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Крым. В Государственном архиве Республики Крым сохранился 
большой пласт метрической документации, начиная с 1791 г. и до на-
чала XX в. Он представлен десятью фондами, которые разделены хро-
нологически, территориально, а также по приходам. 

Подведем итог. На основе сделанного анализа следует сделать 
вывод о широкой доступности метрических книг в электронном фор-
мате. В наши дни данный фактор играет существенную роль в изуче-
нии представленного вопроса. Однако, не все области подключились 
к процессу оцифровки. Это связано с большим объемом информации, 
нехваткой квалифицированных сотрудников, а также с недостатком 
аппаратуры для проведения оцифровки. В большинстве регионов ме-
трические книги сохранились в достаточно полном объеме и хранятся 
в краевых, районных, областных архивах, что говорит о важности этих 
документов для изучения истории нашей страны.
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Проанализированы источники, позволяющие проследить формирова-
ние населения Верхнесергинского заводского поселка в середине XVIII в. 
На основе документов, выявленных автором в Российском государствен-
ном архиве древних актов, Отделе письменных источников Государствен-
ного исторического музея и в Государственном архиве Свердловской  
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области, показан процесс переселения крестьян из сел европейской части 
России и Урала. В местной топонимике рассмотрено отражение памяти 
жителей об их исторической Родине, отразившейся в названии некоторых 
гор и улиц поселка.

Ключевые слова: переселение крестьян, ревизские сказки, заводы 
Демидовых, региональная топонимика.

В 1740 г. Никита Никитич Демидов получил разрешение на строи-
тельство двух железоделательных заводов по р. Серга. Для его начала 
было организовано переселение крестьян из вотчин, расположенных 
в Московской губернии. В результате к моменту пуска Верхнесергин-
ского завода 26 октября (6 ноября) 1743 г. возник и поселок, население 
которого продолжило пополняться крестьянами из многих регионов 
России на протяжении 20 лет [Ведомость..., л. 65].

В ф. 350 Российского архива древних актов (РГАДА) хранится 
ревизская сказка Сергинских заводов Ивана Никитича Демидова, со-
ставленная в 1763 г. во время III подушной переписи. При перечисле-
нии крестьян, положенных в оклад, указывалось их прежнее место жи-
тельства по прошлой ревизии, у женщин – место замужества и место 
рождения отца [Ревизская сказка..., л. 1–40].

Ведомость о Сергинских заводах И. Н. Демидова, составленная 
не ранее 28 августа (8 сентября) 1761 г. в канцелярии Главного прав-
ления сибирских, казанских и оренбургских заводов, хранится в От-
деле письменных источников Государственного исторического музея 
(ОПИ ГИМ). В ней имеются данные о количестве крестьян (крепост-
ные, мастеровые и приписные). Большую ценность имеют сведения о 
приписных крестьянах, которых при Верхнесергинском заводе к 1763 
г. практически не осталось [Ведомость...].

В Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) в фонде 
Чертежной Уральского горного правления хранятся несколько планов 
Верхнесергинского завода и прилегающего поселка. Отметим наибо-
лее репрезентативное дело 248 из оп. 7. Его материалы с детальным 
изображением крестьянских домов и участков позволяют определить, 
как расселялись первые переведенные крестьяне вокруг завода [Чер-
теж..., 1747]. 

Вспомогательными сведениями о процессе заселения крестья-
нами разных частей Верхнесергинского заводского поселения может 
служить историческая память местных жителей. Она нашла свое отра-
жение в народной топонимике – неофициальных названиях некоторых 
улиц, гор и др. 

Эти данные, выявленные автором в архивных документах, позво-
ляют представить процесс переселения крестьян в Верхнесергинский 
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заводской поселок в середине XVIII в. следующим образом. Его пер-
выми жителями, направленными для постройки нового завода, стали 
крестьяне села Нудовши Рязанской волости (ныне д. Лесное, Луховиц-
кий район Московской обл.). Их было 60 семей: отдельно выделенный 
мужчина, а также, при наличии, члены его семьи [подсчитано автором 
по: Ревизская сказка..., л. 1–8 об., 25–28 об.]. Часть крестьян этого села 
также была направлена и в Нижнесергинский поселок. 

Следует отметить, что в современном поселке Верхние Серги  
ул. Партизан, берущая свое начало от завода и церкви, до сих пор име-
ет и народное название «Нудовская». А в соседнем поселении Ниж-
ние Серги часть улиц вместе с горой, расположенных к югу от завода 
по левому берегу Серги, тоже именуются «Нудовскими» [История..., 
2007, с. 64].

Следующими небольшими по численности переселенными груп-
пами крестьян стали жители Ромодановской волости Калужского уез-
да (деревни по правому берегу Оки, южнее г. Калуги), «купленные 
у бывшего графа Михаила Головкина». Их было семь семей, а также 
три из д. Воскресенской Казанской губернии, «купленные от флота 
лейтенанта Алексея Шереметева у жены его покойного князя Якова 
Долгорукова дочери» [Ревизская сказка..., л. 29–30 об.]. Эта деревня 
располагалась на реке Актай, западнее современного села Вожи (Спас-
ский район Татарстана) и имела второе название Долгоруково. В итоге 
представленные три группы крестьян в 1741–1742 гг. были переселены 
для постройки завода.

После 1747 г. Верхнесергинский поселок пополнили крестьяне из 
Васильево-Шайтанского заводского поселка, ныне входящего в город-
скую черту Первоуральска. В числе этих переселенных крепостных 
были выходцы тех же Ромодановской волости и д. Воскресенской:  
25 и 26 семей соответственно. Также были переведены 27 семей масте-
ровых, пришлых «из разных губерний и городов» [подсчитано автором 
по: Ревизская сказка..., л. 16–24 об., 33–39 об.]. 

Обратившись к ранее указанному плану из фондов ГАСО и под-
считав примерное количество домов с участками (около 65) и семей 
до переселения шайтанских крестьян (около 70), можно предположить, 
что эта топография местности производилась не позднее 1747 г. Сами 
крестьяне расселились вдоль завода по обоим берегам р. Серги, а так-
же на северо-восток в сторону выезда из поселения [Чертеж..., 1747].

Не позднее 1755 г. в Верхнесергинский заводской поселок была 
переселена крупная группа крестьян (72 семьи) из Кубенской воло-
сти (Вологодская обл.) [подсчитано автором по: Ревизская сказка...,  
л. 9–15 об., 30 об.–32 об.]. В ревизии не указано, были ли они купле-
ны или переведены из вотчин Демидовых. В 1758 г. после смерти  



263

Н. Н. Демидова Сергинские заводы перешли к его сын Ивану. При раз-
деле наследства было принято решение оставить ранее переселенных 
шайтанских крестьян на обоих Сергинских заводах [История..., 2007,  
с. 69; Ревизская сказка..., л. 16, 22 об., 35 об., 40].

Кроме того, в 1741 г. к Сергинским заводам были приписаны 930 
крестьян из поселений Кунгурского уезда: Ясыльское, Опачевское, Су-
динское, Сретенское (Сабарское). Ныне это села Красный Ясыл, Опа-
чевка Ординского района, Суда Уинского района, Сабарка Суксунско-
го района Пермского края. Изначально они продолжали жить в своих 
поселениях, но отрабатывали на заводах подушную подать. В 1756 г. 
571 крестьянин был приписан к Каслинскому заводу. Впоследствии, 
после раздела наследства в 1758 г., все ранее приписанные крестьяне 
были переведены на Сергинские заводы [История..., с. 70; Ведомость..., 
л. 66 об. – 67; Ревизская сказка..., л. 40]. 

Хотя кунгурские крестьяне не были указаны среди верхнесергин-
ских жителей в 1763 г., память об их пребывании сохранилась в на-
звании двух гор в черте поселка. Гора «Сабарская» располагается на 
севере поселения, а гора «Осиновая» с прилегающими к ней домами 
образует одноименный район, расположенный на левом берегу Серги, 
к югу от завода. На наш взгляд, название «Осиновая» связано с Осин-
ской дорогой, рядом с которой и располагались жилища кунгурских 
переселенцев.

Таким образом, в архивных документах отразился процесс пере-
селения крестьян из Центральной России на созданные Сергинские 
заводы. Постоянный состав их населения складывался из нескольких 
крестьянских групп: местных жителей (шайтанских и кунгурских) 
и крепостных, переведенных из различных мест европейской части 
России. Следует особо отметить, что многие крепостные мастеровые, 
переселенные в Верхние Серги из Васильево-Шайтанского заводско-
го поселка, также были переселенцами в этот населенный пункт из 
центра страны. В результате к началу 1760-х гг. местное население 
сформировалось из групп крестьян, каждая из которых имела свои 
региональные культурно-бытовые особенности. Это оставило свой 
отпечаток в названиях гор и улиц, которые отсылают к изначальным 
местам его проживания.
________________________________
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Городское пространство и среда повседневности: 
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В статье раскрываются понятия города и истории повседневности на 
примере строительства Екатеринбурга в начале XVIII в. Рассмотрены осо-
бенности застройки города, его архитектуры и социального состава.
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Город является постоянно изменяющейся сложной системой.  
С течением времени чаще всего замечаются изменения именно в об-
лике города, в его архитектуре. Трансформация внешнего вида горо-
да – закономерное явление. Например, изменяется темп жизни, кото-
рый требует определенных нововведений, но которые так или иначе 
все равно связываются с уже сложившейся картиной. Своеобразие го-
рода зависит от архитектурного наследия. Облик старинных зданий 
отражает определенный исторический этап, стиль, воплощающий 
социальные и эстетические идеалы своего времени [Козинец, 1989,  
с. 3]. Архитектура – это не только совокупность технических знаний 
и навыков, но и выражение определенных мировоззренческих трендов 
своего времени [Редин, 2021, с. 1045].

Как отмечалось выше, город является понятием сложным, пред-
ставляет собой систему, включающую в себя множество элементов – 
экономику, политику, культуру, природу, что составляет городские 
подсистемы [Булыгина, 2017, с. 85]. Пересечение многообразных про-
странств в едином городском пространстве составляет сложную си-
стему городской среды. Городская среда влияет ежедневно на горожан, 
их поведение, мироощущение, образ жизни, а также  представляет со-
бой комплекс многих объектов, формирующих городское простран-
ство [Там же, с. 89].
1 Научный руководитель: С. И. Цеменкова, кандидат исторических наук, доцент УрФУ.


