более, открытия золота, — сначала 
как острог, позже как заводское поселение с классической 
регулярной планировкой. В 1693 г. Петр I сослал сюда 
часть опальных стрельцов вместе с женами и детьми. 
Позже сюда отправили пленных шведов. В контексте 
нашей темы село показательно как место, чья структу-
ра во многом сложилась до золотодобычи, при этом ак-
тивно участвовавшее во всех последующих процессах. 
Золотодобывающие рудники, пусть даже и на короткий 
момент, становились центрами притяжения населения, 
формирования инфраструктуры, а потом быстро оказы-
вались брошенными и забытыми. История Старопыш-
минска не только типична, но и видна в его современном 
устройстве.

В 1764 г., в связи с интенсификацией разработок 
в окрестностях залежей железа и золота, село преобра-
зовали в заводское поселение — Пышминский Завод. 
Под руководством Никиты Бахорева был построен 
Пышминский золотопромывательный завод. Известно, 
что для уральских металлургических городов-заводов 
характерно совмещение плотины, центра поселения 
и производства. Сегодня это никак не прослеживается 
в Старопышминске; хотя плотина существует, она, веро-
ятно, создана позднее. Соответственно, есть основания 
предполагать отсутствие центра и планировки исходного 
поселения в их традиционном значении, поскольку добы-
ча золота как бы «наступала» на селитьбу, разрывая и де-
формируя ее; по крайней мере, именно так происходило 
в Березовском и некоторых местах Екатеринбурга, и это 
зафиксировал на фотографиях С. М. Прокудин-Горский 
(Иллюстрация 5).

В отличие от регулярных городов центральной части 
России, построенных в XVIII в., где планировка не преры-
вается рекой, здесь река с ее многочисленными извивами 
фактически «обрывает» поселение. Природа не «поко-
ряется» и не трансформируется, поскольку ее ресурсы 
исходно более значимы. Нижний, притом лишенный 
регулярности, фрагмент нынешней планировки (Иллю-
страция 4) возникает в более позднее время.

Краткосрочность освоения и эксплуатации террито-
рии, богатой золотом, приводит к временности структур 
поселения, с одной стороны, и усилению роли транс-
портных путей, с другой. На этот процесс накладывает-
ся со временем более упорядоченный и рациональный 
металлургический «код». Вероятнее всего, они диктуют 
структуру Старопышминска до сегодняшнего дня.

Поскольку в екатерининской России 1780-х гг. 
не хватало стали для производства качественного ору-
жия, в 1783 г. в Пышминский завод прибыл профессор 
И. Ф. Герман. Его целью было строительство в этом месте 
специализированного сталековательного завода.

Благодаря стараниям и знаниям И. Ф. Германа, 
на Пышминском заводе была создана так называемая 
«Пышминская стального дела фабрика» — первый 
в России завод, производящий сталь непосредственно 
из чугуна, минуя стадию по выковке железа. Подбирать 
для нее место И. Ф. Герман начал в августе 1783 г. В мае 

2 В 1926 г. преемником стал Пышминский медеэлектролитный завод, 
а с 1934 г. преемник последнего — Уралэлектромедь.

3 Располагался при Думной горе на берегу р. Полевая, притоке р. Чусовой, 
в 52 км к юго-западу от Екатеринбурга.

1785 г. инновационная фабрика была введена в эксплу-
атацию, а он стал ее руководителем. Сталь на этом за-
воде получали по австрийской технологии цементации 
железа, применявшейся в Штирии на Штейермаркских 
стальных заводах, в качестве сырья использовали чугун 
Каменского завода.

Полученная на фабрике сталь соответствовала ино-
странным образцам. Под руководством И. Ф. Германа 
в 1792 г. из нее начали выпуск продукции, которая до того 
времени ввозилась из-за границы, в частности, кос. Фабри-
ка выпускала до 16 сортов полосовой, брусковой, шпажной 
и других образцов стали с ежегодным объемом до 4 тыс. 
пудов. В августе 1792 г. сталелитейная фабрика в Пышмин-
ском заводе сгорела, восстанавливать ее здесь уже не стали. 
И. Ф. Герман и стальная фабрика в сентябре 1798 г. переме-
стились на Нижне-Исетский завод. Там не удалось достичь 
масштаба стального производства, сортамента и качества 
изделий, которые были на Пышминском заводе.

В период пребывания И. Ф. Германа в Пышминском 
заводе им создана первая стандартизованная по евро-
пейским критериям и оснащенная унифицированными 
приборами метеорологическая станция так называемого 
Мангеймского Палатинского научного общества, ставшая 
самым восточным форпостом первой сети глобального 
мониторинга климата на Евразийском континенте.

Иллюстрация 5. Добыча золота в Березовском. 
Фото С. М. Прокудина-Горского [20]. Видно, что добыча ведется 
в самом центре нынешнего города Березовского, где сейчас 
находится сквер

Иллюстрация 4. Генеральный план Старопышминска. 2012 г. 
Источник: http://xn--80aqgggdhghhd0fub.xn--p1ai / ?page_id=15
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В дальнейшем поселение дважды переживало период 
небольшого, но роста именно в связи с золотом. В 1798 г. 
открылся Пышминский золотой рудник, и месторождение 
дало более 100 пудов золота. А в 1864 г. местный житель 
П. Вольхин случайно обнаружил в лесу жилу рудного 
кварцевого золота. Проследив за ним, другие жители села 
тоже стали ее разрабатывать. К концу XIX в. золотопро-
мывальный завод закрылся.

В 1890 г. при руднике построена механическая толчея 
для размалывания руды, но в 1898 г. в связи с постройкой 
бегунной фабрики для измельчения руды Пышминская 
толчейня была закрыта как менее производительная. 
Тем не менее Пышминское месторождение дало свыше 
100 пудов золота.

Во второй половине XX в. место все более утрачивало 
свое значение, и в 2004 г. отнесено к категории сельских 
поселений. Ныне в Старопышминске живет около 2 тыс. 
человек. Сокращение добычи золота привело к сжатию по-
селения, практически никак не отразившись на его струк-
туре с двумя прудами. Список населенных мест Российской 
империи по сведениям 1859–1873 гг. указывает 79 дворов 
и около 400 жителей [18]. Сегодня старинный заводской 
пруд имеет статус гидрогеологического памятника приро-
ды, а местам добычи золота не уделяется внимания.

Заключение
В результате добычи и переработки меди и золота 

вокруг Екатеринбурга, особенно в северном направле-
нии, сформировалась довольно плотная система про-
мышленных поселений, существующих до сегодняшне-
го дня. Помимо Старопышминска, это пос. Монетный 
(с пос. Липовка, Мурзинка, Молодежный, Островное), 
возникший еще в 1813 г. как Монетная дача; пос. Ке-
дровка (с пос. Красногвардейский и Октябрьский); 
пос. Ключевск, создание которого исторически связано 
с находками золота, когда в 1824 г. рудокопщик Комаров 
обнаружил в русле р. Теплый Ключ золотые россыпи; 
пос. Сарапулка (с пос. Становая), чье возникновение от-
носится к началу 1690-х гг. и ряд других.

Краткосрочность и активность добычи золота ска-
зывались на деформации регулярных планировок по-
селений, с одной стороны, но способствовали комму-
никациям, с другой. Постепенно возникавшая система 
дополнительных коммуникаций в золотоносные районы 
Старопышминска и Березовска, Полевского и Сысер-
ти вместе с коммуникациями к соседним центральным 
местам первого порядка (Перми, Челябинску, Кургану 
и Тюмени), а также к историческим административным 
и горнозаводским центрам (Верхотурью, Туринску, То-
больску, Каменск-Уральскому, Невьянску, Алапаевску 
и др.) привела к формированию радиальной сети дорог 
с секторами между ними. В XX в. там стали возникать 
индустриальные «социалистические города».

Во второй части статьи подробно анализируется про-
странственное развитие Екатеринбурга и Березовского 
периода добычи и переработки золота.
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