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Особенности городской горнозаводской топонимики 

Южного Урала XVIII–XX вв. 

 

В настоящее время металлургическая промышленность являются 

основой промышленного комплекса Челябинской области. Большинство 

современных заводов ведут свою историю с середины XVIII в. Их 

строительство на Урале началось на рубеже XVII–XVIII вв. Первенцами в 

1701 г. стали Каменский и Невьянский заводы, названия которых 

происходит от речек, на которых они были построены. Вслед за 

государством заводы начинают возводить и частные владельцы, 

наибольшую известность из которых приобретают Демидовы: Никита и 

его сын Акинфий, а затем и их потомки.  

Промышленный вектор, затронувший сначала территорию Среднего 

Урала, в середине 1740-х гг. перекинулся и на Южный. По истории 

горнозаводской (металлургической) промышленности Южного Урала 

существует богатая историография (Б.Б. Кафенгауз1, Н.И. Павленко2, В.В. 

Алексеев и Д.В. Гаврилов3, Н.М. Кулбахтин4 и многие др.)5, но почти 

                                                 
1 Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в ХVIII–ХIХ вв. Опыт исследования по истории русской 

металлургии. Т. 1. М.–Л., 1949. 
2 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 1962. 
3 Алексеев, ВВ., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времен до наших дней. М., 2008. 
4 Кулбахтин Н.М. Горнозаводская промышленность в Башкортостане в XVIII веке. Уфа, 2000. 
5 См. подробнее: Новиков И.А. Горнозаводская промышленность Южного Урала XVIII века: итоги 

развития, гипотезы и загадки, перспективы изучения // Гороховские чтения: материалы седьмой регион. 

музейн. конф. / сост., науч. ред. Н.А. Антипин. Челябинск, 2016. С. 212–230.  
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ежегодно исследователи, благодаря своему неустанному архивному 

поиску, преподносят сюрпризы и открывают неизвестные страны 

«железной» истории Южного Урала. 

За последние годы опубликованы новые работы по данной проблеме 

Г.Х. Самигулова, И.А. Новикова (Челябинск), Ю.П. Окунцова (Златоуст), 

В.М. Свистунова (Касли)6, В.П. Микитюк (Екатеринбург) и В.А. Черных 

(Верхний Уфалей)7, статьи в научных журналах и сборниках научных 

трудов8, атлас по истории Челябинской области9. Однако отдельных работ 

по горнозаводской топонимике Южного Урала нет, есть лишь отдельные 

упоминания об этом в обобщающих трудах по топонимике Южного Урала 

или по истории отдельных горных заводов10. Исключение составляют 

этнолингвистические словари двух районов Челябинской области – Катав-

Ивановского Н.А. Баскаковой и Нязепетровского – Т.П. Ильиной11. Кроме 

того, в архивных собраниях южноуральских краеведов, в том числе и 

корифея уральского краеведения В.П. Бирюкова, представлена богатая 

                                                 
6 Новиков И.А. Металлургическая промышленность Южного Урала в истории российской 

государственности XVIII – начала XXI вв. // Южный Урал: от колесниц до мирного атома / сост.: Н.А. 

Антипин, Г. Х. Самигулов. Челябинск, 2017. С. 24–31; Самигулов Г Х., Свистунов В.М. Каслинский 

и Кыштымский заводы // Там же. С. 32–37; Окунцов Ю.П. Златоустовские традиции // Там же. С. 42–48. 
7 Микитюк В.П. Род Злоказовых. Екатеринбург, 2017; Черных В.А. Уфалейские завлекушки. Челябинск, 

2017. 
8 Новиков И.А. Из истории южноуральского предпринимательства: заводовладелец Ларион Иванович 

Лугинин // Проблемы культурного образования. Материалы VI Всероссийской заочной научно-

практической конференции 27 мая 2016 г. Вып. 13. Челябинск, 2016. С. 176–188; Он же. 

Благотворительность и просветительство российских предпринимателей второй половины XVIII века (на 

примере заводовладельцев Южного Урала И. Б. и Я. Б. Твердышевых и Л. И. Лугинина) // Философские 

и исторические исследования. Вып. 2: сб. науч. статей / сост. С. Б. Борисов, Н. Ф. Чипинова; отв. ред. С. 

Б. Борисов. Шадринск, 2017. С. 188–195; Куликовских С.Н. Златоустовские стальные пушки // Военно-

исторический журнал. 2010. № 7. С. 58–60; Бочкарева Е.С. Переход Златоустовских заводов в казенное 

владение в конце XVIII века // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 14 (369). 

С. 109–115. 
9 Челябинская область. Атлас истории родного края / под ред. Н.Н. Алеврас, В.М. Кузнецова. Челябинск 

2017. 
10 С именем Златоуст / Сост. А.В. Козлов, Л.П. Заева. Златоуст, 2007; Челябинская область. Краткий 

географический справочник / авт.-сост. М.С. Гитис, С.Г. Захаров, А.П. Моисеев. Челябинск, 2011; 

Моисеев А.П. Топонимическое краеведение (лингвистическое). Челябинская область. Челябинск, 2013; 

Поздеев В.В. Южноуральская топонимика. Историко-топонимический словарь. Челябинск, 2008; Он же. 

Топонимика Южного Урала: историко-топонимический словарь / под ред. Ю.В. Поздеевой, Т.Л. 

Корецкой. Челябинск, 2013;  
11 Баскакова Н.А. Этнолингвистический словарь услышанных и записанных слов в Челябинской области 

(старинные слова, прибаски, притчи, песни, пословицы и поговорки) / Сост. Н.А. Баскакова. Челябинск, 

2002; Этнолингвистический словарь Нязепетровского района / Сост. Т.П. Ильина. Нязепетровск, 2007. 
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палитра сюжетов о топонимо-фольклорно-лингвистических особенностях 

горнозаводской части Челябинской области. 

Начало сбору топонимических горнозаводских названий Урала и 

изучению лингвистических особенностей говора региона положили еще в 

1817–1818 гг. служащие Гороблагодатских заводов Волков и Любарский, 

результат их трудов представлен в отчете, сохранившемся в 

Государственном архиве Свердловской области (ГАСО)12. 

Металлургическая промышленность Южного Урала возникла не на 

пустом месте. В XVII в. центральная власть неоднократно выдавала 

грамоты местным воеводам для поиска и помощи в разведке рудных 

месторождений. В 1669 г. для поиска серебряных руд на Южном Урале из 

Москвы был отправлен отряд под руководством стольников П. Годунова, 

М. Седина и воеводы Я. Хитрово. Основным местом его базирования стал 

район Малого Таганая на территории современного Златоуста 

Челябинской области, где они возвели «Новый уральский острожек». 

Результаты работы отряда оказались неудачные: удалось найти только 

железную руду, в связи с чем поиск прекратили, а городок в 1673 г. 

сожгли. Однако в отчете, найденном в Российском государственном 

архиве древних актов (РГАДА), об итогах работы по поиску серебренной 

руды, упоминается название «Уральский»: «… из Катайского острога 

пошли в степь к Уральским горам …», «… А как, государь, на Уральские 

горы пришли …»13 – это первой упоминание топонима «Урал», но еще 

почти до середины, а иногда и до конца XVIII в. Урал считался частью 

Сибири, и поэтому заводы назывались «сибирскими». 

Лидерами в строительстве заводов на Южном Урале в пределах 

современной Челябинской области выступили симбирские купцы И.Б. и 

Я.Б. Твердышевы и И.С. Мясников. Однако не меньшее число заводов 

                                                 
12 ГАСО. Ф. 24. Оп. 33. Д. 797. 
13 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Д. 881. Ч. 2. Л. 343–344. 
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было построено стараниями тульских купцов Мосоловых и Л.И. Лугинина, 

и тайного советника, дворянина Н.Н. Демидова. 

Первыми металлургическими заводами, возникшими на территории 

современной Челябинской области, стали Каслинский и Нязе-Петровский. 

Каслинский был основан в 1746 г. тульским купцом Я.Р. Коробковым и в 

1748/49 г. завод выдал первую продукцию, а в 1751 г. был продан Н.Н. 

Демидову. Нязе-Петровский был основан в 1747 г. балахнинским купцом 

П.И. Осокиным, который в 1748 г. выплавил первый металл, а в 1751 г. 

продал его Мосоловым14. В 1750-е гг. построены заводы Катав-

Ивановский, Златоустовский, Кыштымский, Саткинский и др.  

Возникновение горных заводов на Южном Урале: в Златоусте, 

Кыштыме, Каслях, Катав-Ивановске, Белорецке и других местностях, не 

могло не найти отражение в устном народном творчестве: «Ай, заводы, 

заводы, Демидовые! /Не демидовы заводы, /Восударевые!»15. 

Всего во второй половине XVIII в. на Южном Урале в пределах 

современной Челябинской области было определено или разрешено 

строительство 23 заводов, из которых к концу века действовало 16, 

которые в разной степени выпускали разнообразную металлургическую 

продукцию. В XIX в. количество построенных заводов было небольшим. 

Происхождение названий построенных южноуральских заводов 

обусловлено тремя основными причинами. Во-первых, эти заводы 

находились в окружении вотчинных земель башкирского населения, 

поэтому названия давались в честь православных праздников и святых: 

Благовещенский, Воскресенский, Преображенский, Троицкий, 

Златоустовский, Петропавловский. Во-вторых, свою роль сыграла 

традиция наименования в честь основателей: Нязе-Петровский, Авзяно-

Петровский, Кано-Никольский, Катав-Ивановский завод и др. В-третьих, 

названия заводам навались с учетом местных географических названий: 

                                                 
14 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1539. Л. 58-58 об; Оп. 2. Д. 310. Л. 45 об-46; 48 об. 
15 Там же. Ф. Р–2266. Оп. 1. Д. 7. Л. 9. 
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Симский, Миньярский, Косотурской, Азяш-Уфимский и др., но на Южном 

Урале, по сравнению со Средним, данные топонимы встречаются намного 

реже. Кроме того, часто местные, исторически сложившиеся в течении 

веков названия трансформировались в более лучше звучащие: «Миязы – 

Мисс», «Бакалы – Бакал», «Кыштымыть – Кыштым», «Челяба (Челеби) – 

Челябинск» и др. 

Одним из обязательных условий бесперебойной работы построенных 

заводов было наличие рабочей силы: не только квалифицированной 

(мастеровых), но и занятых на вспомогательных, очень важных, работах: 

углежогов, рудодобытчиков и др. Комплектование происходило как за счет 

покупки крепостных крестьян в центральной России, но в большей степени 

вольнонаемными работниками из Казанской губернии, в том числе за счет 

чуваш, мари, поволжских татар. На Южном Урале приписные крестьяне не 

получили большого распространения из-за запрета и ограничения 

приписки. Поэтому в топонимике горнозаводских поселков, большинство 

из которых в 1930–1940-е гг. получили статус города, сохранились 

«перенесенные» названия из Европейской России, которые напоминают 

нам о предыдущем месте жительства: «Ветлуга», «Татарка», «Чувашка», 

«Уржумка», «Чугунские», «Тверские», «Демидовка» и др.  

В годы Великой российской революции большинство заводов было 

разрушено или прекратило свою работу, но в начале 1920-х гг. часть из 

них восстановили, другие перепрофилировали в машиностроительные. 

Интересно, что несмотря на «религиозный» характер ряда заводских, и не 

только, южноуральских топонимов они сохранились. Попытка стереть с 

карты Советского Союза название города «Златоуст» не увенчалась 

успехом. Во второй половине 1920-х гг. в златоустовской печати 

неоднократно звучали призывы к переименованию. В городскую газету 

«Пролетарская мысль» все жители Златоуста могли присылать свои 

варианты названия нового социалистического города. Предлагались 

различные наименования как географические или производственные, так и 
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революционные, в том числе в честь видных деятелей революции и 

гражданской войны в Советской России и на Урале: Южноуральск, 

Стальск, Краснознаменск, Пролетарск, Назаровск, Буденновск, Калининск 

и др.16. 21 декабря 1929 г. вождю мирового пролетариата И.В. Сталину 

исполнялось 50 лет и в городскую газету стали поступать письма-

предложения, письма-требования: «Сталинск вместо – Златоуста», 

«Златоуст в Сталинск», «Желание тысяч», «Метзавод имени Сталина» и 

др. В редакцию газеты поступило письмо от группы рабочих 

механического завода: «… В ознаменование 50-летней годовщины тов. 

Сталина, мы вносим на обсуждение общественных организаций, всех 

рабочих и бедняцко-середняцких слоев крестьянства, всех трудящихся 

предложение о том, что наш город Златоуст переименовать в город 

Сталинск, а округ считать Сталинским округом. … Город Златоуст должен 

стать Сталинском17. 

После долгих поисков сначала в ГАСО, а затем и в Государственном 

архиве Российской Федерации был найден ответ на вопрос, почему 

несмотря «… на желание «тысяч» и принятое решение местных органов 

власти», Златоуст сохранил свое первозданное название. Решение о 

переименовании Златоуста было рассмотрено 13 января 1930 г. на 

заседании Административной комиссии ВЦИК, которая «… не возражая 

против самого переименования, нашла, что переименовать гор. Златоуст в 

Сталинск является невозможным по следующей причине. Предлагаемое 

переименование в Сталинск и Сталинский будет неизбежно вызывать ряд 

недоразумений как по линии Наркомпочтеля, так и по линии Наркомпути 

Союза СССР, т.к. на территории Союза уже имеются города, ж.д. станции 

и др. адм. единицы с созвучным названием. … По этому вопросу получено 

заключение заинтересованных ведомств; причем ни Наркомпочтель, ни 

Наркомпути, в принципе, не возражают против переименования, все же 

                                                 
16 Архив Златоустовского городского округа (АЗГО). Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 218. 
17 Пролетарская мысль. 1929. 20 декабря. 
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считают невозможным переименовать гор. Сталинск. Со своей стороны 

Наркомпочтель Союза СССР, рекомендует переименовать гор. Златоуст в 

гор. Коба на Урале, а округ – в Коба Уральский округ, назвав, таким 

образом, и город /станцию/ и округ подлинной кличкой тов. Сталина …»18. 

Таким образом, ВЦИК решение местной власти не утвердил, и город 

сохранил свое историческое имя – «Златоуст». 

Естественно на карте южноуральских горнозаводских поселков 

появляется множество названий революционно-социалистического 

направления, инициированное как самим населением, так и органами 

местной власти. Необходимо выделить два периода в этом 

топонимическом вандализме: начало 1920-х гг. и конец 1950-х гг. Связано 

это с тем, что в первом случае необходимо было закрепить в топонимике 

населенных пунктов память о завоеваниях советской власти и имена 

революционеров, павших «за правое дело», а во втором – придать 

дополнительный импульс «революционным» антисталинским 

преобразованиям Н.С. Хрущева, в том числе и в названиях улиц, 

переулков, площадей. 

Среди тех, в честь кого 14 июня 1957 г.19 была наименована улица 

крупном промышленном центре Южного Урала Златоусте – Виктор Гепп, 

основатель Союза социалистической молодежи, член подпольной 

организации в 1918–1919 гг., расстрелянный по приговору военно-

полевого суда 30 июня 1919 г. На этой улице до сих пор стоит дом, в 

котором прошли его детские и юношеские годы. До переименования улица 

носила звонкое имя – «Большая Громатушная», названная по мелководной 

горной речке, протекающей рядом и несущейся с Уральских гор в самый 

центр Златоуста (ее русло несколько раз принудительно изменяли). 

Существует легенда, в правдивость которой, вроде бы, трудно поверить, 

однако, скорее всего, так и было на самом деле. По воспоминания М.Г. 

                                                 
18 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 21. Д. 89. Л. 12. 

19 АЗГО. Ф. Р–35. Оп. 11. Д. 151. Л. 73 об–74.  
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Воропаева (в 1970–1984 гг. первого секретаря Челябинского обкома 

КПСС, а в 1940-е гг. работавшего в Златоусте20) речка попала в поле 

зрения самой высокой власти: «О существовании речки Громатухи знал 

лично И.В. Сталин. В начале 1930-х гг. небольшая речка Громатуха, 

протекающая через центр Златоуста, вышла из берегов и затопила завод. 

Поэтому И.В. Сталин просил показать ему ее на карте. В 1944 г. было 

принято постановление правительства "Об укрощении речки 

Громатухи"»21.  

В целом же можно констатировать, что спустя более, чем 250 лет со 

времени строительства и наименования южноуральских горных заводов, 

связанные с ними топонимы в большинстве сохраняют свое 

первоначальное звучание, что добавляет особый колорит и 

привлекательность региону.   

Приложение 1 

Предписание департамента Горных и соляных дел о переводе мастеровых 

с Нижнетагильского на Златоустовский завод и рапорт горного начальника 

Златоустовских заводов Фурмана о их переселении22. 1818–1819. 

«… Высочайше утвержденный 8 января 1818 г. о переводе на 

Златоустовские заводы 257 душ мастеровых отходящих от тайного 

советника Демидова … 

… в июне месяце переведены … всего в 340 человек мужского и 368 

женского пола». 

Приложение 2 

Список частей Златоустовского завода, домохозяева которых получают в 

собственность усадьбы за 1861 г.23 

«… в Барочной части …  

… в Верхнезаводской части … 

                                                 
20 Нечаева С.В. Лидеры политической элиты Челябинской области. 1934–2006. Челябинск, 2007. С. 132. 
21 Златоуст – город крылатого коня / Авт.-сост. А.В. Козлов. Златоуст, 2004. С. 69. 
22 ГАСО. Ф. 24. Оп. 33. Д. 812. Л. 1; 111. 
23 АЗГО. Ф. И–22. Оп. 1. Д. 1691а. Л. 1–8об; 8 об–14об; 14 об–22 об; 22 об–29 об; 29 об–41; 41–54 об. 
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… по Уренгинской части … 

… по Ветлужской части …  

… по Демидовской части …  

… по Нижнезаводской части …».  

Приложение 3 

Из воспоминания 70-летней Настасьи Даниловны о дореволюционном 

названии «улица Спорта» в Златоусте 24. 1900. 

«Улица "Спорта". Одна из центральных улиц города Златоуста, в 

конце же XVIII столетия она была на окраине завода в местности слывшей 

под названием "на Ключах", почему впоследствии ей было присвоено 

название "Ключевской" …». 

Приложение 4 

Из протокола № 5 Президиума Златоустовского городского Совета25. 

4 февраля 1925 г. 

«… § 16. О наименовании улиц города. 

Постановили: Предложить отделу местхоза проработать этот вопрос 

в коммунальной секции и представить на утверждение Президиуму 

Горсовета. 

Председатель Жуковский26 

Приложение 5 

Предложение рабочего комбината «Магнезит» (Сатка) М.В. Плеханова о 

переименовании Златоуста в «Семрабтрудоуралметгорск»27. 1929. 

«… Я рабочий шах[тного] цеха зав[ода] Магнезит Плеханов М.В. 

(Сатка) улица Бакальская № 49, предлагаю рабочим златоустовцам – 

назват[ь] гор. Златоуст "Семрабтрудоуралметгорск". В следующих 

соображениях первые пят[и] букв т.е. Семрабтруд будут значать паметью 

златоустовских борцов в растреле за 8-и (зачеркнуто и исправлено на 7) 

                                                 
24 Там же. Ф. И–70. Оп. 1. Д. 48. 
25 АЗГО. Ф. Р–35. Оп. 1. Д. 17. Л. 6.  
26 Протоколом № 20 от 10 октября 1925 г. переименование улиц было утверждено // Там же. Л. 30–30об.  
27 АЗГО. Ф. Р–35. Оп. 1. Д. 218. Л. 40–40об. 
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часовой рабочий труд. но как как мы уже на пороге семи часового 

рабочего дня то это вовсе показывает стержнем паметью борцов 

златоустовцев а стальные 13 букв или даже 12 букву "О" можно пожалуй 

(далее верх обгорел) … т.е. залежи металла уральских горах и остальные 

буквы пять (горск) само по себе (город) и возможн[о] некоторым 

покажется очен[ь] сложным т.е. из 22–23 букв возможно быть может 

сократить так как я малограмотный ничего иначе не выходит а паметь 

борцам златоустовцам должна быть и по моему мнению название будет 

достойное т-е "Семрабтрудуралметгорск"». 

 


