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В первой части настоящего издания содержатся обобщенные краеведческие материалы по 
Красноармейскому муниципальному району, которые автор собирал на протяжении многих лет. Автор 
выражает признательность за оказание содействия в изучении и датировке выявленных им археологических 
достопримечательностей докторам исторических наук, профессорам древней истории Александру 
Дмитриевичу Таирову, Андрею Владимировичу Епимахову, Сергею Геннадьевичу Боталову, Николаю 
Борисовичу Виноградову и кандидату исторических наук Ирине Павловне Алаевой. 



Улутупский брод 
 

Территорию Южного Урала с древних времен пересекали пути, связывавшие Сибирь и 
европейскую часть материка, Среднюю Азию и Поволжье (Прикамье) и далее, вплоть до Балтики, 
степь и северные леса. И эти пути, пересекавшие Уральские горы и соединявшие разные территории 
Евразии, действовали и в эпоху бронзы, и в раннем железном веке - когда в степях кочевали 
воинственные саки, сарматы и гунны, и в раннем Средневековье, и в период существования 
Сибирского ханства и Ногайской Орды, и в эпоху русского расселения. На протяжении тысячелетий 
практически неизменными отрезками исторических путей были участки бродов, которые служили 
жесткими привязками к дороге. 

Миасская крепость была основана в 1736 году и контролировала так называемый Улутупский 
брод на реке Миасс, который являлся важным перевалочным пунктом и через который проходили 
многочисленные торговые пути. Еще в глубокой древности между реками Исеть и Миасс 
несколькими ветками через горные перевалы с Алтая в Европу был проложен Скифский путь. Его 
южная ветка проходила по реке Миасс. В 15 веке Улутупский брод являлся перевалочным пунктом 
дороги Большая Сакма («Сакма» означает «скотоперегонный путь») на Бухару и Хиву. По Большой 
Сакме передвигались не только торговые караваны. Калмыки, каракалпаки и киргизы шли грабить 
местных таежников и появившиеся русские слободы. Это происходило в 1629, 1633, 1638 и 1647 
годах. После стояния кочевников в урочище Брод Калмакский на Тече в 1709 году жители Теченской 
слободы заложили пограничную деревню (современное село Бродокалмак). Одна из самых 
старинных торговых дорог – Степная, пересекала реку Миасс на территории современного 
райцентра в урочище Оло-Туп (русское звучание – Улутуп) и тянулась из Тобольска на Яик (река 
Урал). Поэтому Миасской крепости была отведена роль форпоста, осуществлявшего наблюдение и 
контроль за передвижением кочевников через Улутупский брод.  

 

 
 

Аборигены именовали брод по-разному: «Каракалпакским», «Калмыцким» или «Оло Туп». В 
отдельных документах от 1740 года Миасская крепость называется Улутупская, по всей видимости, 
со слов башкир. В переводе на русский язык с искаженного Улутуп (Оло Туп) – длинный остров, так 
как  выше  по  течению  река  Миасс  разделялась на два рукава,  образуя внутрипойменный остров,  
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который сохранился до настоящего времени. Первые заимки с русскоязычным населением в 16 веке 
первоначально также располагались по пути движения торговых караванов. К примеру, деревня 
Поздеева возникла на южном берегу озера Чучкалы на старинной дороге на Бухару и насчитывала 4 
двора при 22 жителях (деревня упразднена в 1825 году). 

У челябинских краеведов существует четыре версии местонахождения Улутупского брода. 
Такое расхождение мнений объясняется отсутствием знаний топографии местности, глубины реки в 
пределах современного села Миасского и состояния речного дна. На территории села Миасского 
находится два речных острова, имеющих длину 250 и 600 метров. Естественно, что более крупный по 
площади остров и является Улутупским. К слову, данное островное образование является самым  
крупным на территории всего Красноармейского района. Таким образом, Улутупская переправа 
располагалась в 200 метрах от современного моста выше по течению реки и соединяла современную 
улицу Политотдела и общежития Агроинститута. В прошлом веке именно это место являлось самым 
подходящим для переправы гусеничной техники по причине мелководья (до 50 сантиметров) и 
каменистого дна, в отличие от песчаного и заиленного ниже по течению Миасса и не проходимого в 
старину для обозных повозок. 

Доводы отдельных челябинских краеведов о том, что Миасская крепость должна была 
находиться непосредственно на Улутупском броду, не соответствуют действительности. Надзиратель 
лесов Федор Карцев, посланный Якову Павлуцкому для оказания помощи в постройке Миасской 
крепости, сообщает о выборе места, подходящего для строительства: «Прибыл я с командою на 
Мияс 19 дня июля 1736 года, и того ж дни осматривал место где удобно строить, улуча б сено 
готовить. Которое того ж числа иссмотрели ПОНИЖЕ НЕМНОГО ДОРОГИ И ПРЕЖНЕЙ ПЕРЕПРАВЫ…». 
Из письменного донесения следует, что Миасская крепость была заложена не напротив Улутупского 
брода, что было бы логичным для наблюдения за переправой, а немного восточнее (400 метров) по 
причине выбора землеустроителем «более ровного и удобного места возле Мияса». 

Строительство первого деревянного моста через реку Миасс было начато еще в мае 1736 года 
специально посланной для этой цели воинской командой под руководством капитана Ранчковского, 
и имела переправа протяженность 17 сажен (35 метров). С возведением моста и Миасской крепости 
Улутупский брод потерял свое стратегическое значение, и спустя 285 лет его местонахождение было 
предано людскому забвению. 

Так называемые черные копатели по моему совету неоднократно предпринимали попытки 
проверить близлежащую к Улутупскому броду территорию и дно самой реки в месте переправы на 
предмет поиска старинных монет и изделий металлоискателем. Однако их попытки не увенчались 
успехом, поскольку вся площадка перед бродом захламлена современным железным и цветным 
мусором, что крайне осложняло поиск и привело к пустой трате времени. Даже единичная находка 
монеты или изделия конской упряжи периода 14-15 веков будет являться абсолютным 
доказательством существования башкирского брода именно в данном месте. 
 

Закладной камень Миасской крепости 
 

Согласно существующей традиции закладные камни ставились в основании будущего здания 
при освящении предстоящего строительства или в центре нового поселения при его первоначальной 
планировке. Впоследствии закладные камни хранились как первоисточник информации о 
торжественном событии. Государь Петр I собственноручно 16 мая 1703 года положил первый камень 
и установил деревянный крест на месте земляной Петропавловской крепости (Санкт-Петербург). При 
закладке камня священники совершали «чин на основание», который включает в себя не только 
установление камня на месте нового храма или поселения, но и воздвижение креста. Согласно 
христианским канонам впоследствии на месте закладного камня воздвигалась церковь. Освященный 
святой водой закладной камень ставился в основание будущего храма, где впоследствии будет 
находиться престол. Здесь же водружается крест, на котором обычно пишут молитвенные слова с 
просьбой Богу освятить будущий престол. Затем произносится молитва с пожеланием Господу, чтобы 
он благословил и освятил данное место: «…силою и действием Честного и Животворящего Древа 
Креста  и  отогнал  демонов  и  всякого  сопротивного, сохранил и место, и дом сей, и пребывающих  
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здесь». Закладной камень методом скалывания шероховатостей и выступов делали 
четырехугольным или специально подбирали крупные по размерам валуны похожей формы. 
Четырехугольный камень своим видом идеально соответствует главной святыне любого храма – 
престолу и символизирует устойчивость и стабильность. 

На протяжении многих лет я присутствую при каждом производстве земляных работ на месте 
Миасской крепости. Найденные мною предметы домашнего обихода (кованые ножи, ножницы, 
гвозди, подковы) я передаю на хранение в краеведческий музей. При этом мною выявлены следы 
деревянных фортификационных сооружений и глубокого рва, опоясавшего крепость и два квартала 
построек первопоселенцев. В 2019 году мне удалось установить точные границы первого церковного 
погоста, месторасположение которого за давностью лет было предано забвению. В марте 2013 года 
в ходе углубления бульдозером котлована для строительства многоэтажного дома с южной стороны 
церкви я обратил внимание на внушительный по размерам булыжник в земляном отвале. Только по 
истечении времени я осознал, что данный валун являлся закладным камнем Миасской крепости, 
вынесенным из алтарной части храма в ходе перепланировки здания под ремонтную мастерскую в 
годы Советской власти. Примечательно, что в 1932 году строители при перепланировке культового 
объекта под машинно-тракторную мастерскую могли выбросить за ненадобностью закладной 
камень на свалку истории только на южную сторону церкви, так как с трех других сторон храма 
находились уже облагороженные территории. 

 

 
 

До строительства церкви или часовни освященные закладные камни являлись местом для 
Богослужения. По этой причине впоследствии именно на месте закладного камня строился 
традиционный культовый объект в виде деревянного или каменного здания. Причем, храм 
возводился таким образом, чтобы закладной камень оказывался в самом центре алтарной части. В 
надежде обнаружить нужную информацию, я стал перечитывать архивные документы, касающиеся 
построенной в 1741 году деревянной церкви святого Ильи Пророка при Миасской крепости, и 
обнаружил необходимые сведения в повествовании священника А. Невзорова: «Храм сей разобран в 
1856 году… Место храма хорошо обозначено до ныне каменным памятником, который поставлен на 
месте святого Престола, потому оно, вероятно, все заключено в нынешней каменной ограде второго 
храма». 

1 августа 1736 года было размечено месторасположение Миасской крепости и заготовлен 
фашинник. Непосредственное строительство деревянных укреплений было начато на следующий 
день. В архивных источниках об этом говорится конкретно, что исходя из религиозных соображений  
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«…с помощью Божией заложили…», то есть, освятив закладной камень, первопоселенцы тем самым 
без промедления во времени отдавали себя и планируемое место застройки поселения под 
покровительство Бога. По своей сущности для наших предков освящение закладного камня как 
культового объекта являлось крайней необходимостью, и играло более значимую роль в качестве 
защиты, нежели бастионы самой Миасской крепости. Ведь что может быть необходимее в 
христианской жизни как не восстановление духовной связи с Богом на месте нового поселения? Так 
как закладной камень был освящен 2 августа в день празднования святого Ильи Пророка, то это 
название первоначальной святыни предков по наследству перешло к построенной через пять лет 
деревянной церкви, а через 120 лет и к каменному храму. 

 

 
 

Я помнил, что земляные отвалы у храма в 2013 году вывозились за территорию ДРСУ на 
окраину села для засыпки бывшего скотоводческого загона в целях последующего строительства на 
облагороженном месте совхозных коттеджей. Скорее всего, вместе с черноземом ковш экскаватора 
погрузил в кузов КАМАЗа и закладной храмовый камень. Весной 2020 года я сделал предположение 
о том, что в ходе равномерного разравнивания вывезенного чернозема на месте строительства 
коттеджей громоздкий закладной камень за ненадобностью мог быть передвинут отвалом грейдера 
к кромке близлежащего леса. Чтобы проверить данную версию на предмет состоятельности я решил 
пройтись краем леса у новостроек и буквально через минуту увидел на лесной опушке массивный 
валун знакомого синеватого цвета. Камень имел кубическую форму и лежал на траве в 15 метрах от 
ограды ближайшего строения. На то, что камень был недавно перенесен сюда именно с территории 
соседнего коттеджного участка, указывали еще различимые земляные борозды отвала грейдера. 

У меня нет полной уверенности в том, что именно данный камень я видел в 2013 году в 
земляных отвалах у церкви. Тогда мое внимание было сосредоточено исключительно на 
обнаружении после прохождения отвала грейдера предметов старины и дореволюционных могил 
священнослужителей  храма,  и  сам  камень  всего лишь на пару секунд привлек мое внимание как  

 
6 



инородное тело в земляном отвале. В моей памяти сохранилась только выпирающая из земли часть 
похожего крупного кварцевого камня, с растаявшими на весеннем солнце грязевыми потеками на 
поверхности. По этой причине мне было затруднительно найти абсолютное сходство омытого 
ливневыми дождями камня в лесу и покрытого земляной грязью у церкви. Точку в этой истории 
ставить рано, поскольку весной 2013 года землю от церкви развозили по разным улицам села. При 
выявлении нового места отгрузки, мне придется тщательно осматривать местность на предмет 
обнаружения поблизости каменной глыбы. Закладной камень Миасской крепости является главной 
исторической достопримечательностью села. Святыня наших предков должна быть найдена и 
возвращена на свое первоначальное место. 

 

Тени забытых предков 
 

Европейские некрополи имеют многовековую историю, потому что во всем цивилизованном 
мире кладбища охраняются государством, законом и, прежде всего, моралью людей. Смерть – это 
рождение в Вечности. У человека, пережившего потерю родственника, появляется осознание того, 
что духовные связи с усопшим не прерываются. В далекой древности старые могильники всегда 
подвергались разорению со стороны нового населения, приходившего на это место. Новые 
обитатели совершали кощунственные действия по отношению к бренным останкам в ритуальных 
целях. По их убеждению, варварское глумление над кладбищами означало разрыв, уничтожение 
корней предыдущего рода. До революции 1917 года кладбища в России считались естественными 
хранителями нашей исторической памяти и являлись частью духовной жизни людей. Кладбищенская 
земля принадлежала церкви. С установлением Советской власти религиозная сущность мест 
погребения была утрачена. В 1929 году большевики объявили «пятилетку безбожия», со стороны 
государства началось массовое разрушение церквей и истребление прилегающих к ним старых 
погостов, хотя само слово «хоронить» (сохранить) указывает нам на предназначение могильников. 

 

 
 

В.Н. Бобылев показывает мне рукой место погребения священника у разбитого молнией тополя. 
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Первый церковный погост Миасской крепости существовал с 1736 по 1771 года и располагался 
с северной стороны храма святого Ильи Пророка. С 1772 по примерно 1820 годы второе кладбище 
находилось на территории современных зданий районной библиотеки и Управления культуры 
Красноармейского района. Вся территория за этими учреждениями до гаражей районной 
администрации является сплошным могильным полем. В начале 60-х годов прошлого века при 
строительстве здания райкома КПСС ковш экскаватора наткнулся на массовое погребение людей. 
При строительстве библиотеки в 1970 году также были обнаружены останки людей. Третье 
кладбище находилось на пересечении улицы Мира и переулка Первомайского. Оно существовало 
приблизительно с 1820 по 1870 года. Учитывая территориальное расширение казачьей станицы в 18 
и начале 19 века, прежде всего в восточном и северном направлении, данное кладбище 
располагалось именно там, где ему и следовало быть. Старожил села В.Ф. Стародубцев рассказывал 
мне о том, что вся территория от данных улиц до Райгаза была покрыта просевшими холмиками 
старых могил. При производстве земляных работ на улице Мира полвека назад было обнаружено 
массовое захоронение людей. Четвертое кладбище располагалось в конце современной улицы 
Вострецова в районе бывшей скотоводческой бойни. Период существования кладбища примерно с 
1870 года по 1938 год. В начале 70-х годов прошлого века я часто проходил через территорию 
кладбища по пути на озеро Соленое и помню многочисленные холмики, а также куски арматуры 
(возможно, следы железных оградок), торчащие из земли. В настоящее время ряды могил частично 
сохранились, но все надгробные плиты растащены жителями села для использования в 
хозяйственных целях. Кладбище имело каменную часовню, которая возвышалась на месте бойни. 
Старожил села В.Н. Бобылев показал мне могилу священника, расположенную у основания старого 
тополя, в крону которого в 2019 году ударила молния во время грозы. С 1938 по 1970 годы кладбище 
действовало на северной окраине села в районе ДРСУ. А с 1970 года по настоящее время самое 
крупное по площади кладбище находится на северной окраине Миасского. 

Следует упомянуть о еще двух кладбищах села Миасского. Одно – мусульманское у нового 
моста законсервировано в 2015 году. Церковным погостом при правобережной церкви Иоанна 
Предтечи являлось кладбище, расположенное на территории современного детского садика 
«Радуга». На нем хоронили жителей окрестных правобережных деревень – Адищево, Анфалово, 
Притчино, Чистое, Пятково, Пятково и других. В 1952 году в ходе строительства одного из корпусов 
школы была обнаружена одиночная могила священника (ряса, большой крест на груди покойного, 
рыжие волосы на черепе). В 1957 году ко 2-му зданию школы пристроили котельную и мастерские. 
При этом строители задели техникой северную сторону кладбища, извлекая с грунтом человеческие 
останки и гробовые доски. В 2006 году при прокладке водовода к детскому садику «Радуга» ковш 
экскаватора опять наткнулся на сплошное могильное поле. В настоящее время на территории 
кладбища располагается детская игральная площадка. Кощунственно, но добротные мраморные 
плиты надгробий церковного погоста использовались в 1952 году при строительстве зданий новой 
школы в качестве облицовки фундамента. Сегодня данные надгробия у основания стен 
современного Управления образования района заштукатурены. Но при ремонте фасада здания 
жители села неоднократно могли прочитать на мраморных монументах имена и фамилии покойных 
людей, в том числе из купеческого сословия. Существовало кладбище в период с 1870 по 1929 годы. 

Несколько могил священников или членов их семей церкви святого Ильи Пророка 
располагались с южной стороны храма. Я помню три не больших могильных холмика, которые были 
уничтожены в 2004 году при возведении Аллеи Славы. В начале нашего века в огороде 
расположенного по улице Кирова дома были обнаружены скелетированные останки человека с 
простреленным черепом в затылке. По всей видимости, это одиночное погребение следовавшего по 
этапу в Сибирь каторжника. В случае немощи ссыльных, конвоиры не церемонились и 
пристреливали безнадежно больных колодочников. Четверть века назад, немного не доходя 
современного кладбища, в ходе производства земляных работ были извлечены скелетированные 
останки 17 солдат, - белогвардейцев или красноармейцев, трудно сказать. По словам В.Н. Бобылева 
это были расстрелянные во время Гражданской войны военнопленные солдаты. Данное 
захоронение находилось рядом с пересохшим сегодня озерцом под названием Трехберезки. Самое 
древнее  массовое  захоронение  людей  на  территории  райцентра  располагается в Родниковском  

 

8 



Микрорайоне. Могильный курган датируется археологами 1300 годом до н.э. (3300 лет) и относится 
к эпохе бронзового века. Известный с 1899 года древний некрополь сохранен мною для потомков в 
качестве наглядного исторического памятника (Числится в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации). 

 

Церковь Иоанна Предтечи. Тайна месторасположения 
 

В июне 1865 года оренбургскому генерал-губернатору поступило прошение от Войскового 
правительства казачьего войска о том, что «жители Миасской и Петровской станиц, 11 выселков, 
Козыревского, Пашнинского, Анфаловского и других, проживающих на правой стороне реки Миасс, в 
устранение встречаемых ими затруднений в исполнении христианских треб во время разлитий реки 
Миасс не только в весеннее время, но и среди лета от дождей, ходатайствуют о дозволении им 
построить за собственный счет каменную церковь в Миасской станице. На постройку церкви они уже 
имеют 2600 рублей и 300 пудов хлеба, достаточное количество кирпича и цокольного камня, что они 
обязываются построить причту дома и производить жалование по 284 рублей в год и особо плату за 
требы». 

План на строительство губернатору уже был представлен, и епархиальное начальство на 
постройку церкви изъявило согласие. Прошение подписал исполняющий должность атамана 
подполковник Боборыкинский. 

Церковь заложили 30 апреля 1867 года, построили за три года и 11 октября 1870 года местный 
благочинный освятил церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи. Из клировой ведомости за 1883 
год: «причта в ней положено настоятель один, псаломщиков два, кои все налицо. Земли при сей 
церкви пахотной, сенокосной и усадебной отведено 120 десятин для всего причта (позже будет 
добавлено – до 300 десятин). Дома у настоятеля и псаломщиков общественные, построены на 
общественной земле, не совсем удобные». 

Церковь имела один престол и была теплой, внутренняя площадь составляла 365 квадратных 
метров. На содержание церковнослужителей выделялось священнику 144 рубля серебром и 
псаломщикам 40 рублей серебром. Просфорник имел от церкви 20 рублей серебром. Денежного 
дохода за требу исправлений поступало около 400 рублей серебром на весь штат. Зданий при церкви 
приносящих доход не имелось. 

Настоятель церкви Григорий Александрович Беляев 11 января 1875 года был утвержден 
попечителем и законоучителем в Миасской школе. В следующем году он был утвержден 
действительным членом Миасского общества. Он взял на воспитание дьяконских детей сирот и дал 
им образование в духовном училище. Настоятелем церкви с 1912 года был Николай Иванович 
Чуреев, из духовного сословия, окончивший в 1896 году Оренбургскую духовную семинарию. Имел 
награды: набедренник, скуфью, камилавку и Архипастырские благословения с грамотами. Ранее в 
церкви служил священник Николай Павлович Лебединский. Добрый пастырь более полувека 
проповедовал Слово Божие. Включался Святейшим Синодом в список священников, которым 
определялась высокая пенсия в 300 рублей. Отец Николай с матушкой вырастили, воспитали четырех 
сыновей и трех дочерей, дали всем образование, женили и выдали замуж. В 1905 году урядник Иван 
Киселев был избран старостой Иоанно-Предтеченского храма. Впоследствии он будет 
переизбираться на эту должность несколько сроков подряд, получать благодарности духовенства и 
общества. 

По клировой ведомости за 1877 год приход был открыт в 1817 году, по мнению краеведа А.Т. 
Медведева – в 1784. Александр Тимофеевич не смог подкрепить свои сведения документальными 
источниками. Вполне возможно, что на правобережье Миасской станицы стояла деревянная часовня 
в качестве самостоятельного прихода. В таком случае службу в ней должны были вести священники 
левобережной церкви святого Ильи Пророка. В любом случае, в архивных источниках есть сведения 
за 1866 год (когда каменная церковь еще не была заложена) о венчании во втором правобережном 
храме Иоанно-Предтеченском жителей самой станицы: Александра Акинфина, Ивана Заслонова, 
Федора Малых, Федора Поздеева; выселка Анфалова – Якова Анфалова, Василия Соколова, Федора 
Малкова,  Константина  Пашнина;  выселка Адищева – Михаила  Колышкина;  выселка  Худякова –  
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Василия Бажанова, Андрея Колышкина; выселка Пяткова - Петра Старикова; выселка Ханжина – 
Якова Пушкарева; выселка Чернавского – Михаила Заплатина, Степана Козырева; выселка Старикова 
– Филиппа Алабугина; выселка Пашнина – Гавриила Пашнина, Семена Пашнина; выселка Малого 
Худякова – Кирилла Филинских, Кузмы Филинских и многих других. 

Напомню, что часовня являлась простейшим выражением храма и отличалась от него 
меньшими размерами, а также отсутствием алтаря. Эти культовые постройки были предназначены 
для богослужения без литургии. По церковному канону в часовне, поскольку здесь отсутствует 
алтарь, не могли совершаться таинства. Но на Урале, Севере и в Сибири это правило нарушалось. В 
часовне крестили новорожденных и отпевали умерших. В более редких случаях происходило 
венчание, о чем свидетельствует Указ Святейшего Синода от 18 августа 1769 года о разрешении 
венчания в часовне. 

Весной 1920 года во время Богослужения в Иоанно-Предтеченской церкви во время 
празднования святой Пасхи жителями Миасской станицы производилась стрельба из чугунных 
пушек, которые были приобретены прихожанами несколько лет назад. Во время стрельбы получился 
разрыв одной из пушек и осколком в грудь был убит Иван С. Худяков. Место происшествия 
осмотрели фельдшер Малков и милиционер (из пришлых). Они составили протокол по факту 
происшествия. Мрачный случай вызвал толки и предсказания обывателей, время стояло смутное. О 
чем говорили тогда: что «японцы наступают», ждали прихода их и атамана Семенова; что «при 
Советской власти уморят всех с голоду»; что далее «миру никогда не будет». 

 

 
 

На снимке старожил села В.Н. Бобылев указывает рукой бывшее месторасположение здания церкви.  
 

В 1929 году церковь была закрыта и отдана под склад Козыревскому совхозу, но сохранились 
архивные данные о перерегистрации прихода в период апреля 1928 – декабря 1930 годов. 
Официальное закрытие церкви оформлено в период мая 1931 – марта 1932 годов (ОГАЧО, ф. Р220, 
оп. 4, д. 19). В 1936 году бывший культовый объект постепенно начали разбирать, используя кирпич    
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в строительных целях. К концу 1952 года от величественного храма не осталось даже следа. В 
настоящее время сохранился один из двух домов священников дореволюционной постройки. Он 
стоит на углу пересечения улиц Комсомола и Советской. К сожалению, на сегодняшний день не 
имеется ни одной архивной фотографии с первозданным видом церкви. По этой причине расходятся 
мнения о ее точном месторасположении. У меня имеется семь версий старожилов села 
месторасположения храма и рознятся они на не значительное расстояние – в пределах ста метров.  

Оцифровывая архивные слайды В.К. Егорова, которые хранятся в районном краеведческом 
музее, я обратил внимание на многочисленные пустые папки со снимками. По всей видимости, 
неизвестное лицо или лица до меня основательно изучили богатый архив краеведа и изъяли 
отдельные уникальные фотографии, в том числе запечатлевшие процесс возведения комплекса 
школьных зданий в период 50-60-х годов прошлого века. Вполне возможно, что Владимир 
Константинович фотографировал и полуразрушенную церковь, но данные слайды утеряны для 
истории. Нам остается довольствоваться тем, что осталось от богатого архивного наследия краеведа. 
Можно только надеяться на то, что фотографии с первозданным видом церкви Иоанна Предтечи 
сохранились в архивных церковных газетах или в родительских фотоальбомах. Такое уже бывало не 
раз, когда молодое поколение не придавало значения архивным фотография храмов вековой 
давности, например, как в Нижнепетропавловке. 

 

 
 

Современное состояние бывшего особняка священнослужителя церкви 
 

В статье В.К. Егорова «Вехи нашей истории» (газета «Маяк», 1994 год) говорится, что в 1936 году 
при возведении второго школьного здания использовался кирпич разбираемой церкви. То есть, 
сразу  же  после  закрытия  храма  бесхозное  здание  начали  разбирать.  Бывший  редактор газеты  
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«Маяк» А.Т. Медведев со слов старожилов рассказывал мне о том, что церковь, якобы, стояла на 
месте построенного в 1960 году спортивного зала старой школы, на пересечении современных улиц 
Торговая и Комсомола. Но данное предположение Александра Тимофеевича не соответствует 
действительности.   

Существует также ошибочное предположение о том, что здание современного детского садика 
«Теремок», исходя из архитектуры постройки и арочных окон, является одной и сохранившихся 
комнат церкви. Об этом утверждает старожил села Миасского В.Ф. Стародубцев. Но этому 
противоречит надпись на фронтоне детского учреждения с годом постройки здания – 1954, в то 
время как к концу 1952 года церковь, по словам еще одного старожила села В.Н. Бобылева, была 
окончательно разобрана до самой кладки фундамента здания. 

Установить точное месторасположение храма позволили все те же сведения Владимира 
Николаевича Бобылева, который не только рассказал мне об обнаружении в 1952 году могилы 
священнослужителя церкви (ряса, большой крест на груди, рыжие волосы на черепе), но и показал 
место погребения. Бывший ученик в 1952 году принимал личное участие в окончательном разборе 
церкви и, по его словам, на тот период времени высота кирпичных стен уже почти разобранного 
храма составляла не более 1.5-2 метров. По утверждению обладающего феноменальной памятью 
бывшего инженера-геолога, церковь располагалась наискосок через дорогу (улица Комсомола) 
напротив сохранившегося дома священника. И это единственное свободное место, где теоретически 
могла стоять церковь, принимая во внимание местонахождение могилы священника, а также 
возведение комплекса зданий старой школы, производимое на протяжении 15 лет (1936-1952 годы) 
параллельно идущему разбору храма. По словам В.Н. Бобылева церковь была немного вытянута 
относительно улицы Комсомола. Условные координаты центра храма GPS-55.276770; 61.891839. 
Сохранившуюся каменную кладку фундамента церкви при большом желании можно найти с 
помощью металлического щупа. Могила священника находилась сразу за храмом в южном 
направлении. К сожалению, извлеченные из земли бренные останки не были должным образом 
перезахоронены и на протяжении нескольких дней лежали под открытым небом на месте 
новостроя. На старом кладбище в конце улицы Степана Вострецова старожил показал мне точное 
месторасположение еще одной могилы священнослужителя прямо у разбитого молнией тополя. К 
какому церковному приходу относился священник не выяснено, так как В.Н. Бобылев уже не мог 
вспомнить надписи на мраморном надгробии. 

При храме имелся церковный погост, расположенный за околицей станицы. Сегодня на месте 
кладбища находится игральная площадка детского садика «Радуга». Долгое время на этом месте 
располагался обширный пустырь, огороженный посадками акации. В 1957 году ко 2-му зданию 
школы пристраивали котельную и мастерские. При производстве земляных работ строители задели 
северную сторону церковного погоста, извлекая с грунтом скелетированные человеческие останки и 
гробовые доски. Со временем про существование кладбища забыли даже старожилы райцентра и о 
нем вспомнили лишь 18 лет назад, когда при прокладке водовода к детскому садику ковш 
экскаватора опять наткнулся на сплошное могильное поле. Кощунственно, но добротные мраморные 
плиты надгробий использовались в 1952 году при строительстве здания новой школы в качестве 
облицовки фундамента, так же как и красные кирпичи разобранной церкви. Сегодня надгробия у 
основания стен современного Управления образования Красноармейского района заштукатурены. 
Но при ремонте фасада здания жители села могли прочитать на мраморных монументах имена и 
фамилии покойников, в том числе и из купеческого сословия. 

По утверждению некоторых старожилов села Миасское от церкви к дому священника был 
проложен подземный ход, что крайне маловероятно. Во-первых, жители данного дома сказали об 
отсутствии каких-либо потайных ходов в их погребах. Во-вторых, устройство подземных ходов к 
храму существовало в практике русского церковного строительства вплоть до середины 19 века, по 
которым в случае крайней необходимости можно было покинуть здание. Затем необходимость в 
сооружении потайных подземных ходов отпала. 

До революции среди фотографов была популярна техника под названием «амбротипия», что в 
переводе  с  греческого  означает  «вечный  снимок».  Благодаря  данной  технологии  изображение  
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проявляется не на бумаге, а на стеклянной пластине и остается в ней навсегда. По всей видимости, 
именно такая фотография дореволюционного времени с первозданным видом правобережной 
церкви Иоанна-Предтечи хранилась в школьном музее В.К. Егорова. С выходом Владимира 
Константиновича на пенсию долгое время музей оставался без должного присмотра, и стеклянная 
пластина с изображением храма была безвозвратно утеряна, как и многие другие уникальные 
экспонаты. 
 

Тайна Большого леса 
 

В ноябре 2019 года со слов старожила мною была получена любопытная информация более 
чем вековой давности о находящейся в так называемом Большом лесу на северо-восточной окраине 
села Миасского внушительной по размерам и обожженной огнем каменной глыбе. Аналог 
загадочности – Огненный камень в Нижнепетропавловке. Точное месторасположение валуна никто 
не знал, так как в свою очередь информация старожилу была передана в детстве родителями, и 
единственная подсказка заключалась в том, что камень, якобы, находился за бывшими курятниками. 
Еще один старожил села В.Ф. Стародубцев впоследствии рассказал мне о том, что в 1962 году, 
будучи школьником при прокладке лыжной трассы в данной местности он также обратил внимание 
на массивный камень, который в то время, по всей видимости, стоял вертикально, наполовину 
вкопанный в землю. Точное месторасположение камня Владимир Федорович за давностью лет 
вспомнить не смог. Я предположил, что данный камень мог являться менгиром, то есть – 
надгробным памятником, обозначавшим собою месторасположение древнего погребения. 

 

 
 

Так как древние некрополи всегда обозначали собой наивысшую точку местности, то в первую 
очередь я осмотрел единственную возвышенность Большого леса и сразу же заметил лежащий на 
вершине небольшого холмика камень белого цвета. В связи с установлением снежного покрова я 
отложил дальнейший осмотр местности до весны. 4 апреля 2020 года я вернулся к более 
тщательному изучению загадочного камня и в радиусе 50 метров заметил еще шесть крупных 
каменных глыб. Причем, – абсолютно разной породы и разного цвета. Это наводило на мысль о том, 
что крупные камни были намеренно принесены сюда человеком и, скорее всего, обозначали собою 
места древних погребений. Исследование местности осложняло наличие глиняного карьера, 
разработка которого осуществлялась полвека назад. Отдельные камни явно были перемещены 
ковшом экскаватора со своего первоначального месторасположения и наполовину присыпаны 
землей. Осматривая глиняный карьер, я обратил внимание на отсутствие даже мелкой гальки и 
песчаника в глубоких котлованах. Это еще раз свидетельствовало о том, что крупные камни были 
принесены сюда человеком в древности с определенной и, скорее всего, ритуально-обрядной 
целью. 
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В двух километрах севернее от окраины Большого леса находится грунтовый могильник эпохи 
бронзового века, насчитывающий около ста могил. На территории некрополя я обнаружил более 30 
крупных камней, обозначающих места захоронений. Остальные камни скрыты землей. Традиция 
приносить крупные камни на могильники является характерной для ритуальных обрядов многих 
народов. На территории района я видел примерно 25 курганных могильников, на вершинах которых 
лежат или некогда лежали камни. При распашке курганов механизаторы переносят валуны на 
обочину дороги или к кромке близлежащего лесного массива. Большой лес разделен ручьем и 
вполне возможно, что на его берегах находилась стоянка древних южноуральцев, имевших 
поблизости свой могильник. Поэтому тайну Большого леса еще предстоит разгадать. 

 

 
На снимках обнаруженные мною каменные глыбы на месте предполагаемого древнего могильника. 

На верхней фотографии – яшмоид, на нижнем снимке камни кварцевого происхождения. 
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Тайны Ачликулевких кладбищ 
 

 
 

При самом въезде в Ачликуль расположено кладбище, где можно рассмотреть арабскую вязь 
на каменных могильных плитах. По утверждению старожилов села, отдельные надписи датируются  
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1472 годом. В качестве примера надгробного памятника 500-летней давности мне показали 
гранитную плиту, запечатленную на верхнем снимке. Специалист по арабской письменности перевел 
мне значение некролога, в котором говорится о покойной замужней женщине 26 или 29 лет, родом 
из Казахстана, Копальского уезда (где-то в Семиречье, Туркестан). На плите значится дата 
захоронения – 29 июня 1913 года. Ничего сенсационного. По этическим соображениям я не 
озвучиваю имя и фамилию покойной. По предположению проживающей в Стамбуле бывшей 
жительницы нашего района, - алфавит арабский, а надписи на могильных плитах выбиты на 
«османлы», диалекте, используемом в Османской Турции, то есть, до языковой реформы 1928 года. 
Еще в школьные годы я был с классом в Башкирии на берегу озера Аушкуль. Рядом возвышается гора 
Ауштау, на вершине которой находится могила мусульманского миссионера. Арабская надпись на 
могильной плите гласит, что пророк был похоронен здесь в 1258 году. 

Первое упоминание об Ачликуле можно найти на карте 1800 года, помещенной в Уральской 
Советской энциклопедии 1933 года. Но первые люди здесь жили еще 4000 лет назад, согласно 
археологическим раскопкам на берегу близлежащего озера Тобол. В одном километре восточнее 
Ачликуля находится еще одно древнее кладбище, без внешних признаков. По сообщению 
старожилов в конце 19 века одна из могил была раскопана. В ней найдены кости человека и сабля с 
серебряной ручкой. У жителей Ачликуля данное место известно под названием «Калмыцкие 
могилы». В 1962 году краевед И.В. Дегтярев предпринимал попытки обнаружить могильник, но 
безрезультатно. Возможно, что на данном некрополе были захоронены кочевники, раскинувшие 
стан на берегу озера. 

 

Тайны Кадкульского вала 
 

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Красноармейского района, за № 253 значится 
археологическая достопримечательность под названием «Вал». Земляная насыпь представляет вал 
высотой до двух метров и длиной 100 метров. Решением исполкома Челябинского областного 
Совета депутатов трудящихся за № 960 данный памятник истории был поставлен на государственную 
охрану 31.08.1949 года. В ходе прокурорской проверки моей работы как специалиста по 
обеспечению сохранности объектов культурного и исторического наследия, работники надзорного 
органа в 2020 году вынесли предписание главе Красноармейского района Ю.А. Сакулину с 
требованием привлечь меня к административной ответственности в связи с тем, что я не мог выявить 
месторасположение упомянутого вала. На заседании в кабинете главы района я пояснил 
представителю прокуратуры, что причина моих безрезультатных поисков данного памятника 
истории заключается в расплывчатом указании местонахождения объекта, а именно – 20 
километров от села Бродокалмак, 1 километре от тракта на Галкино, возле озера. Название водоема 
не указывалось. С таким же успехом можно искать иголку в стоге соломы. По итогам мониторинга 
2005 года сотрудники Центра охраны памятников Челябинской области также не смогли повторно 
выявить данный объект. Ю.А. Сакулин с сарказмом заметил представителю прокуратуры, что 
деревня Галкино вообще территориально относится к соседней Курганской области и что он не 
видит весомых причин привлекать меня к административной ответственности за, якобы, не 
выполнение мною должностных обязанностей. Представить прокуратуры согласился с мнением 
главы района и отозвал свое надзорное требование. 

По моей просьбе государственный Комитет охраны объектов культурного наследия 
Челябинской области 14 октября 2020 года предоставил графические координаты характерных точек 
границ территории вала. Я перевел графическое изображение в географическое и получил 
спутниковое обозначение местности с предполагаемым нахождением памятника истории. 
Выяснилось, что на исследование столь огромного лесного массива могут уйти месяцы поисков вала. 
Визуально местность просматривалась на расстоянии не более 20 метров, что затрудняло 
обнаружение исторического объекта. Археолог Е.В. Гущина (Тидеман) предложила для выявления 
вала задействовать в воздухе квадрокоптер, но непроницаемая крона деревьев не позволяла с 
высоким коэффициентом полезности осуществить задуманное. 
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Следует пояснить, что аналогов валу как исторической достопримечательности на территории 
Челябинской области нет и выявить его повторно – важная задача для исследования археологами. 
Подобные валы, но более крупных размеров, находятся в соседнем Катайском районе Курганской 
области и ученые по настоящее время не могут объяснить причину их возведения. Такой же по 
длине и высоте, но квадратный вал окружает древний некрополь на западном берегу озера Тишки в 
Кунашакском районе. Жители соседней деревни Сураково называют данное место «Калмыцкими 
могилами». Уникальным объектом заинтересовались челябинский краевед Ю.В. Латышев, а также 
археологи А.Д. Таиров и Е.В. Гущина. По моей просьбе Алабугский краевед Г.А. Ботов опросил 
старожилов села, но никто из них не знал и не помнил о существовании загадочного объекта. Вполне 
возможно, что к возведению вала были причастны жители близлежащего поселения эпохи 
бронзового века. 
 

  
 

На южном берегу озера Кадкуль по старому тракту на Алабугу есть место под названием 
«Жилища». Летом 1963 года оно было обследовано И.В. Дегтяревым во время похода со 
школьниками. Здесь было найдено много черепков керамики, заготовка каменного топора, 
кремниевый пестик, маленькая медная лопаточка. Находки позволили установить, что на берегу 
озера Большой Кадкуль, на урочище «Жилища», ранее находилось поселение, относящееся по 
времени к эпохе бронзы. Обследованное место представляет собой часть обрывистого берега 
(высота обрыва до 3 метров). В некоторых местах обрыва заметны остатки ям (от ям осталось лишь 
по одной стороне, непосредственно расположенной в обрыве, остальное уничтожено волнами озера 
в период большого стояния воды). Расстояние от обрыва до кромки воды в момент обследования 
(июнь 1963 года) составляло около 50 метров. Место над обрывом и под ним распахано и засеяно. 
Черепки керамики и другие находки находятся на поверхности в разных местах, как над обрывом, 
так и под ним на протяжении 150-200 метров вдоль берега. Остатки поселения на берегу озера 
Большой Кадкуль обследованы летом 1964 года археологом А.Х. Пшеничнюком, и он подтвердил их 
принадлежность к эпохе бронзового века. 4 мая 2020 года я показал доктору исторических наук А.Д. 
Таирову забытое всеми местонахождение древнего поселения.  

Просмотр в феврале 2022 года сайта Министерства культуры Челябинской области с перечнем 
археологических достопримечательностей соседнего Кунашакского района преподнес мне не 
приятный  сюрприз.  В  нем  числился все  тот  же  вал,  с  указанием  того  же  расплывчатого место- 
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нахождения и одинаковых параметров земляной насыпи. Постановка памятника истории на 
государственный учет также совпадала – далекий 1949 год. В таком случае, моя первоочередная 
задача сегодня заключается не в поисках вала, а в установлении территориальной принадлежности 
потерянного памятника истории.  

 

 
 

И.В. Дегтярев на поселении «Жилища» в 1963 году и А.Д. Таиров в 2020 году 
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Первобытный человек. Загонная охота 
 

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Промысловая охота на крупных 
животных таила большую опасность для человека, вооруженного примитивным оружием. Поэтому 
чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть 
племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, цепь загонщиков начинала создавать среди 
животных панику факелами, криками или огненной завесой степного пожара, постепенно загоняя 
стадо в ловушку. Как правило, это была очень крупная яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Загон на 
обрыв мог быть эффективным лишь при обилии стадного зверя, к примеру, бизонов, коллективные 
подражательные рефлексы которых подавляли в момент опасности все другие. В результате часть 
животных разбивались о скалы, а еще живых особей племя добивало камнями или дубинками. 
Постепенно добычу разделывали и переносили по частям к жилищам. Поэтому места загонной 
охоты обычно находились неподалеку от стоянок людей. Убившихся животных первобытное племя 
не редко не могло использовать целиком, поэтому в местах их массовой гибели образовывались 
своеобразные кладбища. На Украине у Амвросиевки изучено «кладбище» первобытных бизонов, 
захороненных в овраге. Тысяча погибших бизонов оказалась здесь брошена за отсутствием 
возможности  перенести их к местам стоянок. 

В двух километрах западнее райцентра находится живописная местность под названием 
Каменный Лог. Глубокий овраг с прорезающими скальную породу отвесными склонами высотой до 
30 метров являлся, по моему мнению, идеальным местом для загонной охоты первобытных людей 
на животных, в частности – на стада бизонов. Лучшей точкой для загонной охоты служила 
треугольной формы мысовая площадка, образованная впадением ручья Каменного Лога в Миасс. 
Река в данном месте прорезает толщи древних кристаллических пород до села Миасского и 
скалистые обрывы подходят к самой воде. Рассыпанные цепочкой первобытные люди в процессе 
загонной охоты обязаны были гнать испуганные стада бизонов в единственную точку – к устью 
Каменного Лога. Именно здесь от безысходности положения дикие животные должны были 
бросаться в пропасть и разбиваться насмерть об острые камни на дне глубокого оврага. 

В 2018 году я решил искать факты документального подтверждения своей версии. На вершине 
склона Каменного Лога в обнаженных местах выхода древних осадочных пород я сразу заметил 
многочисленные фрагменты костей ископаемых животных. Судя по толщине стенки костей, - именно 
бизонов. Невероятно, что бизоны умирали от старости в таком открытом неподходящем месте, где 
на протяжении двух километров для них отсутствовал доступ к источнику воды по причине отвесных 
берегов Миасса и Каменного Лога, сходящихся здесь воедино. Вероятнее всего, смерть бизонов 
была насильственной, и погибли они от руки человека. Существует возможность того, что 
первобытные люди в данном месте разделывали туши бизонов, извлеченных со дна оврага после 
удачной загонной охоты. Забрав с собою мясную мякоть, древние южноуральцы оставляли 
ненужные части тел бизонов на растерзание хищников и падальщиков. И именно эти костные  
останки животных я обнаружил летом 2018 года. В таком случае возникало два взаимосвязанных 
вопроса, - где в непосредственной близости могли находиться стоянки первобытных людей, и 
имеется ли документальное подтверждение нахождению бизонов в данной местности? 

В том, что десятки тысяч лет назад на территории современного Красноармейского района 
бродили мамонты, шерстистые носороги, бизоны и дикие лошади нет никаких сомнений. Это 
доказано многочисленными находками костных останков перечисленных животных. Но нас 
интересует конкретная местность в непосредственной близости от Каменного Лога. В четырех 
километрах от оврага выше по течению реки в 2014 году я находил кости бизона, дикой лошади, 
шерстистого носорога и мамонта на открытой мною стоянке первобытного человека. В 2016 году на 
противоположном от устья Каменного Лога берегу Миасса я также подбирал многочисленные 
фрагменты ископаемых животных, в том числе – зуб мамонта и дикой лошади. В 1963 и 2016 годах в 
1,5 и 2 километрах ниже по течению Миасса были обнаружены кости требуемого нам животного – 
бизона. Причем, обнаружение костей бизона в 1963 году в овраге у мусульманского кладбища, 
скорее всего, обусловлено наличием там стоянки первобытного человека. В 2012 году после 
прохождения лопаты грейдера  на  склоне  оврага при обустройстве кладбища я заметил на поверх-   
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ности обнажившегося материка зуб молодого кабана и два камня, по всей видимости, обработанные 
рукой первобытного человека. Поэтому не исключено, что найденные в овраге у кладбища кости 
бизона являются следствием загонной охоты у близлежащего Каменного Лога. На открытой равнине 
убить свирепого зверя у первобытных людей практически не было шансов. 

Я показал археологу, доктору исторических наук А.В.Епимахову пару любопытных, на мой 
взгляд, камней, найденных в овраге у кладбища среди костных останков бизона. Доктор 
исторических наук сделал заключение, что процент вероятности их ручной обработки первобытным 
человеком составляет 50 на 50. В любом случае – камни совершенно разной породы и однозначно 
были принесены в овраг десятки тысячелетий назад. Теперь моя задача заключается в том, чтобы 
дальнейшим внимательным осмотром склонов в данном овраге доказать наличие палеолитической 
стоянки и что первые поселенцы на территории современного райцентра обосновались не 283 года 
назад, а гораздо раньше – в каменном веке. 

И еще одна любопытная деталь, - на небольшой западной мысовой площадке, образованной 
впадением ручья Каменного Лога в Миасс, в 2017 году в глубокой колее противопожарной опашки я 
заметил многочисленные фрагменты разложившихся от времени костных останков. Датировка и 
принадлежность их затруднительна по причине плохого состояния и мелких обломков. Возможно, 
что на плоской площадке находилась стоянка первобытного человека, относящаяся по времени к 
палеолиту (от 12 тысяч лет и старше). Правый склон Каменного Лога в устье ручья более пологий и 
очень удобен как место для разделки туш животных, убитых при загонной охоте. 

Лучшим доказательством присутствия первобытных людей в окрестностях Каменного Лога 
является находка любого палеолитического каменного изделия. Под такое определение попадает 
кремневый наконечник копья, найденный мною восемь лет назад в 400 метрах западнее от устья 
Каменного Лога, на мысу правого берега Миасса (Каменный Стульчик). Три доктора исторических 
наук (С.Г.Боталов, А.Д.Таиров и А.В.Епимахов) независимо друг от друга датировали наконечник 
копья возрастом не менее 10 тысяч лет (поздний каменный век). Именно на стыке указанного 
временного периода стада бизонов, мамонтов и шерстистых носорогов стали массово мигрировать с 
территории Южного Урала в северном направлении в связи с изменениями климатических условий. 

Много тайн хранит в себе и сам овраг Каменного Лога, но на протяжении 10 лет я безуспешно 
пытаюсь визуально осмотреть его дно и склоны. Причиной этому является глубина и крутизна оврага 
– лед на дне Каменного Лога не тает до конца июня. Затем тщательному исследованию оврага 
мешает пышная растительность и главная опасность – многочисленные гадюки, которых 
невозможно обойти по причине отвесных склонов Каменного Лога. Мало надежды и на осень, 
поскольку осмотр оврага крайне затрудняет опавшая с деревьев листва и усохшая трава. Поэтому у 
меня имеются только косвенные доказательства использования Каменного Лога первобытными 
людьми в качестве непреодолимой и смертельной преграды при загонной охоте на диких животных. 
Стопроцентному подтверждению данного факта может послужить находка костных останков 
ископаемых животных непосредственно на дне самого Каменного Лога. Рельеф местности упрощает 
задачу и значительно сужает круг поисков, так как исследовать овраг в первую очередь следует на 
протяжении 300 метров от его устья к истоку. Именно там находятся наиболее отвесные и глубокие 
склоны, непреодолимые для загнанных в ловушку животных в виде испуганного стада бизонов. Но 
вполне вероятно, что костные останки животных в устье Каменного Лога были полностью смыты в 
реку при прохождении обильных паводковых вод. В 2020 году на дне оврага в его самом устье я 
подобрал три камня, которые, на мой взгляд, являются не модифицированными каменными 
орудиями труда и использовались первобытными людьми при разделке туш убитых животных. Об 
этом говорят сколы на остроконечной рабочей поверхности камней. Осмотрев данные сколы через 
лупу, инженер-геолог с полувековым стажем работы В.Н. Бобылев подтвердил их ручное и, причем, 
древнее происхождение, так как на поверхности всех сколов был заметен происходящий не одну 
тысячу лет восстановительный процесс кристаллизации камней. 

В случае удачной загонной охоты процесс разделки туш животных занимал у первобытных 
людей длительное время. При переносе добычи к месту стоянки они были обязаны оберегать 
убитых животных от хищников и падальщиков, ночуя у Каменного Лога на протяжении нескольких 
дней.  В  таком  случае  они  должны  были  сооружать временные убежища от непогоды на склонах  
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оврага и оставить следы своего пребывания. Я исследовал оба склона Каменного Лога и обнаружил 
на правом берегу ручья небольшие впадины трех землянок в 400 и 600 метрах от его впадения в 
Миасс. Но в данных местах склоны ущелья не так высоки (10 метров) как в устье Каменного Лога (25 
– 30 метров). Рельеф местности исключал возможность загонной охоты поблизости от обнаруженных 
мною трех землянок, которые могли иметь и современное происхождение. 

Истоки протекающего по дну Каменного Лога ручья находятся в 3 километрах севернее, и 
поначалу он прячется в небольших травянистых ложбинах, удобных для водопоя диких животных. В 
данном месте при слаженных действиях охотников также не составит особого труда загнать стадо 
бизонов в горловину ущелья и гнать испуганных животных к устью оврага. Обезумевшие от страха 
бизоны или дикие лошади непременно ломали бы себе ноги, поскальзываясь и спотыкаясь о камни 
на дне ручья, становясь легкой добычей для первобытных охотников. При этом стоявшие на склонах 
оврага люди могли спокойно и безопасно для себя поражать на выбор камнями или копьями 
бегущих по дну оврага животных. Первобытные охотники также могли соорудить непреодолимую 
преграду для животных на дне оврага в виде завала из валежника или сухих деревьев. В таком 
случае все стадо диких животных становилось желанной добычей загонщиков. 

 

Волчьи ямы. Тайна происхождения 
 

Еще в школьные годы я слышал о так называемых Волчьих ямах, расположенных где-то в 
сосновом бору в 7-8 километрах северо-восточнее села Миасского. Впоследствии выяснилось, что 
поблизости с райцентром насчитывается пять местностей с таким же одинаковым названием. Все 
они имели глубокие впадины - следы старых землянок. И только в августе 2021 года мой брат, 
работник лесного хозяйства Сергей Карпов показал мне настоящие Волчьи ямы, о которых я слышал 
на протяжении многих лет. Исследуя старичный берег реки Миасс и сам того не подозревая, я 
неоднократно проходил со всех сторон мимо данного урочища буквально в ста метрах.  
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Расположены Волчьи ямы среди послевоенных посадок лиственницы на возвышенном (до 12 
метров) старичном берегу реки Миасс. Современное русло реки находится на расстоянии в 800 
метров в северном направлении. Искал я Волчьи ямы с целью установить происхождение землянок, 
предполагая их древнее происхождение, вплоть до позднего каменного века, поскольку в настоящее 
время поблизости отсутствуют какие-либо водные источники. Естественно, что по этой причине я 
мысленно датировал следы землянок древним периодом, рассуждая о невозможности людей 
селиться в абсолютно безводном месте. Я предполагал, что люди жили здесь в то время, когда 
Миасс протекал у подножия возвышенного берега, а это могло быть не менее десяти тысячелетий 
назад. 

При первом посещении Волчьих ям я ограничился 10-минутным исследованием местности по 
причине огромного количества клещей и комаров. К тому же визуальному осмотру следов 
жилищных котлованов мешала пышная растительность в виде кустарников и зарослей вишни. 
Поэтому более тщательное изучение местности я перенес на начало осени. Мои надежды на 
древнее происхождение землянок не подтвердились, поскольку они имели современное, скорее 
всего, дореволюционное происхождение. Более того, следы котлованов оказались не большими по 
размеру и не имели ничего общего с долговременными сооружениями. В таких не глубоких и 
малообъемных землянках люди могли жить только в летний период времени. Смутило меня и 
наличие так называемых коридоров, не больших канавок, которые могли служить входом в 
землянки. Но данные коридоры характерны для объемных помещений, но никак не тесных 
землянок. 

 

 
 

Посадки лиственницы на месте расположения так называемых Волчьих ям. 
 

На протяжении месяца я мысленно анализировал топографию местности в урочище, и ко 
времени повторного посещения Волчьих ям догадался о причинах появления двух десятков 
земляных впадин в отдаленной лесной глуши. У подножия возвышенного старичного берега реки, на 
котором  расположены  землянки,  простиралась  обширная пойменная долина с отсутствием какой- 
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либо растительности в виде деревьев. Данная проплешина среди густого леса площадью в 40 
гектаров сразу привлекла мое внимание. Я выяснил, что еще в Советские времена земледельцы 
занимались здесь выращиванием зерновых культур, но с распадом Советского Союза пахотные 
земли были заброшены и заросли травой. При изучении старинной карты местности от 1799 года я 
выяснил, что данный лесной массив был вырублен, как минимум, еще 230 лет назад. Сделать это в 
столь отдаленной местности от населенных пунктов могли только углежоги. Заготовка дров 
селянами для отопления домов Миасской крепости в данной труднопроходимой местности 
исключалась по причине отдаленности от места проживания. 

Три аналогичных огромных проплешины вырубленного 85 лет назад лесного массива я видел в 
пяти километрах северо-восточнее в окрестностях деревни Пятково. В Советские времена они также 
были распаханы и использовались в сельскохозяйственных целях. О работе углежога в упомянутой 
мною местности сохранились воспоминания жителя деревни Пятково Г.С. Пяткова: «В 1933 году 
леспромхоз организовал в деревне Пятково выжиг древесного угля для снабжения одного из 
заводов г. Челябинска. Бригада по заготовке угля состояла из восьми мужиков лесорубов на деляне, 
которые валили лес и разделывали его на метровые дрова. Затем эти дрова из деляны к месту 
выжига угля вывозили на своих лошадях четверо-пятеро коновозчиков. Место выжига располагалось 
в логу, по устьянцевской дороге в полукилометре от деревни на берегу реки Миасс. 

Это место все называли Кученок. Там в шалаше жил один мужик холостой, говорили, что он 
был сафоновский. Ему было около 40 лет, всегда с ног до головы черный, как будто его несколько 
раз продернули через печную трубу. Лицо, руки, одежда – все под цвет угля. Мы, ребятишки, бегали 
смотреть, что там делается, но близко подходить боялись. «Черный» мужик закладывал на обжиг 
поленницы дров по 100-150 кубов, укрывал их соломой и зеленой травой, а сверху тонким слоем 
земли. Потом поджигал со всех сторон. Дрова медленно без пламени горели, и получался 
древесный уголь. После завершения этого процесса он сгребал с поленницы землю и на большом 
решете лопатой просеивал этот уголь. Вокруг него стояло черное облако угольной пыли и золы так, 
что его не было видно. Из города приезжали две-три грузовые машины ЗИС-5 с высоко 
нарощенными бортами. С ними были грузчики, которые большими лопатами грузили уголь. И опять 
стояло сплошное облако черной пыли. Машин не было видно. И так каждый день. С мая по октябрь. 
Кученок работал до 1937 года. Выжгли не один гектар леса». 

Вырубка леса в урочище Волчьи ямы происходила, как минимум, на 150 лет раньше описанного 
Г.С. Пятковым, поскольку пустошь в лесном массиве отражена на старинной карте. Поначалу я не мог 
объяснить предназначение ям, которые, исходя из топографии местности и размеров, не могли 
являться землянками. В полутора километрах от Волчьих ям еще полвека назад находилась деревня 
Петропчелка. Следует пояснить, что официально деревня появилась на картах района в начале 30-х 
годов прошлого века и была основана Петром Пчелиным. Но старожилы Петропчелки со слов своих 
родителей уверяли меня в том, что на месте возникшей деревни еще со времен Миасской крепости 
существовала охотничья заимка. Поблизости на реке Миасс находился брод и многочисленные 
животное (козлы в том числе) пользовались переправой во время миграции. Охотники знали о 
данной традиции животных и возвели на высоком старичном берегу реки несколько добротных 
домов, в которых проживали и в зимний период времени. По существующему в то время обычаю 
любой человек в качестве гостя мог пользоваться данными охотничьими строениями по своему 
усмотрению. Находки старинных монет (причем, - не единичные) 17 века на месте Петропчелки 
подтверждают данную версию. К примеру, на месте бывшей деревни была найдена монета времен 
Николая I (период правления 1825-1855 года). Последний житель покинул деревню в 1976 году, а как 
населенный пункт Петропчелка была официально удалена из реестра поселений в 1978 году. 
Учитывая, что в процессе производства древесного угля работники не могли отойти ни на час от 
места выжига, для того чтобы переночевать или укрыться от непогоды в виде дождя углежогам 
достаточно были возвести примитивные шалаши. В крайнем случае, поочередно отдохнуть и 
отмыться от копоти они могли на охотничьей заимке, до которой ходьбы не более получаса. Поэтому 
углежогам не было смысла обустраивать свой быт трудоемким методом выкапывания 
многочисленных землянок. Копнув дно одной из ям, я извлек лопатой россыпь угля. Теперь мне 
стало понятным предназначение углублений в земле – это были ямы для углежжения. 
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Углежоги занимались выжигом леса для производства древесного угля, смолы, а главное - 
паташа. Значительное влияние на качество угля оказывало состояние дерева – оно не могло быть 
слишком молодым или старым. В этом случае уголь получался хрупким. Заготовка дров заключалась 
в валке деревьев с последующим распилом на поленья определенной длины. После этого поленья 
складывали для просушки в вентилируемые поленницы в виде пирамид – скоростен. Для просушки в 
естественных условиях углежоги выбирали сухое, возвышенное место. Вот почему, в данном случае, 
ими был обусловлен выбор места в виде старичного, возвышенного береги реки, продуваемого 
ветрами со всех сторон. Сушка продолжалась в течение полугода. Приступали к выжигу угля осенью. 

Подготовка к выжигу заключалась в организации площадки, укладывании дров в кучу 
специальным образом и покрытии кучи дерном и землей для изоляции от атмосферного воздуха. В 
состав бригады углежогов входило, как правило, 8-10 человек. Такая бригада одновременно 
обслуживала 8-12 куч диаметром в основании до 5 метров. В нашем случае углежоги применяли 
распространенную ямную технологию углежжения. Для этих целей выкапывались ямы глубиной 
около метра, форма ямы была округой. Ее размеры и количество ям зависели от объема 
потребляемого леса и физических возможностей углежогов. Как правило, все ямы с круглой формой 
имели диаметр от 3 до 4 метров, что соответствует нашему случаю. 

На не большом расстоянии от основной ямы копался приямок, дно которого устраивалось чуть 
ниже уровня основной ямы. От приямка к яме выкапывалась узкая траншейка, и туда клали 
деревянный продух, один конец которого находился в приямке, другой на середине ямы. 
Получалась полая труба-продушина, сделанная из двух связанных полых стволов деревьев. Именно 
эти полуразрушенные земляные траншейки я поначалу принял за коридоры землянок при 
первоначальном осмотре ям. Затем на расстоянии 70 сантиметров от дна ямы в середину кучи дров 
устанавливалась вытяжная труба около полуметра в диаметре. Чтобы поджечь кучу, брали длинную 
(длиннее, чем продух) палку, на ее конец наматывали бересту, поджигали и через продух 
воспламеняли кучу. Весь процесс углежжения мог продолжаться до месяца и требовал постоянного 
контроля и обслуживания. В начале 18 века древний способ – ямное углежжение стало вытесняться 
более рациональным кучным способом, о котором рассказывал Г.С. Пятков. 

Работа углежогов была физически очень трудной. Недели через две-три после углежжения, как 
выражались углежоги, отплевывались «чернядью», - до того бывали засорены у них дыхательные 
органы. Следует отметить, что в позапрошлом веке в любой крестьянской избе стояла морилка с 
древесным углем, которую использовали для нагревания самовара или растопки печей. Древесный 
уголь в больших объемах был востребован также в промышленном производстве, так как позволял 
получать более качественный ковкий чугун, чем тот, который выплавляли на каменноугольном 
коксе. 

В марте-апреле 1841 года произошло самое значительное в истории выступление рабочих-
углежогов за свои права – восстание углежогов Ревдинского завода на Урале. Причиной бунта стали 
не человеческие условия труда, несправедливая оплата и завышенные нормы выработки. Кучеклады 
(так их называли в те далекие времена) начали писать жалобы к высшему начальству, что не 
возымело успеха. Восстание началось 7 апреля, а 15 апреля правительственные войска расстреляли 
собравшихся на площади углежогов и им сочувствующих рабочих. Кроме ружейных залпов, было 
сделано несколько выстрелов картечью из пушки. По официальным данным погибло 70 восставших 
рабочих. По не официальным данным - до 200 углежогов. Всего количество убитых и раненых 
составило 250 человек. 

Таким образом, тайна происхождения ям оказалось разгадана, и осталось только выяснить 
причину, по которой данная местность получила название Волчьи ямы. Из воспоминаний того же Г.С. 
Пяткова я знал, что окрестности деревни Пятково служили излюбленным местом охоты волков на 
домашних животных. А до деревни Пятково от Волчьих ям расстояние всего 5-6 километров. Сам 
малолетний Григорий по причине детской наивности в отсутствии матери волчицы играл с волчатами 
возле их логова рядом с озером Редькино. На его глазах в 1942 году волк растерзал теленка за 
околицей деревни. Мальчик не испугался и отогнал хищника, но израненное животное пришлось 
зарезать. Весной  1943  года  11-летний  пятковец  Геннадий  Теплых  поймал  зимой волка методом 
охоты на капкан и пристрелил зверя. Поздней осенью 1944 годы волк задрал овцу на глазах у 12- 
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летней пастушки из деревни Пятково Александры Анфаловой. Перечитывая воспоминания Г.С. 
Пяткова, я вспомнил рассказ старожила села Миасского В.Н. Бобылева, который поведал мне еще 
одну связанную с волками историю. 

В начале 50-х годов прошлого века после занятий учительница возвращалась зимой домой из 
Якупово в Пятково. На середине пути женщину окружила стая голодных волков. Женщина не 
растерялась, подожгла стоящий рядом стог сена и успела написать записку, в которой поведала о 
случившемся. Записку нашли в валенке растерзанной волками женщины. После такого 
чрезвычайного происшествия из воинской части был вызван взвод автоматчиков с пулеметным 
расчетом. В загоне агрессивных хищников приняли участие егеря охотничьего хозяйства города 
Челябинска. Обложив красными флажками выбранную территорию, охотники устроили гон, вывели 
стаю волков под автоматный и пулеметный огонь солдат и уничтожили стаю волков. А произошло 
это в местности, которую впоследствии стали назвать Волчьи ямы. Вполне возможно, что постоянное 
логово хищников находилось именно там, что и закрепило данное название за урочищем. 

 

Древняя керамика 
 

Керамикой называют изделия из глины с минеральными добавками, изготовленные под 
воздействием высокой температуры с последующим охлаждением. В узком смысле слова керамика 
означает глину, прошедшую обжиг. Древнейшие виды керамики – это сосуды, а также пряслица, 
ткацкие грузики и другие предметы. При температуре обжига 400 градусов по Цельсию вода 
молекул глины улетучивается, и глина превращается в камень. Хрупкость керамики приводила к 
накоплению  большого  количества  черепков  на  месте  поселения.  Особая  область  первобытного  

 

 
 

искусства – орнамент. Подлинного расцвета геометрический орнамент керамических изделий 
достигает в эпоху земледельческих обществ, где он превращается в настоящее искусство 
геометрических  абстракций,  за  которыми  скрывалось  определенное  мировоззрение  и  сложная  
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символика. Художники земледельческих культур не копируют природу. Она отражена в 
геометрических абстракциях, - круге, овале, линии. Спираль или ломаная линия обозначала воду, 
треугольник – плодородие, мир представлялся ромбом, ориентированным по сторонам света. Таким 
образом, орнаменты на посуде были не просто украшением, а закодированной картой мира. 

 

 
 

                                Керамика поселения эпохи бронзового века в устье реки Дальняя 
 

Мое увлечение сбором керамики началось в юности, когда бродя туристом по пустынным 
улицам античных городов, через которые некогда проходили легионы Юлия Цезаря и фаланги 
Александра Македонского, я обратил внимание на большое количество лежащих под ногами 
обломков глиняной посуды. Я подобрал на память два черепка римской Пальмиры и именно тогда 
задался целью собирать древнюю керамику своей малой Родины. Сегодня коллекция собранной 
мною керамики представлена более чем 220 стоянками и поселениями древних южноуральцев 
(примерно 200 выявлены мною и 20 были известны ранее), расположенными на территории 
современного Красноармейского района. Керамика датируется эпохами меднокаменного, 
бронзового и раннего железного веков. Отдельные фрагменты керамики найдены мною на древних 
курганных и грунтовых могильниках. Поверхностные сборы керамики производятся мною 
преимущественно на пахотных землях. Иногда я замечаю глиняные черепки в колее лесной дороги 
проходящей вдоль реки, на подмытых береговых склонах или в траншеях при производстве 
земляных работ. На Миасском городище орнаментированный фрагмент керамики вытолкнул на 
дневную поверхность крот, а на Худяковском поселении я подобрал три черепка на гребне 
земляного отвала у широкого отверстия норы суслика. 

Производство керамики поначалу являлось преимущественно женским делом. Но в эпоху 
бронзового века наметилась тенденция к выделению профессионального сословия гончаров. Часть  
из них была мужчинами, так как 30% отпечатков  ногтей на сосудах алакульской  культуры  оставлено  
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мужчинами). Помимо многочисленных фрагментов керамики я нахожу и развалы сосудов (развал –  
разрушенный керамический сосуд, обломки которого сконцентрированы в одном месте). Два 
развала сосуда с Миасского городища и с поселения в устье реки Дальняя я подарил А.Д. Таирову в 
коллекцию исторических фондов ЮУрГУ. На донышке одного из них отчетливо прослеживается 
отпечаток жгутовой основы. Много развалов сосудов археологи находят на территории нашего 
района при раскопках могильников. К примеру, коллекция сосудов из раскопанного в период 1968-
1969 годов алакульского могильника на Крутой речке в совокупности представлена примерно 150 
емкостями с остатками заупокойной пищи. Довольно часто мне попадаются керамические и 
орнаментированные ручки сосудов, а также небольшие глиняные стаканчики. Посуда в древности 
изготавливалась из глины с различными органическими и не органическими (тальк, слюда) 
примесями способом ленточного налепа, когда из теста изготавливались жгуты толщиной 3-4 
сантиметров, которые накладывались друг на друга по спирали, затем заглаживались. Слюда 
добавлялась в глиняные изделия для прочности сосудов. На открытых мною поселениях я постоянно 
нахожу крупные фрагменты слоистой или чешуйчатой слюды, которая при совершенной спайности 
имеет отличительную способность расщепляться на тонкие пластины. 
 

 
 

Керамика с могильника в устье реки Дальняя 
 

Форма глиняного кувшина и орнамент на черепке (как отпечаток пальца человека при 
дактилоскопии) позволяют археологам визуально определять археологическую культуру и 
датировать время изготовления керамики. Гребенчатый орнамент – распространенный способ 
украшения керамики и наносился на сырую поверхность глиняного сосуда орнаментиром с зубчатым 
краем, оставляющим отпечатки в виде зубцов гребенки (отсюда – гребенчатый). Зубчатым 
инструментом (штампом) служили раковины, изделия из кости или гальки, которыми по сырой 
поверхности еще не обожженного  сосуда наносились ленты параллельных насечек, разнообразных  
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геометрических фигур и так далее. В расположении волнистых линий и других знаков наблюдается 
строгая ритмичность, а иногда и шахматное расположение рисунка. Законы симметрии были хорошо 
известны уже шесть тысяч лет назад. И по своей сути невзрачные на вид черепки – это те же 
летописные страницы истории, по которым специалисты могут изучать прошлое и восстанавливать 
события минувших эпох. 
 

Древние поселения. Методы обнаружения 
 

Все выявленные мною поселения древних южноуральцев находятся на берегах рек, ручьев и 
водоемов. Со временем реки меняют направления русла, а водоемы пересыхают. Поэтому 
большинство поселений оказались сегодня расположенными на старичных берегах рек или 
заросших тростником мелководных болот. Жители поселений вели чистоплотный образ жизни и 
соблюдали культуру быта. По этой причине зачастую обломки керамики и кости животных я нахожу у 
оснований старичных берегов, где несколько тысячелетий назад располагалась речная заводь. То 
есть, поселенцы выбрасывали хозяйственный мусор в речные воды во избежание травматизма и 
захламления обживаемой территории. Я обратил внимание на закономерность, что все открытые 
мною поселения находятся на мысовых образованиях, что облегчало доступ к водным ресурсам и 
позволяло с наименьшими усилиями контролировать содержание скота. Выбор ограниченного 
проникновения на территорию поселения также был обусловлен желанием обезопасить себя от 
внезапного набега недружественного или пришлого племени. 

Худяковское поселение открыто мною 24 мая 2014 года и расположено на широком мысу 
старичного левого берега Миасса в 350 метрах от северной окраины села Худяково. Датируется 
эпохой бронзового века (примерно 3600 лет). Находки орнаментированной керамики (в том числе 
пряслица), каменных орудий труда и костных останков животных фиксируются на протяжении 440 
метров вдоль дугообразной береговой линии и локализуются в глубину распахиваемой площадки до 
280 метров от южного склона береговой террасы. Жилищные впадины не задеты плугом трактора, и 
в них можно обнаружить каменные орудия труда и крупные фрагменты керамических изделий. 
Поселение относится к федоровской археологической культуре. В непосредственной близости от 
поселения мною выявлено двенадцать кратковременных стоянок эпохи бронзового века.  

 

 
 

Восточная заболоченная оконечность Худяковского поселения  
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Поселение Черкасово-1 открыто мною 25 ноября 2013 года и расположено на старичной 
террасе левого берега Миасса в 550 метрах от западной окраины села Черкасово. Площадка 
поселения задернована. Поселение трехслойное и датируется 16 веком до новой эры (3600 лет), 
эпоха бронзового века. Алакульская археологическая культура. Находки орнаментированной 
керамики фиксируются на протяжении 270 метров вдоль береговой линии и локализуются в глубину 
площадки до 180 метров от южного склона береговой террасы. Помимо многочисленных костных 
останков животных, попадаются как мелкие, так и крупные фрагменты керамики, медные и 
каменные изделия. В настоящее время площадка поселения частично уничтожена техникой при 
обустройстве территории для промывки песка. 

Поселение Черкасово-2 открыто мною 21 апреля 2015 года и расположено на второй 
надпойменной террасе старичного левого берега Миасса в 750 метрах от восточной окраины села 
Черкасово. Современное русло реки отстоит в полутора километрах южнее старичного берега. 
Поселение датируется 18 веком до новой эры (примерно 4800 лет), эпоха бронзового века. 
Алакульская археологическая культура. Находки орнаментированной керамики (в том числе и 
пряслица), каменных орудий труда и костных останков животных фиксируются на протяжении 480 
метров вдоль береговой линии и локализуются в глубину распахиваемой площадки до 270 метров от 
восточного склона береговой террасы. В непосредственной близости от поселения мною выявлено 
девять кратковременных стоянок эпохи бронзового века. В 1.7 километрах восточнее на 
возвышенном (до 40 метров) берегу реки находился курганный могильный комплекс, состоящий из 
трех земляных насыпей. В настоящее время два кургана распаханы. Еще один уничтоженный 
могильный курган поселения был расположен в 300 метрах северо-западнее, на возвышенном 
старичном берегу реки. Данный некрополь известен с дореволюционных времен, и упоминается в 
архивных источниках 1910 года Ж.А. Кастанье. 

Поселение в устье Крутой речки-1 открыто мною 31 мая 2015 года и расположено на широком 
мысу старичного левого берега Миасса, образованного впадением ручья в речную заводь к западу от 
площадки. Датируется эпохой бронзового века (примерно 3500 лет). Алакульская археологическая 
культура. При разработке глиняного карьера полвека назад значительная часть (до 90%) культурного 
слоя уничтожена и перенесена отвалом бульдозера к краям береговой террасы. Находки 
орнаментированной керамики и костных останков животных фиксируются на протяжении 280 
метров вдоль дугообразной береговой линии и локализуются в глубину мысовой площадки до 170 
метров (в том числе и на пашне) от южного склона береговой террасы. В непосредственной близости 
от поселения мною выявлено семь кратковременных стоянок эпохи бронзового века. На 
противоположном берегу Крутой речки находится алакульский грунтовый могильник. 

Поселение на Крутой речке-2 открыто мною 30 апреля 2016 года и расположено на пологом 
мысу левого берега реки, образованного впадением ручья в речную заводь к западу от площадки. 
Датируется эпохой бронзового века. Находки орнаментированной керамики и костных останков 
животных фиксируются на протяжении 210 метров вдоль склона Крутой речки и локализуются в 
глубину мысовой площадки до 120 метров от северного берега. Более половины площади поселения 
уничтожено в ходе производства земляных работ при создании котлована искусственного водоема. 
В непосредственной близости от поселения мною выявлено четыре кратковременных стоянки эпохи 
бронзового века. 

Поселение Ильинка-1 открыто мною 23 апреля 2015 года и расположено на мысовой площадке 
старичного правого берега Миасса, образованного впадением ручья в речную заводь восточнее 
площадки, в 400 метрах от южной окраины деревни Ильинка. Датируется эпохой бронзового века. 
Находки орнаментированной керамики фиксируются на протяжении 270 метров вдоль 
дугообразного обрывистого берега и локализуются в глубину мысовой площадки до 120 метров от 
северного склона береговой террасы. Площадка поселения частично занята грядками 
садоводческого участка, но в ее северной части сохранились следы жилищных впадин, в которых 
попадаются крупные фрагменты керамики. В непосредственной близости от поселения мною 
выявлено девять кратковременных стоянок эпохи бронзового века. В 450 метрах восточнее, на 
противоположном возвышенном (до 40 метров) берегу ручья находился курганный могильный 
комплекс, состоящий из четырех земляных насыпей. Полвека назад все курганы были распаханы. 
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Поселение Ильинка-2 открыто мною 13 июня 2016 года и расположено на мысовой площадке 
старичного левого берега Миасса в 270 метрах от южной окраины деревни Ильинка. Датируется 
эпохой бронзового века. Находки орнаментированной керамики, каменных орудий труда и костных 
останков животных фиксируются на протяжении 320 метров вдоль дугообразного обрывистого (до 4 
метров) берега и локализуются в глубину мысовой площадки до 140 метров от западного склона 
береговой террасы. На распахиваемой площадке поселения мною подобран фрагмент детского 
черепа и фрагмент каменного пряслица. Поселение двухслойное (бронза и поздний каменный век). 
В непосредственной близости от поселения мною выявлено семь кратковременных стоянок эпохи 
бронзового века. 

Поселение в устье реки Дальняя открыто мною 16 июня 2012 года. Расположено на 
обрывистом (до 12 метров) мысу старичного левого берега Миасса, образованного впадением ручья 
в речную заводь к востоку от площадки. Датируется 18 веком до новой эры (3800 лет), эпоха 
бронзового века. Алакульская археологическая культура. Находки орнаментированной керамики (в 
том числе пряслица), медных изделий и костных останков животных фиксируются на протяжении 630 
метров вдоль береговой линии реки. На месте кузницы обнаружены литейные формы и отходы 
металлургического производства (бронзовые и медные всплески). Также мною найдено каменное 
навершие боевого алакульского топора с одиннадцатью гранями (определение С.Г. Боталова). 
Площадка поселения распахивается, но в жилищных впадинах попадаются крупные фрагменты 
керамики, в том числе и развалы сосудов. В непосредственной близости от поселения мною 
выявлено четырнадцать кратковременных стоянок эпохи бронзового века. По всей видимости, 
грунтовый могильник находился ближе к оконечности мыса, где мною с пахотных земель подобрано 
множество костных человеческих останков, в том числе и семь фрагментов черепов. 

Миасское поселение на территории лесничества открыто мною 12 апреля 2015 года и 
расположено на двух мысах старичного левого берега Миасса. Находки керамики, медных пластин, 
каменных орудий труда и костных останков животных фиксируются на протяжении 410 метров вдоль 
береговой линии и локализуются в глубину до 220 метров от восточного склона береговой террасы. 
Поселение трехслойное (бронза, меднокаменный и поздний каменный век). В непосредственной 
близости от поселения мною выявлено одиннадцать кратковременных стоянок эпохи бронзового, 
меднокаменного и позднего каменного веков. 

В выборе места поселения древними южноуральцами существовали свои закономерности. 
Поэтому их поиск, прежде всего, обусловлен предварительным визуальным изучением топографии 
местности – наличием близлежащих ручьев, рек, пригорков, курганных могильников. Если 
поверхность поселения распахана, то она выявляется по характерному подъемному материалу. В 
нем, с эпохи неолита по ранний железный век включительно, преобладают черепки сосудов, 
сделанные без помощи гончарного круга. Следы распаханного культурного слоя выделяются черно-
серым пятном. Зачастую я замечаю оранжевые вкрапления среди чернозема распаханной земли – 
зольники. Находка даже единственного пряслица свидетельствует о том, что в данном месте 
находилось именно поселение, а не кратковременная стоянка. 

Места древних нераспаханных поселений можно выявить по следам жилищных впадин. На 
месте древних поселений трава отличается от вокруг растущей, так как там более плодородный слой 
земли. Типичным местом расположения поселений является устье малой реки (ручья) при ее 
впадении в более крупную водную артерию. В данных местах мой поиск всегда стопроцентно был 
успешным в виде обнаружения керамики или костных останков животных (стоянка или поселение). 
Ориентиром в выявлении поселений служат могильники. Так, зная месторасположение четырех 
курганных могильников, я в течение получаса обнаружил древнее поселение, располагавшееся на 
противоположном берегу близлежащего ручья (водораздел поселения и могильника) на старичном 
мысовом образовании реки Миасс (Ильинка-1). 

 

Курганные могильники. Методы обнаружения 
 

Курган – это погребальное сооружение, обязательно имеющее две части: внешнюю, заметную 
на поверхности и внутреннюю – могильную яму. Обычно встречаются курганы группами. В кургане,  
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так в насыпи, так и под нею, может быть не одна, а иногда даже несколько десятков могил. Курганы 
Красноармейского района в подавляющем большинстве представлены эпохой бронзового века, и 
частично, - ранним железным веком. Могильники эпохи бронзы, как правило, располагаются в 
речных долинах на относительно ровных площадках коренного берега и находятся выше поселений. 
В тех случаях, когда можно с достаточным основанием полагать, что могильник был возведен 
жителями конкретного поселения, расстояние от него до могильника составляет от 400 метров до 1.5 
километров. Труднее выявить грунтовый могильник, не имеющий земляных насыпей, где покойники 
захоронены в могильных ямах, которые визуально ничем не обозначены. В поисках могильных 
курганов молодые и не опытные краеведы в первую очередь исследуют пойму современного русла 
Миасса, а не его старичные берега, на которых тысячелетия назад находились поселения и курганы. 
К примеру, в окрестностях села Черкасово древнее поселение с могильником примерно 4800 лет 
назад были расположены на берегу реки, но сегодня течение Миасса поменяло свое направление и 
его русло сдвинулось в южном направлении на 1.8 километра. 

 

 
 

21 апреля 2020 года. Глава Красноармейского муниципального района Ю.А. Сакулин и В.В. Гирник у 
повторно выявленного могильного кургана на восточном берегу озера Треустан. 

 

Чтобы выявить курганный могильник, необходимо знать закономерности его возведения. 
Регулярно фиксируется традиция возводить курганы на противоположном берегу реки или ручья 
относительно поселения, что объясняется как обеспечение водной преграды между «миром живых» 
и «миром мертвых». То есть, река или ручей, являются водоразделом между древним поселением и 
могильником. Такие водные артерии зафиксированы мною на могильниках у населенных пунктов 
Миасское, Федоровка, Ильинка, Устьянцево, Сафоново и Красная Долина. 

Не вызывает сомнений высокая обозначаемая значимость курганов, которые господствуют над 
окружающей местностью и после завершения комплекса погребальных церемоний становились 
важными  элементами  культурного  ландшафта.  Демонстрируя  свою  принадлежность  данному  
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пространству, курган символически утверждал культовую власть над ним. В наивысшей точке 
местности находятся курганы на Калмацкой горе – 182.8 метров над уровнем моря; на западной 
окраине села Миасского – 187.3; в окрестностях Сычево – 167.5; Актюбе – 169.2; Ильинки – 195.8; 
Бродокалмаке – 176. Из архивных источников 1910 года Ж.А. Кастанье я получил информацию о 
наличии одиночного могильного кургана на восточном берегу озера Треустан. Но берег озера 
тянется на протяжении 8 километров 400 метров и сузить круг поисков мне помогла геологическая 
карта, на которой была обозначена наивысшая точка данной местности – 201.2 метра. Поэтому 
повторно выявить объект культурного наследия мне составило особого труда. Курган находился 
именно там, где он должен был находиться исходя из мировоззрения древних южноуральцев – на 
вершине сопки. 

Большинство курганных насыпей распаханы земледельцами и от полного уничтожения 
некоторые курганы спасают крупные деревья или кустарники, растущие на их вершине. Благодаря 
таким одиноким растениям я выявил курганные могильники у села Миасского, деревень Ильинка и 
Петропчелка. Механизаторами сельхозпредприятия «Красноармейское» дважды в 2013 и 2021 году 
предпринимались попытки спилить одинокое деревце, растущее на курганном могильнике у северо-
западной окраины райцентра, с целью последующей распашки земляной насыпи. Оба раза я 
объяснял земледельцам важность произрастающего деревца на вершине кургана, и они оставляли 
разросшийся кустарник в покое. Распахиваются курганы не с целью получить дополнительно 
крохотный участок земли, а потому что они мешают механизаторам обрабатывать посевы, когда 
трактору приходится сбиваться с борозды и объезжать земляные насыпи.  

 

 
 

Выявленный мною могильный курган в окрестностях села Сычево 
 

Месторасположение полностью уничтоженных в результате распашки могильных курганов в 
первую очередь выдают ярко выраженные очертания желтых могильных пятен на черной 
поверхности пахотных земель. Искусственные земляные насыпи над могильными ямами 
разнообразны по своему почвенному составу и состоят из дерна, глины, камней и так далее. Поэтому 
основания распаханных курганов всегда легко распознаются, особенно – после прохождения дождя, 
на однородной поверхности пахотной земли. В процессе совершения обрядово-ритуальной 
церемонии при погребении умершего человека, сородичи в древности разводили над могилой 
поминальный костер. По этой причине фундаменты распаханных курганов также отчетливо 
бросаются в глаза по прокалу земли и оранжевым следам зольника. 
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Зачастую плуг трактора задевает могильные ямы и выносит на дневную поверхность земли 
человеческие останки или кости животных. В первую очередь это касается грунтовых могильников, 
так как высокие основания курганных захоронений в большей степени защищают погребения от 
распашки. В 2021 году я подобрал крупный фрагмент человеческого черепа на месте распаханного 
кургана на Калмацкой горе. По всей видимости, в кургане эпохи бронзового века было позднее 
поверхностное подзахоронение кочевников (аналог – Актюба и раскопанный в 1968 году курган на 
северо-западной окраине села Миасского) и именно оно было уничтожено в результате распашки 
кургана. Основные погребения плугом не задеты и находятся глубже. Благодаря плугу трактора мною 
был выявлен грунтовый могильник в устье реки Дальняя, где я подобрал с пашни семь фрагментов 
человеческих черепов и на старичном берегу Миасса в 500 метрах южнее деревни Ильинка 
(фрагмент детского черепа). Многочисленные фрагменты костных останков животных я находил на 
месте четырех распаханных курганов в окрестностях деревни Ильинки и одиночного кургана у нового 
моста в селе Миасском (девять фрагментов костных останков жертвенной лошади). 

Почти на каждом могильном кургане некогда лежали камни – от средних размеров до 
огромных глыб. Камни служили маркером, обозначавшим погребение, и использовались в 
ритуальных целях. В настоящее время с целью распашки курганов механизаторы перенесли камни с 
вершины курганов к ближайшей кромке леса, где я их нахожу постоянно. Лежащий на обочине 
лесной дороги валун позволил мне выявить близлежащий курган на южной окраине села Сычево. По 
утверждению пятковских старожилов более полувека назад в двух километрах западнее деревни 
находились распаханные курганы. Благодаря наличию крупных булыжников, лежащих в наивысшей 
точке местности у кромки леса, я выявил приблизительное месторасположение курганов, так как 
некогда распаханные земли не обрабатывались на протяжении последних 30 лет, что не позволило 
мне выявить на установившемся травяном покрове могильные пятна уничтоженных земляных 
насыпей. 

 

 
 

Могильный курган в окрестностях бывшей деревни Петропчелка 
 

Традиция приносить крупные камни на могильники является характерной для ритуальных 
обрядов многих народов. На грунтовом могильнике эпохи бронзового века в устье Крутой речки я 
обнаружил  примерно  50  камней,  некогда  обозначавших места более ста погребений (68 вскрыто  
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археологами в период раскопок 1968-1969 годов). Покойники на алакульском могильнике 
закапывались в грунт, и могила, спустя несколько лет нивелировалась с поверхностью земли. Чтобы 
не утерять точное место захоронения родственника или близкого человека, на место могилы для ее 
визуального обозначения ставился «свой» камень. Поэтому количество каменных глыб на 
могильнике должно соответствовать числу могил. По всей вероятности, многие камни скрыты под 
поверхностью земли. 

В 2012 году якуповский старожил Салават Серукаев попросил меня объяснить происхождение 
груды камней на большом и ровном как аэродром поле в окрестностях деревни Пятково. Я 
предположил, что камни являются менгирами или каменной обкладкой могильного кургана. Я 
тщательно осмотрел данную местность, но не обнаружил ни одного булыжника. Проанализировав 
ситуацию, я догадался, что механизаторы перенесли все камни к кромке близлежащего леса, чтобы 
они не мешали производству сельскохозяйственных работ. Так оно и оказалось. Все валуны я 
обнаружил лежавшими на опушке леса. Стальные тросы, которыми механизаторы волокли крупные 
булыжники, сегодня заржавели и брошенные за ненадобностью лежат рядом с камнями на обочине 
дороги. Исходя из топографии местности, я сделал предположение о наличии на близлежащей 
небольшой возвышенности курганного или грунтового могильника, распаханного земледельцами. 
Некоторые камни имеют признаки ручной обработки и, однозначно, являлись менгирами – 
надгробными памятниками. Возможно, данный могильник имеет древнее башкирское 
происхождение. 

Вокруг уцелевших или распаханных курганов всегда можно обнаружить каменные мотыги, 
скребки, терочные или точильные камни, фрагменты керамики. С помощью мотыг и скребков в 
плетеные корзины набиралась земля для сооружения округлой платформы над погребением. 
Точильными камнями заострялись бронзовые или медные ножи для срезания дерна и топоры, 
которыми рубились деревья для сооружения деревянных рам внутри могильной ямы. Только на 
одной Калмацкой горе на месте распаханного курганного могильника я подобрал более 40 
вышеупомянутых каменных артефактов древности. 

Изучение архивных источников и опрос старожилов также способствуют выявлению древних 
могильников. К примеру, сделав запрос в Оренбургский государственный архив, я получил важную 
информацию 1899 года о наличии курганов на территории современного Красноармейского района. 
В том числе, архивную карту месторасположения 29 могильных курганов в двух верстах от поселка 
Севостьяново на берегу озера Донгузлы (фонд 96, опись 1, дело № 30, лист 153). Принимая во 
внимание сведения старожилов о находках человеческих останков, я выявил могильники в 
окрестностях населенных пунктов Миасское, Таукаево, Сафоново, Красной Долины. В 2014 году я 
получил информацию от почтальона деревни Фроловка о том, что при углублении погреба ее муж 
случайно наткнулся на древние человеческие останки. Таким образом, мною был выявлено 
месторасположение могильника близлежащего поселения эпохи бронзового века – Сашкино болото. 

Несколько курганных могильников я выявил, изучая местность по спутниковому изображению 
местности. Круглые очертания курганов отчетливо просматриваются на космических снимках. 
Особенно бросаются в глаза курганы, расположенные на пахотных землях. Но, зачастую, за 
изображение курганов я принимаю крохотные болотца и небольшие по размерам березовые колки, 
которые механизаторы опахивают вкруговую. 

Иногда на повторное выявление утерянных со временем местонахождений курганных 
могильников у меня уходят считанные минуты (озеро Треустан), а иногда поиски затягиваются на 
долгие годы. К примеру, с дореволюционных времен было известно месторасположение трех 
курганов у поселка Шумово, которые находились на расстоянии около 100 метров друг от друга. 
Земляные насыпи были малозаметны и отоптаны пасущимся скотом. На карте археологических 
достопримечательностей Красноармейского района, исполненной В.К. Егоровым, данный могильник 
был почему-то отражен на северо-восточной окраине озера Мыркай за поселком Шибаново. В 2013 
году я обходил озеро и предпринял попытки повторно выявить данный могильник. К моему 
удивлению в обозначенной краеведом местности находилась обширная низменность без каких-либо 
признаков курганных могильников. Более того, исходя из топографии местности, возведение на ней 
могильных земляных насыпей исключалось даже  теоретически.  Сотрудники краеведческого музея  
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уточнили мне, что археологическая карта составлялась краеведом в то время, когда он уже терял 
память, в чем он сам сознавался при картографическом нанесении месторасположения объектов 
культурного наследия. Но координаты всех других древних поселений и могильников на карте были 
указаны со стопроцентной точностью. И я не знал, видел ли данные курганы Владимир 
Константинович воочию. 

Тогда я принялся анализировать имеющуюся информацию. В 1975 году на западной окраине 
поселка Шумово был найден сарматский акинак. Судя по дореволюционному описанию размеров 
курганных насыпей, относились они к раннему железному веку, а именно – сарматскому периоду. 
Проходя возле поселка Шумово берегом озера Мыркай, я неоднократно замечал в глубокой колее 
противопожарной опашки керамику железного века. Высшая точка местности 193.3 метра над 
уровнем моря находилась также на восточной окраине поселка Шумово. И именно там, по логике, 
должны были находиться курганные могильники. Я принялся повторно изучать краеведческие 
записи В.К. Егорова и нашел необходимую информацию. В одном из письменных материалов 
Владимир Константинович обозначал совершенно другое месторасположение курганов, как 
находящихся восточнее поселка Шумово и в настоящее время распаханных. То есть, на самом деле 
могильник располагался на три километра южнее, ошибочно обозначенного на музейной карте. В 
таком случае, зная наивысшую точку местности восточнее поселка Шумово, найти на  пашне 
могильные пятна распаханных курганов вопрос получаса, принимая во внимание исследуемую 
площадь около административного здания «Садов России». Возобновить поиски Шумовского 
могильника я планирую в ближайшее время. 

 

Мирненское местонахождение мамонтовой фауны 
 

Летом 2014 года на северо-восточной окраине поселка Мирный я заметил в отвалах глиняного 
карьера кость дикой лошади. В 2015 году в 300 метрах севернее от места находки в береговых 
склонах ручья мною были вновь замечены многочисленные фрагменты костей исторических 
животных. В 2016 году данное место было осмотрено челябинским специалистом в области 
палеонтологии В.И. Юриным. Мои находки костных останков животных были отправлены на 
экспертизу кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику екатеринбургского 
института экологии растений и животных П.А. Косинцеву. Впоследствии Павел Андреевич дал 
определение останкам как костям мамонта, носорога, бизона, дикой лошади и сайгака. Российской 
Академией Наук местам моих находок было присвоено название «Местонахождение мамонтовой 
фауны Мирный-1» и «Местонахождение мамонтовой фауны Мирный-2». 

 

 
 

35 



В интервью информационному агентству ТАСС г. Москвы П.А. Косинцев сказал, что для 
Челябинской области останки древних животных – само по себе редкое явление, а тем более, в 
таком необычном месте. Чаще кости находят на берегах реки или в пещерах. То, что скопление 
костей оказалось в овраге, позволяет нам также оценить, как формировался рельеф в данной 
местности. Уникальность найденных останков в том, что кости древних животных лежали на дне 
оврага. Определить возраст останков, используя углеродный метод, пока не представляется 
возможным, потому что в костях не найдено нужного для этого вещества (коллагена – хрящей и 
сухожилий). Но примерную оценку возраста костей, по мнению ученого, дать можно: они точно 
старше десяти тысяч лет, вполне реален возраст двадцать тысяч лет. Павел Андреевич также 
допустил возможность нахождения в данном месте стоянки первобытного человека, что 
подтвердилось в 2018 году моими находками среди костей мамонта и бизона камней, 
подвергавшихся ручной обработке. 

 

 
 

Впоследствии я выяснил, что в данном овраге уже совершались единичные находки останков 
древних животных в виде обнаружения зуба и бедренной кости носорога. Найденные кости хранятся 
в недавно открытом краеведческом музее школы поселка Мирный. В общей сложности в овраге 
мною найдено более 300 фрагментов костей. По количеству находок и разнообразию 
представленных видов древних животных, Мирненское местонахождение мамонтовой фауны 
является одним из самых крупных на Урале и, тем не менее, по настоящее время не исследовано 
учеными как в плане палеонтологии, так и не затронуто археологическими изысканиями. 
 

Первобытные люди на Урале 
 

Палеолит (древнекаменный век) – самый ранний и наиболее продолжительный период в 
истории человечества. Он продолжался от начала использования человеком каменных орудий труда 
(2.5 миллиона лет назад) до отступления ледников в Северном полушарии (10 тысяч лет назад). 
Первый человек на Урале появился приблизительно 200 тысяч лет назад. Не исключена вероятность 
того,  что  случилось  это  и  раньше,  но  никаких  находок,  связанных с более  ранним периодом, в  
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распоряжении ученых пока нет. Археологи утверждают, что прапрауральцами были обыкновенные 
неандертальцы. Установлено, что люди на Урал переселились из Средней Азии и Восточно-
Европейской равнины. Ученые полагают, что они пришли сюда вслед за животными. Основной 
деятельностью первобытных племен на территории Урала был поиск пропитания – охота, 
рыболовство и собирательство. Климат Урала в то время был более мягким и теплым, что 
способствовало массовому расселению людей. 

 

 
 

На территории современной Челябинской области самые древние памятники истории – 
стоянка Богдановка на реке Урал и стоянка Троицкая на реке Уй относятся к среднему палеолиту (200 
– 40 тысяч лет назад). Верхним палеолитом датируется пещерная живопись древних южноуральцев в 
Игнатьевской пещере (14 – 13 тысяч лет назад). Всего на Урале выявлен 41 памятник эпохи 
палеолита. На территории современного Красноармейского района самым древним памятником 
истории до недавнего времени считалась стоянка в окрестностях села Устьянцево, которая 
датировалась учеными эпохой неолита, последней стадией каменного века. (6 тысячелетие до новой 
эры). С 2012 года мною выявлено около 20 палеолитических стоянок. На палеолитической стоянке 
Мирненская мною были обнаружены кости мамонта, носорога, сайгака, бизона, что позволило 
ученым предварительно датировать памятник условным возрастом, как минимум, в 20 000 лет. 

Три не модифицированных каменных орудия труда мною найдено в устье пересохшего ручья 
на дне Каменного Лога, которыми первобытные люди добивали и разделывали туши животных, 
упавших на дно каньона в результате загонной охоты. В полукилометре выше по течению Миасса на 
Миасском городище (мыс Каменный Стульчик) мною найдены кремневый наконечник копья и 
обломок каменного ножа, которые три доктора исторических наук (А.В. Епимахов, А.Д. Таиров и С.Г. 
Боталов) независимо друг от друга уверенно датировали возрастом от 10 000 лет и старше. На 
восточной окраине села Миасского в районе садоводческих садов на пашне и на грядках огородов 
мною подобрано восемь камней со следами рукотворной обработки палеолитическим человеком. В  
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археологическом плане, интересен овраг у мусульманского кладбища на западной окраине 
райцентра. В 1963 году учеником Миасской школы В. Карповым здесь были найдены кости бизона, и 
там же на дне оврага я подобрал два различных по структуре породы камня со следами ручной 
обработки. После прохождения отвала грейдера при обустройстве территории кладбища на 
западном склоне оврага я нашел зуб молодого кабана. На склонах оврага видны следы древних 
землянок, происхождение которых не известно. По утверждению старожила села В. Никитина в 
детстве на береговых склонах реки Миасс у кладбища он находил каменные наконечники стрел. 
Примечательно, что рядом с оврагом находятся выходы рыхлой скальной породы, которые 
первобытные люди могли использовать в качестве мастерской для изготовления каменных орудий 
труда. В устье реки Дальняя с пахотных земель мною подобрано более ста камней со следами 
ручной обработки палеолитическим человеком, в том числе и пластинчатые отщепы. Датировать 
данные находки сложно, поскольку в период от 10 до 100 тысяч лет технология ручной обработки 
камней древними южноуральцами была практически неизменной и одинаковой. 

 

 
 

Одна из трех находок не модифицированного каменного орудия труда в устье ручья Каменного Лога. 
На камне хорошо заметны сколы на остроконечной рабочей поверхности и длинная горизонтальная 
трещина, образовавшаяся в результате многократных ударов камнем при  разделке туш бизонов. 

 

Существует вероятность присутствия палеолитического человека в овраге Харлашкиного ключа, 
где 70 лет назад были найдены бивень и становые кости мамонта. Возможно, что останки 
габаритного животного использовались первобытными людьми в качестве строительного материала 
для сооружения примитивного жилья, что было в практике домостроя древних южноуральцев. В 700 
метрах выше по течению реки Миасса я также находил камни со следами ручной обработки 
палеолитическим человеком. Как правило, именно овраги служили в древности пристанищем и 
местом жительства для первобытных людей. И именно там следует искать следы первых обитателей 
нашего региона. 
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В семи местах вместе с неопровержимыми доказательствами присутствия первобытного 
человека мною были зафиксированы находки костных останков исторических животных. Возможно, 
они являются результатом промысловой охоты палеолитического человека на мамонта, носорога, 
бизона и дикой лошади. В любом случае, данное соседство находок наглядно свидетельствует о том, 
что выявленная стоянка является именно палеолитической. Крайне редки на Урале находки 
погребений первобытных людей. В двух местах на месте палеолитических стоянок (устье реки 
Дальняя и окрестности деревни Ильинка) я находил, соответственно, семь и один фрагмент 
человеческих черепов, а также костные человеческие останки. Но в упомянутых местах я 
дополнительно выявлял присутствие людей эпохи бронзового века, поэтому мне затруднительно 
говорить о принадлежности двух могильников к какой-либо из двух перечисленных эпох. 

 

 
 

Кремневый наконечник копья (Миасское городище), 
самое древнее рукотворное оружие первобытного 
человека, найденное мною на территории современ-
ного Красноармейского муниципального района. 
Хранится в краеведческом музее села Миасского. 

 

 
 

В поисках снежного человека 
 

Присутствие легендарного и неуловимого снежного человека (йети) на территории 
Челябинской области многократно зафиксировано как со слов очевидцев, так и документально - 
методом фотосъемки. Причем, фотоснимок снежного человека, сделанный в 1989 году 
криптозоологом Николаем Авдеевым в районе горного хребта Нургуш – на сегодняшний день 
является единственным в мире как официально признанным подлинным экспертами всех стран. 

Высокое, более двух метров, сутулое существо, покрытое темно-бурой шерстью, без одежды в 
1923 году видели у деревни Кулуево, в 1940 году – на озере Зюраткуль, там же со снежным 
человеком была зафиксирована встреча в 1972 году. В 1992 году мохнатообразную обезьяну 
заметили на обочине высокогорного сулеинского тракта. В 2010 году в Кусинском районе вблизи 
деревни Каскиново в загадочном существе снежного человека опознали сразу четыре человека. 
Гориллообразную мохнатую фигуру в лесной уральской чащобе удалось снять на видео в ноябре 
месяце 2012 года испуганным туристам. 
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В воскресный день 2 октября 2016 года поступила информация о встрече грибника из г. 
Челябинска со снежным человеком в окрестностях села Боровое Красноармейского района. Через 
три дня на предполагаемое место встречи человека разумного с человеком неразумным выехала 
группа журналистов и операторов челябинского телевидения, которая взяла меня с собой 
прокомментировать увиденное и найти подтверждение сказанному грибником или опровергнуть 
полученную информацию как недостоверную. 

Я всегда скептически относился к рассказам о встречах со снежным человеком, и его поиски 
считал пустой тратой времени. По пути следования к месту событий я сразу выдвинул единственному 
очевидцу события три версии опознания данного загадочного существа, увиденного с расстояния 50 
метров, как конкурента - грибника, охотника в униформе или обыкновенного заросшего и 
неухоженного бомжа. Со слов очевидца - Данила, он встретился на опушке леса с заросшим бурой 
шерстью человеком, и первое впечатление от увиденного у испуганного грибника было – леший. 
Визуальное знакомство длилось около одной минуты, после чего леший так же внезапно исчез в 
лесной чащобе, как и, внезапно появился в густом сосновом перелеске. 

Выдавая желаемое за действительность, телевизионная группа пыталась объяснить 
непредвиденную часовую остановку служебной машины, намертво увязшей в колее лесной дороги, 
потусторонними силами, препятствующими поиску следов снежного человека. Я же посчитал 
единственно возможной причиной буксования автотранспорта осеннюю распутицу, превратившую 
лесную дорогу в грязное месиво. В адекватности грибника я убедился первым делом, задавая ему 
вопросы на отвлеченные темы. Мать Данила, пожилая женщина, добавила мне, что после встречи с 
лешим у ее сына долго тряслись руки от страха и выдумать происшедшее он явно не мог. 

Чудеса в решете продолжались и по прибытии на место предполагаемого обитания лешего - 
парааномальным явлением горожанами единогласно было признано отсутствие сотовой связи в 
лесной глухомани и отличительно контрастные краски леса, - свойственные входу в иной мир 
измерения – порталу времени (по предположению некоторых ученых снежный человек существует в 
параллельном мире). Лично я ничего волшебного в пестроте красок осеннего леса не увидел и, 
естественно, что только у меня из всей группы как у единственного скептика существования домовых 
и леших сотовая связь не пропадала (Мегафон), что я продемонстрировал изумленным журналистам 
на примере прохождения телефонного звонка в райцентр. 

Чтобы не сделать нашу поездку безрезультатной, а рассказ очевидца Данилы не считать 
досужими вымыслами, я попытался найти хоть какие-либо доказательства возможного присутствия 
снежного человека в труднопроходимом и топком лесном массиве, для чего внимательно осмотрел 
указанное мне предполагаемое логово лешего. 

Версии о встрече с грибником, охотником или бомжом пришлось исключить сразу – за одну 
минуту я набрал полные ладони прекрасных маслят и сыроежек, что говорило об отсутствии 
любителей лесных лакомств в данном месте. Не было мною найдено и стреляных патронов, тем 
более что челябинские грибники констатировали полную тишину в лесу в воскресный день и 
отсутствии даже отдаленных звуков выстрелов промысловиков. Присутствие людей без 
определенного местожительства (бомжей) мною также не было замечено. Учитывая 
труднодоступность и отдаленность от жилых мест – лес казался девственно чистым. 

В радиусе ста метров от местонахождения снежного человека на 15 стволах сосен я обнаружил 
содранную на высоте от полутора до двух метров кору деревьев, что свойственно снежному 
человеку метить свою территорию. Но с другой стороны, ранней весной у лесных копытных 
животных начинают чесаться и саднить рога, которые должны быть сброшены быстро, - с тем, чтобы 
осенью, - в сезон брачных поединков, успели вырасти новые, - молодые и острые. Точат рога 
животные об стволы деревьев, на которых остаются характерные полосы. Отодранные наслоения 
коры могут являться и следами питания лосей. Кору деревьев лось обдирает целыми лоскутами, 
причем подгрызает кору внизу и, ухватив – тянет кверху. Надгрызания коры, сделанные этим рослым 
зверем обычно располагаются на высоте от 1 до 2 метров над уровнем земли. Поэтому версия о 
возникновении содранной на соснах коры оказывается предпочтительнее в пользу животных, 
нежели снежного человека, таким образом, пытающегося застолбить свою территорию. Увлеченные 
поисками  стволов  деревьев,  облапанных  снежным  человеком,  горожане  показали  мне  еще  
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несколько полностью оголенных от коры сосен, которые, увы, - я забраковал по причине трухлявости 
и поедания наружной части дерева короедами. От легкого прикосновения моей руки стволы гнилых 
сосен обламывались в нескольких местах и валились на землю. 

Я обратил внимание и на несколько низко склоненных к земле сосенок, что свойственно 
снежному человеку демонстрировать чужакам свою физическую силу. Одна сосна со стволом 
диаметром 8 сантиметров даже оказалась сломанной у самого основания, для чего необходимо 
было приложить недюжинную силу. Но при зимней и осенней кормежке ветвями лось ломает 
деревья с хрупкой древесиной (осины, сосны, березы). Мелкие деревья он пригибает, захватив ртом, 
более крупные гнет и валит, надвигаясь массивной грудной клеткой и пропуская ствол между 
передними ногами. При этом лосю не составляет особого труда удержать или сломать дерево 
тяжестью своего огромного веса. 

Поразмыслив над увиденным и проанализировав рассказ очевидца встречи со снежным 
человеком, - я пришел к выводу, что грибник Данил принял обыкновенного сохатого за лешего. Мое 
предположение основывается на ряде факторов. Протоптанная кабанами, косулями и лосями 
звериная тропа в точности пересекала место встречи человека с животным. Сделав звонок по 
мобильному телефону начальнику участка ОГУ «Особо охраняемые природные территории 
Красноармейского района» А.А. Пестрикову, я со слов Андрея Александровича узнал 
примечательный факт, что именно в этом месте им три дня назад был замечен 200-килограмовый 
лось. 

Из всех зверей, обитающих в русских лесах, лось самый крупный и сильный зверь. Высота в 
холке достигает 2,3 метра. Шерсть у лося грубая, буровато-черного цвета. По верху шеи и на холке 
волосы у лося образуют гриву с длиной волосяного покрова 15-20 сантиметров. Цвет и длина волос 
на голове лешего по рассказу очевидца полностью совпадают с характеристикой лося. По всей 
видимости, лось неподвижно стоял в затемненном подлеске передом к грибнику и Данил с 
расстояния 50 метров принял в полумраке массивную грудную клетку и слившуюся с телом, 
склоненную горбоносую голову лося за силуэт лешего. Поэтому со слов очевидца у лешего 
полностью отсутствовала шея, а голова и туловище словно сливались воедино. Ноги лешего (лося) 
Данил не разглядел, так как их скрывала густая травянистая растительность. Уже на обратном пути из 
леса к машине, очевидец вспомнил и также поведал мне, что глаза у лешего были красного цвета. 
Это окончательно убедило меня в том, что встреча грибника произошла именно с лосем. В отличие 
от многих диких лесных животных именно у лося при хмурой погоде и в темноте глаза светятся 
красным цветом, что иной раз сбивает с толку неопытных охотников. А учитывая пасмурный день и 
полусумрак соснового подлеска, в котором стоял лось перед удивленным грибником, условия для 
свечения лосиных глаз обозначенным красным цветом были созданы идеальные. Лось обладает 
прекраснейшим слухом, но зрение у него слабое – неподвижно стоящего человека он не видит на 
расстоянии даже немногих десятков метров. Лось редко первым нападает на человека. Обычно 
нападение происходит при раздражающих факторах или приближении человека к лосятам. Я 
полагаю, что лось услышал тихие шаги грибника и встревожено замер в сосновом перелеске. Но так 
как испуганный Данил, не поднимая глаз осторожно, и бесшумно ретировался с места встречи, то и 
сохатый в свою очередь по звериной тропе отступил в глубину полусумрачного тальника. Услышав 
подозрительный шорох, как правило, лось старается уйти обратным ходом. 

Британские ученые наглядно продемонстрировали плоды богатой фантазии и влияние 
человеческого подсознания на увиденное. В ходе поучительного эксперимента, две равные группы 
студентов в одно время соответственно находились на берегу таинственного Лох-Несского озера и 
близлежащего пруда. На искомом для нас расстоянии в 50 метров от берега скрытые под водой 
водолазы периодически выталкивали на зеркальную поверхность двух водоемов небольшое бревно. 
В ходе незамедлительно последовавшего опроса студенты на берегу Лох-Несского озера в 
возбуждении и в один голос заявили, что заметили над водой ящерообразную голову легендарного 
морского монстра. А их сокурсники на другом водоеме также безапелляционно и единогласно 
буднично рассказали, что увидели над водою обыкновенный притопленный ствол дерева. 

И нет ничего удивительного в том, что горожанин, для которого встреча в лесной глухомани с 
животным в диковинку,  принял в полумраке леса с расстояния  50 метров силуэт мохнатого лося за  
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взъерошенную фигуру лешего. Поначалу я также был от неожиданности напуган, когда лоб в лоб 
столкнулся в зарослях оврага Харлашкиного ключа на берегу Миасса с тремя косулями, пришедшими 
на водопой всего лишь в трех километрах от села Миасского. 

По причине того, что озвученная учеными характеристика снежного человека как высокое, 
более двух метров, сутулое существо, покрытое темно-бурой шерстью, без одежды – полностью 
совпадает с описанием внешнего вида лося, то я с сожалением могу сказать сторонникам 
существования йети – следствие закончено. Забудьте. 
 

Следы невиданных зверей 
 

Российским ученым не повезло с динозаврами. Эти гигантские животные безраздельно 
царствовали на планете в Юрском и Меловом периодах. Тогда половину нынешней территории 
России покрывали мелководные моря, а в глубине суши бродили стада огромных ящеров. Но их 
кости не сохранились – они оказались в области сноса осадков, оттуда в моря, к местам захоронений, 
тащило песок и глину. Кости пребывали туда перемолотыми в труху. Изредка на суше складывались 
условия, подходящие для сохранения останков, когда динозавр тонул в болоте или задыхался в 
слоях вулканического пепла. Но и такие захоронения были основательно разрушены за прошедшие 
миллионы лет, когда по Евразии прошли срезавшие коренные породы ледники, а затем талые 
ледниковые воды принялись размывать и ломать окаменевшие кости. Уцелевшие кости российских 
динозавров лежат глубоко под землей и извлечь их не просто. Изредка фрагменты динозавров 
попадаются в карьерах, рудниках или при прокладке подземного метро. Кости динозавров, 
выставленные в палеонтологических музеях мира, на самом деле костями не являются. Строго 
говоря, - это камни, так как костная ткань разрушалась за миллионы лет, оставив после себя 
органический осадок. Под влиянием химических процессов этот костный осадок постепенно 
превращался в камень, который может сохранять форму костей миллионы лет. Минерализация 
костей динозавров защищает их от естественных процессов, которые заставляют обычные объекты, 
такие как кость, естественным образом разлагаться. 

В долине реки Миасс я неоднократно находил кости ископаемых животных, таких как носорог, 
мамонт и бизон. Но по историческим меркам все они умерли относительно недавно, примерно 15-
20 тысяч лет назад. На территории нашего района я выявил всего лишь семь перспективных в 
палеонтологическом плане точек, где теоретически можно обнаружить следы пребывания 
динозавров и обнаружить их костные останки. Сложность выявления останков этих животных 
заключается в том, что подобные находки на территории нашего региона должны быть перекрыты 
древними осадочными отложениями более 90 метров глубиной. Поэтому изредка окаменелости 
динозавров находят в тех местах, где горные породы выходят на поверхность – в карьерах, по 
берегам рек, утесах. Окаменелости обычно находят в горных породах, образовавшихся из ила и 
песка, которые вода и ветер спрессовывают в огромные плотные массивы. Такие породы называют 
осадочными. Для того чтобы приступить к поискам останков динозавров с хорошими шансами на 
успех, прежде всего необходимо искать породы подходящего геологического возраста – от 60 
миллионов лет и старше. В одно время с динозаврами на Земле произрастали многочисленные 
растения, которые встречаются в ископаемом виде гораздо чаще, чем динозавры. Но если в данной 
породе имеются окаменелости стволов деревьев или отпечатки папоротников, – современников 
динозавров, из этого следует, что и сами динозавры могут быть где-то неподалеку. 

Находки костей динозавров, как правило, совершаются совершенно случайно, а не в ходе 
целенаправленного поиска. Так, в 2014 году на территории соседнего Кунашакского района в осыпи 
берегового обрыва реки Теча геологами были замечены фрагменты скелета мозазавра – 
семиметрового морского ящера (взрослые особи достигали длины 17 метров). Ориентировочный 
возраст находки составляет 75 миллионов лет. Данная морская рептилия по строению напоминает 
длинную змею с мордой крокодила и обитала на мелководье морей. А в 2015 году на одном из 
заброшенных известняковых карьеров Челябинской области были подобраны 20 фрагментов 
костных останков (зубы, позвонки, кости таза и конечностей) травоядного ящера – игуанодона, 
жившего примерно 135 миллионов лет назад. Найденные образцы принадлежали минимум 
четырем особям разного размера. 
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В далеком прошлом территорию современного Красноармейского района мелководное море 
заливало неоднократно в результате тектонических процессов и как следствие – опускания 
значительной части суши. Из морских организмов, - современников динозавров, я находил позвонки 
и зубы акул, ростры белемнитов (предки кальмаров), различные псевдометаморфозы морских губок 
и ядра морских моллюсков. Наиболее предпочтительные шансы обнаружить костные останки 
морских рептилий, в том числе и мозазавров, имеются в окрестностях Федоровки, Ильинки в долине 
реки Миасс и бывшей деревни Ветродуйка в долине реки Течи. Именно там находятся мощные 
выходы древних осадочных пород, соответствующие геологическому возрасту существования, так 
называемого Уральского (Пермского) моря. 

 

 
 

Более тщательному осмотру подлежат и выходы древних осадочных пород с присутствием 
окаменелостей флоры в виде исполинских стволов деревьев с сохранившимися чешуйчатыми 
наслоениями коры на поверхности. В долине реки Миасс я находил целые лесные массивы, 
ископаемая древесина которых в процессе многомиллионного периода времени была замещена 
кварцевыми образованиями и превратилась в окаменелость. В данном случае наличие ископаемой 
флоры служит сопутствующим фактором возможного присутствия поблизости костных останков 
травоядных динозавров. 

Просматривая в декабре 2018 года негативы архивных фотопленок В.К. Егорова, я не поверил 
своим глазам, когда на пяти кадрах увидел яйца хищных ящеров. Надпись на коробке из под пленки 
не оставляла сомнений в увиденном: «Яйца динозавра». Полвека назад краевед запечатлел на 
снимках принесенные ему уникальные артефакты древности. В качестве наглядного сопоставления 
для определения величины находок Владимир Константинович приложил линейку, что всегда делал 
при фотофиксации костей исторических животных. Письменные источники с упоминанием о находке 
яиц динозавра у краеведа отсутствуют, поэтому сегодня невозможно определить место находки и 
лицо, ее совершившее. Я допускаю вероятность того, что яйца динозавров хранились в школьном 
краеведческом музее, экспонаты которого практически полностью были утеряны. 
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Полугодом ранее я осматривал каменный карьер в окрестностях Миасского городища и 
подобрал, как мне показалось, яйцо динозавра. Оболочка продолговато-круглого камня размером 
13 сантиметров состояла из серого кремния толщиной 3 миллиметра. После соскоба ножом 
поверхности камня показалась белого цвета рыхлая кристаллическая структура кварцевого 
образования. После недолгого раздумья, я выбросил камень. И только после просмотра пленки В.К. 
Егорова с изображением яиц динозавра, я вспомнил о своей находке. Необходимо было забрать с 
собой камень для более тщательного исследования. Возможно, что камень на самом деле являлся 
яйцом ящера, скорлупа которого превратилась в кремень, а внутренняя органика – в кварцевую 
окаменелость. 
 

Тайны Соколиных сопок 
 

В июне 1970 года в походе с учениками Миасской средней школы преподаватель географии и 
краевед В.К. Егоров на берегу озера Актюба выявил семь могильных курганов на трех так 
называемых Соколиных сопках. В 2019 году я оцифровал архивные слайды Владимира 
Константиновича с изображением первозданного вида могильника, и по увиденным снимкам 
пришел к выводу об уникальности открытого памятника истории. Тогда я задался предварительной 
целью получить информацию о данной археологической достопримечательности без выезда на 
Актюбу, но мои попытки собрать какие-либо подтверждающие сведения о существовании древнего 
некрополя оказались безрезультатными. Опрошенные старожилы и местные егеря уверяли меня в 
том, что на обозначенных мною на геологической карте природных возвышенностях отсутствуют 
возведенные ручным способом земляные насыпи. В итоге я пришел к мнению, что по прошествии 
полувека с момента обнаружения внушительные по размеру древние курганы были распаханы, а 
огромные валуны, лежащие на их вершинах были вывезены механизаторами к близлежащей кромке 
лесного массива. 

В ходе выезда в апреле 2019 года с главой Красноармейского района Ю.А. Сакулиным на 
предполагаемое место могильника мои опасения подтвердились. Все курганы были полностью 
распаханы и нивелированы с поверхностью земли, но желтые могильные пятна на месте 
уничтоженных насыпей отчетливо просматривались визуально и выдавали местонахождение 
древних захоронений. Исходя из топографии местности, я сделал предположение о принадлежности 
могильника к эпохе раннего железного века и для его детального изучения пригласил ведущего 
специалиста региона по сарматскому периоду доктора исторических наук А.Д. Таирова. Спустя две 
недели профессор кафедры древней истории и этнологии Евразии ЮУрГУ по находкам на пашне 
двух бронзовых изделий в виде голов лося и бронзовых наконечников стрел датировал древний 
некрополь сарматским периодом, а именно: 5-3 веками до новой эры. Из этого следовало, что 
кладбище кочевников могло существовать на протяжении двух веков. Меня озадачила находка на 
месте могильника посеребренного железного изделия в виде сердечка, которую Александр 
Дмитриевич отнес по времени изготовления к Средневековью. Не исключалась вероятность 
обнаружения на одном могильнике погребений двух различных временных периодов и 
исторических эпох. Аналогичных случаев много, когда в курганном погребении бронзового века 
археологи находят захоронение железного века. Кочевники зачастую не утруждали себя трудоемким 
возведением земляной насыпи, а хоронили своих родственников в чужих курганах, возведенных 
оседлыми племенами. К примеру, в окрестностях современного села Миасского кочевники эпохи 
железного века, не стесняясь, дважды делали подзахоронение в курган с одиночным погребением 
эпохи бронзового века. Данный могильник на северо-западной окраине райцентра был раскопан 
свердловскими археологами и учениками Миасской средней школы в 1968 году. 

Момент истины наступил 9 октября 2021 года, когда я с А.Д. Таировым в ходе осмотра 
могильника заметили лежавшие на поверхности земли многочисленные бронзовые наконечники 
стрел сарматского периода (2500 лет), железный крюк для крепления колчана при верховой езде, а 
также позолоченные и посеребренные бронзовые изделия тысячелетней давности (древние 
венгры). Как оказалось, бульдозер в ходе производства земляных работ на сопке отвалом снес 
приличный слой чернозема над курганом, обнажив при этом 15-метровый в диаметре круг земли 
оранжевого цвета, который являлся прокалом погребального костра.  Теперь  не  оставалось никаких  
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сомнений в том, что Соколиная сопка в древности являлась местом погребения умерших кочевников 
двух разных этносов: 2500 лет назад здесь хоронили сородичей сарматы, а полтора тысячелетия 
позже – мадьяры (древние венгры). Следует упомянуть еще об одном захоронении на Соколиной 
сопке – братской могиле красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны. В настоящее время 
следы могилы не сохранились, и в 1970 году В.К. Егоров узнал о ее существовании со слов 
старожилов близлежащей деревни Актюбинка. У основания Соколиной сопки видны следы окопов 
времен Гражданской войны. Полвека назад в них случайно была найдена винтовка. 

 

 
 

Ученики Миасской средней школы на Соколиных сопках в 1970 году. Грива Корина. Снимок В.К. Егорова 
 

При встрече с руководством муниципального образования 12 октября А.Д. Таиров и ведущий 
специалист региона по древним венграм, доктор исторических наук, профессор С.Г. Боталов 
показали главе Красноармейского района С.Ю. Сергееву и его первому заместителю Ю.А. Сакулину 
уникальные находки с могильника. По результатам встречи была достигнута договоренность о 
незамедлительном производстве спасательных археологических работ на месте погребального 
комплекса. В тот же день специалисты по кочевникам осмотрели могильник с целью составления 
плана раскопок поврежденного техникой древнего погребения и через два дня приступили к работе. 
Посильное содействие в предварительных четырехдневных раскопках челябинским археологам 
оказал начальник особо охраняемых природных территорий Красноармейского района А.А. 
Пестриков. Так как древний курганный могильник занимает на трех сопках приличную территорию, 
масштабное изучение погребений перенесено на следующий археологический сезон. 

Уникальность могильника заключается не в находках дорогостоящих предметов, а в его 
исторической ценности. Присутствие древних венгров и сарматов на территории Челябинской 
области малоизученно специалистами по причине скудного наличия выявленных археологических 
объектов, относящихся к данным историческим эпохам. На протяжении многих лет С.Г. Боталов 
занимается изучением могильника древних венгров на берегу озера Уелги, расположенного в 
соседнем Кунашакском районе. По словам Сергея Геннадьевича, отличительная особенность 
мадьярского могильника на берегу озера Актюба заключается в том, что на нем, судя по первым 
находкам, захоронена родовая знать, лица с высоким социальным статусом. 
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Исход древних венгров в Европу связан с Уралом. Важность раскопок могильника на берегу 
озера Актюба состоит в том, что 10 век нашей эры – это решающее время для становления народов 
России в целом и Южного Урала в частности. Прародину венгров - Магну Хунгарию, сложно 
обозначить на карте. Поэтому, вполне возможно, что памятник истории на Соколиных сопках станет 
важным для понимания средневековой культуры Урала. На открытый в 2009 году погребальный 
комплекс в Уелгах обратили пристальное внимание венгерские ученые. Начались совместные 
экспедиции, важные для налаживания международного сотрудничества в научной сфере. В 
археологических раскопках на Уелгах принимали участие коллеги из Венгерской академии наук и 
Католического университета г. Будапешта. Венгров интересует изучение их прародины. На третьем 
международном мадьярском симпозиуме, где обсуждалась и проблема происхождения венгров, 
делегацию из Южно-Уральского государственного университета принимал глава парламента 
Венгрии. Любопытно, что еще одно мадьярское кладбище, но уже современное по историческим 
меркам, находится неподалеку от деревни Пятково влево от дороги на Якупово. Здесь захоронены 
военнопленные венгры, принимавшие участие в восстановлении сельского хозяйства на территории 
нашего района после окончания Великой Отечественной войны. 

 

 
 

Самая высокая из Соколиных сопок – гора Совиная с пятью сарматскими курганными могильниками 
 

Впервые о существовании курганного могильника на Соколиных сопках я услышал в 1977 году 
от своего учителя географии В.К. Егорова. Тогда, сидя вечером возле походного костра на берегу 
башкирского озера Аушкуль Владимир Константинович на мой вопрос: «Есть ли на территории 
нашего района древние захоронения с золотым погребальным инвентарем?» ответил утвердительно 
и, в качестве примера, назвал вышеупомянутый курганный могильник. В том же году, видя мое 
увлечение изучением истории родного края, краевед уделил мне в воскресный день личное время и 
показал все древние курганные и грунтовые могильники в окрестностях села Миасского. 

Три года назад я мысленно проанализировал полученную в школьные годы данную 
информацию. В.К. Егоров знал о существовании и месторасположении около 120 древних курганов 
на территории района, но в качестве уникального неизменно выделял только один могильный 
комплекс – на Актюбе. О возможном наличии драгоценного, в том числе и золотого, погребального 
инвентаря в курганах на Соколиных сопках краевед также рассказывал директору краеведческого 
музея Л.И. Кашиной и главе района Ю.А. Сакулину. Нет дыма без огня, и краевед в своих 
высказываниях основывался на полученных достоверных фактах. В.К. Егоров открыл курганы на 
Актюбе  в  1970  году  и  в  ходе  опроса  старожилов  близлежащей  деревни  Актюбинка  узнал  о  
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существовании на самой высокой из Соколиных сопок (гора Совиная) братской могилы 
красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны. На тот период времени от могилы не 
осталось следов. И, вероятнее всего, когда столетие назад жители Актюбинки хоронили в братской 
могиле погибших бойцов они и наткнулись на позолоченные бронзовые изделия мадьярского 
периода. Ведь по предположению главного специалиста Урала по древним венграм С.Г. Боталова, 
все плато горы Совиной помимо сарматских курганных захоронений должно быть покрыто и 
мадьярскими погребениями. Отсюда у жителей Актюбинки и возникла легенда о сокровищах 
Соколиных сопок, которую впоследствии мне озвучил В.К. Егоров. 

 

 
 

Первые находки 2019 года. Бронзовые изделия от конской упряжи в виде голов лося. Сарматский период. 
 

На территории Красноармейского района В.К. Егоров выявил 11 археологических 
достопримечательностей. По истечении времени все объекты культурного наследия, за 
исключением Миасского городища, были преданы забвению, а их месторасположение было 
утеряно. Я прошел по следам своего учителя и повторно выявил все утерянные памятники истории, в 
том числе поселение эпохи бронзового века на берегу озера Мыркай, стоянку древних 
южноуральцев в урочище Косой брод и два комплекса могильных курганов в окрестностях деревни 
Ильинка. Больше всего времени я потратил на обнаружение могильника на Соколиных сопках по 
причине его удаленности от райцентра и труднодоступности местности. В своих письменных 
источниках (газета «Маяк», 1970 год) В.К. Егоров в отношении Актюбы оставил еще одну интересную 
информацию. После обнаружения могильника краевед со школьниками спустились с Соколиных 
сопок в низину и в 700 метрах восточнее на берегу озера подобрали с пашни древний черепок. Нам 
еще предстоит выяснить, находился на этом месте стан кочевников или поселение оседлого 
племени. 

С 6 века до н.э. по 4 век н.э. (тысячелетие) на территории нашего региона обитали 
ираноязычные кочевые скотоводческие племена сарматов. Но лесостепи Южного Урала были лишь 
небольшой частью кочевой территории этого народа. Название «сарматы» собирательное. Под этим 
названием значится целый ряд племен, имевших свои собственные наименования. Сарматские 
племена  по  своему  происхождению  были  потомками  оседлых  скотоводческо-земледельческих  
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племен 2 тысячелетия до н.э. – андроновских племен. Но в их состав постоянно вливались и более 
восточные племена, передвигавшиеся из южноказахстанских и приаральских степей. Сарматские 
племена Южного Урала составляли лишь часть огромного массива многочисленных родственных 
кочевых племен, охватывающих своими кочевьями Поволжские и Среднеазиатские степи. 
Вторжение гуннов в 1 веке нашей эры открывает длительную эпоху передвижения сарматских 
племен на Запад. Спустя три столетия сарматы принимали активное участие в уничтожении Римской 
империи. В 2014 году челябинские археологи раскопали сарматский могильник на горе Каясан в селе 
Миасском. Древний некрополь сарматского периода (5 век до н.э., прохоровская археологическая 
культура) был обнаружен в 1966 году опять же В.К. Егоровым и находки археологов – железный меч, 
40 бронзовых наконечников стрел, бронзовое зеркало и глиняный сосуд представлены в качестве 
экспонатов в краеведческом музее райцентра имени первооткрывателя сарматского могильника. 

Венгры – единственный финно-угорский народ, отважившийся на далекое путешествие и 
завоевание новой Родины. Полторы тысячи лет назад предки венгров (угров) смело отправились в 
причерноморские степи, а оттуда в 8-9 веках осели на среднем Дунае. Венгры – один из трех 
уникальных больших индоевропейских народов в Европе. Другие неиндоевропейские европейцы – 
баски на севере Испании и финны с эстонцами на Балтике. Венгры появились в Европе в 9 веке 
нашей эры. Их огромные орды, под полосатыми красно-белыми знаменами, наблюдали многие 
народы, в том числе и древние русы в Киеве. Мадьяры мирно прошли через Русь и поселились в 
Трансильвании, оттуда пришли на территорию современной Венгрии. По языку венгры относятся к 
уральской языковой семье. Предки венгров обитали на востоке от Урала, в нынешней Западно-
Сибирской равнине. Ближайшими родственниками венгров были ханты и манси. 

Ханты и манси ушли в тайгу и превратились в таежных охотников и собирателей. Мадьяры же 
попали на юг, под влияние скифо-сарматского и тюрского мира. Став беспощадными воинами и 
великолепными лучниками они переселились в приазовскую степь. Восемь венгерских племен 
составили так называемую Древневенгерскую конфедерацию, став желанными наемниками во 
многих соседних странах. Мадьярами одновременно правили два царя. Победой над моравами и 
болгарами завершилось закрепление венгров в нынешних землях и обретением новой Родины на 
Дунае. Новое государство мадьяр совершило 45 набегов на Восток и Запад. Армия венгров была 
очень мобильной и состояла из легкой конницы, вооруженной луками. Только в 955 году немецкие 
рыцари нанесли венграм сокрушительное поражение. Обнаруженный на территории нашего района 
могильник мадьярского периода на берегу озера Актюба третий по счету на территории всей 
Челябинской области. Напомню, что в 2009 году был выявлен мадьярский могильник в соседнем 
Кунашакском районе на берегу озера Уелги, а аналогичный некрополь на берегу озера Синеглазово 
был уничтожен при разработке карьера в 1959 году. 

На могильном комплексе Уелги девять погребений из десяти стали добычей грабителей еще в 
древности. В целом данный некрополь интересен тем, что включает пять абсолютно разных 
этнокультурных компонентов (пластов). Скорее всего, данное место считалось священным и поэтому 
здесь на протяжении 150 лет хоронили представителей разных культур. Находки на Уелгах 
датируются концом 9 – началом 11 века, то есть, временем, когда венгры уже жили в Карпатах. А 
находки 8-9 веков говорят о том, что некрополь существовал задолго до исхода мадьяр с Урала. 
Венгерский профессор Иштван Фодор в 2010 году предположил, что венгры с Дуная возвращались на 
Урал еще в течение двух веков. Территория на Уелгах считается одной из древнейших локаций 
обитания мадьяр, обнаруженных на территории Евразии. Берега озера Уелги можно назвать 
колыбелью одного из европейских народов. Будем надеяться на то, что масштабные 
археологические раскопки на Актюбе  преподнесут нам не одну сенсацию и некрополь на Соколиных 
сопках станет археологическим брендом Красноармейского района. 

В ходе недавних предварительных раскопок могильника на Актюбе под руководством двух 
докторов исторических наук из Южно-Уральского государственного университета А.Д. Таирова и С.Г. 
Боталова выяснилось, что вскрытое археологами мадьярское погребение оказалось не затронутым 
грабителями. А набор предметов (сохранившиеся украшения на одежде, конская упряжь, седло с 
богатой отделкой – всего около ста предметов) свидетельствуют о высоком социальном статусе 
погребенного воина. 
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«При этом воин с этими вещами прибыл к нам «оттуда», и вещи европейского происхождения, 
это не реплики местных мастеров точно. Стоило это все в ту эпоху довольно дорого и, еще раз 
подчеркнем, говорит о высоком социальном статусе их владельца», - отмечает С.Г. Боталов. По 
словам профессора, даже в самой исторической Паннонии, на территории современной Венгрии, 
подобного рода находок не так много. Что делал знатный мадьяр и зачем приехал к оставшимся на 
южноуральской земле родственникам, которые не ушли завоевывать новую Родину, никогда не 
узнать. Однако благодаря находкам на Актюбе можно констатировать, что связи между уральскими 
землями и венгерской новой Родиной существовали и 11 веков назад, и в более позднюю эпоху. 

«Очень может быть, что наши, оставшиеся здесь в Зауралье и Предуралье мадьяры, молодые 
воины, участвовали в военных походах совместно с отрядами тех вождей, которые ушли на новую 
родину. А потом возвращались сюда. Одним словом, культурные и, может быть, брачные связи 
никогда не прерывались между двумя «Венгриями», - подчеркнул С.Г. Боталов, добавив, что 
открытие на Актюбе мадьярского некрополя по достоинству оценили коллеги-археологи из самой 
европейской страны. 

 

 
 

Извлечение археологами погребального инвентаря мадьярского захоронения на горе Совиная. 
 

О том, что на Совиной горе помимо сарматских погребений могут также находиться 
захоронения кочевников более позднего периода, я догадался еще в 2019 году, когда мною с А.Д. 
Таировым на поверхности пашни было обнаружено железное посеребренное изделие в виде 
сердечка, изготовленное в Средневековье. Причем, найден артефакт древности был на 
противоположной стороне Совиной горы в 170 метрах от выявленного нами 9 октября 2021 года 
мадьярского погребения. Данное изделие было сдано мною на хранение в краеведческий музей 
райцентра. 
 

Миасская крепость. Тайна месторасположения 
 

В 2021 году село Миасское отметило 285-летнию годовщину со дня своего основания в 1736 
году. По историческим меркам прошло ничтожно мало времени, - минуло четыре поколения с того 
момента, когда на берегу Миасса был зарыт в землю первый столб деревянных фортификационных  
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сооружений. Тем не менее, никто сегодня не может сказать с определенной долей уверенности, - в 
каком месте современного райцентра были возведены оборонительные сооружения Миасской 
крепости для отражения набегов воинственных кочевников. На этот счет существует много версий и 
различных гипотез, которые в большей степени вносят путаницу, чем проливают свет на тайну веков. 
В данной статье я восстановлю историческую справедливость и на основании сохранившихся 
архивных документов с точностью до метра укажу границы первоначального военизированного 
поселения относительно удаленности от берега реки и пересечения территории бывшей крепости 
современными улицами райцентра. 

Не только работа с письменными источниками помогла мне по крупицам восстановить 
утерянные летописные страницы нашей малой Родины. Присутствие при производстве земляных 
работ на территории бывшей Миасской крепости на протяжении последних 20-ти лет позволило мне 
подтвердить обоснованность моих рассуждений найденными предметами домашнего обихода 285-
летней давности и поставить жирную точку в затянувшемся споре краеведов относительно 
месторасположения исторического центра села. Анализ архивных документов начала 18 века 
позволил мне сделать вывод о том, что Миасская крепость имела вид четырехугольника, почти 
квадратного, с выдающимися по углам фасами (выступами) и была обнесена земляным валом. 
Размеры крепости, как в длину, так и в ширину, составляли около 80 метров. Если быть точным – 38 х 
40 саженей. Сажень – 2 метра 16 сантиметров. Крепость имела две входные проезжие башни, - 
южную, со стороны реки и северную – со стороны Бродокалмакской крепости, к которой вела дорога 
– современная улица Спортивная. Таким образом, улица Спортивная является самой старой в селе 
Миасском. 

Некоторые краеведы необоснованно смещают Миасскую крепость на квартал (100 метров) 
западнее и считают современную улицу Советская и современный каменный мост естественным 
продолжением старой дороги и аналогом первого деревянного моста. Мотивируют они это тем 
фактом, что именно в данном месте находился, якобы, старый брод, так как наибольшая глубина 
реки здесь составляет не более 40 сантиметров, в то время как ниже улицы Спортивной глубина 
Миасса колеблется в пределах от 30 сантиметров до одного метра – что соответствует 
действительности. Но согласно архивным документам первый деревянный мост Миасской крепости 
находился ниже по течению и соединял современные улицы Спортивная и Торговая. 

Надзиратель лесов Федор Карцев, посланный Якову Павлуцкому для оказания помощи в 
постройке Миасской крепости, сообщает о выборе места, подходящего для строительства: «Прибыл 
я с командою на Мияс 19 дня июля 1736 года, и того ж дни осматривал место где удобно строить, 
улуча б сено готовить. Которое того ж числа иссмотрели пониже немного дороги и прежней 
переправы, на ровном и удобном месте возле Мияса, где и покосы имеютца во близости, и сего 
июля 20 числа разметили место и готовили фашинник и с помощью Божиею заложили июля 21 
числа…». Из данного донесения Ф.Карцева следует однозначный вывод о том, что Миасская 
крепость и мост были поставлены не на месте старого брода и прежней переправы, а смещены 
несколько ниже по течению, где было более ровное и удобное для строительства место. Любопытно, 
что в отдельных документах от 1740 года Миасская крепость называется Улутупская, по всей 
видимости, со слов башкир. Улу-Туп – так назывался брод, возле которого была построена крепость. 
В переводе на русский язык – Улутуп – длинный остров, так как у крепости выше по течению река 
Миасс разделялась на два рукава, образуя внутрипойменный остров, который сохранился до 
настоящего времени. 

Большие разногласия у краеведов существуют относительно удаленности Миасской крепости 
от берега реки, русло которой не менялось на протяжении последних 285 лет. Выдающийся краевед 
Южного Урала И.В. Дегтярев из села Алабуга в статье от 1966 года: «Как была построена Миасская 
крепость» на этот счет излагает свои мысли: «В каком же месте современного села Миасского 
находилась построенная в 1736 году сама крепость, ограниченная земляным валом и рвом и где 
проходила внешняя линия укрепления, то есть деревянный забор, известный по плану 1741 года? К 
сожалению, прямых данных для ответа на эти вопросы мы не имеем (я нашел такие архивные 
документы – В. Гирник) и можем строить на этот счет лишь те или иные предположения. На плане 
1736 года видно, что собственно крепость  располагалась  перед мостом через реку Миасс, метрах в  
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сорока от берега. Надо полагать, что современный мост через Миасс находится вблизи места 
первоначального моста, построенного в 1736 году. Следовательно, можно думать, что крепость 
находилась где-то вблизи современного моста, на левом берегу Миасса (может быть, в южной части 
бывшей площади, занятой в данное время садом, или в квартале между этой площадью и трактом)». 

На самом деле, - если верить масштабам старинных карт, то южная стена Миасской крепости 
должна находиться в 40 метрах от реки Миасс и стоять в низине, - практически в заболоченной 
пойме, что полностью исключается здравым смыслом. На несоответствие карт 1736 года и ошибку 
картографов указывают сведения о Миасской крепости, изложенные в дневнике немецкого 
путешественника Иоганна Георга Гмелина, посетившего наш край в 1742 году. Описывая Миасскую 
крепость, он дает нам ценную подсказку: «С юга, примерно 100 сажен (200 метров) от реки имеется 
деревянная стена крепости, которая тянется около 300 сажен и имеет входные ворота и несколько 
башен над ним». 

Со слов И.Г. Гмелина выходит, что южная стена крепости располагалась параллельно 
современной улице Солнечная, что равняется 200–метровой удаленности от самого моста и русла 
реки. В таком случае, – как можно объяснить несоответствие действительности масштаба карт 1736 
года? На мой взгляд, оба картографа в 1736 году неверно указали как расстояние крепости от реки, 
так и само извилистое русло Миасса, по причине пышной растительности, покрывающей в то время 
оба берега и мешавшей тщательному осмотру рельефа местности. К тому же в задачу картографов не 
входило доскональное изучение заросших кустарниками берегов. Поэтому русло Миасса на двух 
картах (исполненных с разницей в 10 дней – от 15 и 25 августа 1736 года) абсолютно не совпадает, 
обозначено приблизительно и весьма условно. 

На карте «Плана Миасской крепости» от 25 августа 1736 года в исполнении «Кандуктера 
Телнова» Миасс вплотную подходит к обозначенной старичной террасе берега, хотя в реальности 
расстояние до русла реки составляет 120 метров. В данном случае я полагаю, что обозначение 
удаленности реки было сделано небрежно и «на глазок». Рассуждения отдельных краеведов о том, 
что Миасс 285 лет назад был более широким ошибочны. Строительство деревянного моста через 
реку Миасс было начало еще в мае специально посланной туда для этой цели воинской командой 
под руководством капитана Ранчковского, и имела переправа протяженность согласно масштабу 
карты 17 сажен (34-35 метров), что соответствует современной ширине реки в данном месте. И.Г. 
Гмелин подтверждает это и пишет в своей книге, что «Река Миасс в районе крепости достигает 
ширины 10-15 сажен (20-30 метров). Его течение быстрое». 

Еще раз доказать, что южная стена крепости была очерчена современной улицей Солнечная 
можно методом «от обратного», путем простых арифметических расчетов благодаря другому 
описанию Миасской крепости Ф.М. Стариковым в 1740 году: «На одной высоте северо-восточного 
фаса крепости в 20 саженях (40 метров) от него была построена деревянная церковь». Доподлинно 
зная из архивных источников о том, что церковь Ильи Пророка никогда не меняла своего 
месторасположения, мы путем сложения 40 метров (расстояние северной стены крепости от церкви) 
и 80 метров (длина непосредственно крепости) получаем искомые 120 метров и опять же выходим 
на улицу Солнечная как южную стену крепости. 

Более того – подсказка Ф.М. Старикова имеет двойное значение. Помимо определения границ 
крепости относительно удаленности от реки, она помогает нам определить месторасположение 
деревянного оплота относительно современных улиц и указывает на улицу Спортивная, которая 
проходила строго посередине крепости. (Постройки внутри крепости группировались в две линии, 
оставляя посередине одну «улицу»). Расстояние в 20 саженей северо-восточного фаса от церкви в 
буквальном смысле слова привязывает улицу Спортивную к крепости. Все стало на свои места. 
Теперь месторасположение крепости при всем желании невозможно сдвинуть ни на метр – на юг 
или восток. Если по совету некоторых краеведов переместить крепость западнее на улицу Советская, 
то месторасположение церкви относительно крепости было бы смещено ровно на 90 градусов, то 
есть – не на север, а на северо-восток. И, соответственно, расстояние между северо-восточным 
фасом крепости и церковью составляло бы уже не указанные 20 сажен (40 метров), а минимум – 120 
метров. 
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Признавая правоту моих рассуждений, основанных на подлинных источниках, некоторые 
исследователи старины дотошно и буквально по метрам сверяют расстояние от церкви Ильи 
Пророка до русла реки и при этом, якобы, выявляют мизерное несоответствие моим 
арифметическим расчетам, которое выражается либо в 10 или в 15 метрах. При этом они не берут во 
внимание тот факт, что в действительности Миасская крепость имела в длину и ширину расстояние 
более 80 метров за счет оборонительных фасов, которые выдавались по южным, западным, 
северным и восточным углам оплота, минимум на 7-9 метров. Фасы возводились по углам 
крепостей, выступая на несколько метров за внешнюю линию стен, позволяя при обороне от 
противника простреливать пространство вдоль них. 

 

 
 

Месторасположение Миасской крепости и моста обозначено мною на карте села красным маркером 
 

На плане Миасской крепости от 25 августа 1736 года к востоку от укрепления показаны два 
квартала построек первопоселенцев. С напольной стороны кварталы окружают укрепления, 
соединяющиеся с укреплениями северо-восточного бастиона крепости. Постройки за крепостной 
стеной были только запроектированы и являлись отведенной территорией для поселения крестьян, 
записавшихся в крепость. Площадь планировавшегося поселения с трех сторон окружена палисадом 
в 50 саженей (100 метров), который был обнесен рогатками и валом. Палисад вокруг построек также 
планировался с угловым бастионом. В период с 20 по 25 августа 1736 года 28 человек (22 
крестьянина и 6 казаков) изъявили желание с семьями поселиться в Миасской крепости. Спустя 4 
года два квартала, заложенные в августе 1736 года, разрослись до 14 кварталов (8 – с восточной и 6 – 
с западной стороны). В 1742 году гарнизон Миасской крепости насчитывал 85 человек и 280 человек, 
записавшихся в казаки. Большая часть из этих 280 человек имели семьи. 

Мы располагаем данными о том, как выглядела Миасская крепость благодаря статье А. 
Невзорова «Миасская станица в 1741 году» («Оренбургские Епархиальные Ведомости» за 1873 год, 
№ 6). Уникальные сведения взяты А. Невзоровым с плана крепости, составленного в 1741 году 
прапорщиками геодезии Алябьевым и Куроедовым. В статье говорится, что «Крепость с магазинами 
была обнесена рогаткою с четырех сторон, сверх того, все население с трех сторон: с восточной, 
северной и западной было обнесено заплотом с четырьмя деревянными башнями, а за заплотом 
опять рогатками, обходившею и по южной стороне селения по берегу реки Мияса». Исходя из 
масштабов карты 1736 года можно сказать, что южная сторона деревянных построек 
первопоселенцев ограничивалась современной улицей Солнечная (как и сама крепость), с северной - 
церковью Ильи Пророка и с восточной – современной улицей Садовая. Со слов краеведа В.К. Егорова 
известно о том, что в 50-х годах прошлого века при проведении земляных работ в северо-восточной 
части сквера (у церкви) строителями в траншее были обнаружены остатки изгнивших деревянных 
построек, - возможно заплота или фундамента  сторожевой башни.  Следы деревянных сооружений  
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также были обнаружены мною при производстве земляных работ в 2011 году на пересечении улиц 
Садовой и Солнечная, а в 2016 году на пересечении улиц Солнечная и Спортивная. При подводе 
жилищных коммуникаций к домам и поперечном разрезе улицы Солнечная (напротив торца 5 - 
этажного дома по улице Спортивная) в трех местах в земляной траншее на глубине 3 метра 30 
сантиметров прослеживались следы потревоженной земли (возможно, рва), окружавшего Миасскую 
крепость. При этом мне очень часто попадались кости животных, которые, вероятно, выбрасывались 
поселенцами в ров как в отхожую канаву, со временем потерявшую свое оборонительное 
предназначение. Следует отметить, что те типовые крепости, которые были построены в 1736 году, 
уже через несколько лет перестали быть необходимыми. Земляная Еткульская крепость не показана 
на карте уже в 1744 году, Чебаркульская крепость была разобрана в 1747 году, а Челябинская 
крепость просуществовала приблизительно до 1755-1756 годов. 

 

Очевидцы минувших эпох. Ископаемая растительность 
 

Впервые на Южном Урале выходы пластов бурого угля в августе 1832 года обнаружил 
практикант Златоустовского завода И.И. Редикорцев в окрестностях деревни Ильинка. 
Многочисленные остатки растений и деревьев в глубоких отложениях за десятки миллионов лет 
превратились в бурый уголь. В отличие от бурого угля, каменный уголь представляет товар более 
глубокого разложения остатков растений и его залежи образованы в палеозое, примерно 300 – 350 
млн. лет назад. Территория Челябинского буроугольного бассейна подразделяется на несколько 
угленосных формаций. На территории Красноармейского района расположена Козыревская 
формация (верхний триас, примерно 250 миллионов лет) и Сугоякская (нижний юра, примерно 145 
миллионов лет). Растения – углеобразователи бассейна предоставлены преимущественно 
папоротниками, хвощовыми, хвойными и гинкговыми. 

 

Фрагмент найденного мною на каменном карьере в окрестностях села Миасского ствола ископаемого 
дерева, со следами прекрасно сохранившейся коры 
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Сотни миллионов назад на территории современной Челябинской области плескалось не 
глубокое море. В поздний период палеозоя дно моря начинает горбиться и под водой поднимаются 
горы. Со временем горные хребты начали разрушаться, и море мелело, заполняясь продуктами 
разрушения гор. В течение Триасовского и Юрского периодов (170 – 230 миллионов лет) к востоку от 
хребта существовала суша. По берегам озер и в прибрежных частях моря росли пышные тропические 
леса. Многочисленные остатки этих лесных массивов и травянистой растительности, скопившейся в 
котлованах озер и болот, послужили материалом для образования бурых углей на территории 
нашего района у поселка Вахрушево, в долине реки Миасс и у озера Сугояк. Позже в Меловой 
период, в восточной части Уральского хребта произошло тектоническое опускание значительной 
части суши и нашу местность вновь залило подступившее с востока к Уральским горам море. 
Многочисленные следы окаменелой древесной органики в виде фрагментов стволов деревьев и 
отпечатков листьев растений я постоянно нахожу в долине реки Миасс, на берегах озер и в каменных 
карьерах. 

 

 
 

Фрагмент окаменелого ствола дерева, целлюлоза которого по истечении миллионов лет 
 превратилась в кварцевое образование (контакт с песком). 

 

Образование окаменелой ископаемой флоры происходило в условиях захоронения древесины, 
исключающих гниение и углефикацию. Это могло быть при поствулканических процессах при 
погребении лесного массива под пеплом или засыпке деревьев рыхлым материалом в виде донных 
песков или ледниковой морены, исключающих доступ кислорода к древесине. Погребенная 
многометровым слоем осадочных пород со временем древесная органика замещается теми 
веществами, с которыми контактирует. 
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Окаменелый фрагмент ствола дерева с прекрасно сохранившимся слоем 
 древесной коры, превратившейся в кварц. 

 

 
 

Отпечаток папоротника на камне. 
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Тайны Миасского городища 
 

В 1977 году краевед В.К. Егоров показал мне открытое им в 1963 году Миасское городище. В 
ходе осмотра мысовой площадки (Каменный Стульчик), на котором находилось древнее 
укрепленное поселение, мой учитель в двух словах обмолвился о существовании пещеры или, как он 
выразился, - «грота» у самого основания 30-метрового берегового обрыва. По причине крутизны и 
отвесности скал мы не спускались к реке. По окончании школы я неоднократно предпринимал 
попытки обнаружить данную пещеру и, если повезет, наскальные рисунки первобытных художников 
на ее стенах. Но мои попытки не увенчались успехом по причине отвесности нависшего над рекою 
каменного утеса, и вскоре я забыл об услышанном от Владимира Константиновича рассказе. 

 
 

Вспомнил я о существовании грота спустя 36 лет, когда в 2013 году ко мне за консультацией 
обратился исследователь уральских пещер В.И. Юрин, у которого имелась информация о наличии, 
якобы, подземной полости в окрестностях Миасского городища. Я рассказал Владимиру Ивановичу о 
существовании небольшого грота у основания мыса под названием Каменный Стульчик, и мы 
отправились на поиски пещеры. В.И. Юрин тщательно исследовал почти отвесный западный склон 
городища. У самого основания каменно кручи он обнаружил три вымытые рекой подземные 
полости, перекрытые просевшей скальной породой. А в самом центре обрыва на высоте примерно 
15-метров Владимир Иванович заметил не большое (метровое) углубление в скале, которое можно 
было назвать гротом с большой натяжкой. По итогам осмотра Миасского городища краевед 
предложил мне с помощью лома вскрыть три погребенные подземные полости у основания мыса, 
рассчитывая найти в одной из них потерянную пещеру. После очистки завалов данный грот можно 
было объявить первой подземной полостью, выявленной на территории Красноармейского района. 
Следует пояснить, что по причине геологического состава почвы данное природное явление не 
типично для нашей местности. 
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Для того чтобы вскрыть подземные полости, придется приложить максимум усилий, но 
обнаруженные находки могут оправдать трудоемкий физический труд. Главное внимание 
необходимо уделить культурному слою на дне вскрытой пещеры. Не исключено, что там находятся 
человеческие погребения периода каменного века, поскольку найденные мною на площадке 
Миасского городища обломок каменного ножа и кремневый наконечник копья, челябинские 
археологи уверенно датировали возрастом не менее 10 000 лет. А по результатам раскопок можно 
сделать вывод о том, что мыс Каменный Стульчик заселялся людьми впоследствии еще трижды. Как 
правило, в древности в каменных полостях и не глубоких нишах хоронили лиц с высоким 
социальным статусом, к примеру, жрецов (шаманов). Ранее В.И. Юрин неоднократно находил даже в 
крохотных каменных углублениях человеческие захоронения. Ближайшее и выше по течению 
Миасса открытие совершено у села Малое Баландино, где Владимир Иванович в гроте обнаружил 
древнее человеческое погребение, железный наконечник стрелы времен Золотой Орды, керамику 
Волжской Булгарии, бронзовый пинцет 4-5 веков до нашей эры и ромбовидный наконечник стрелы 
из каменного века. 

Также при раскопках на дне пещер часто попадаются костные останки исторических животных, 
что является результатом промысловой охоты древних южноуральцев. Первобытные люди боялись 
стихийных явлений природы (гром, молния) и никогда не жили на открытых пространствах. Поэтому 
самое первое жилище человека – это пещера. Некоторые хищники, к примеру, пещерный медведь, 
также использовали естественные укрытия в качестве логова. В 2017 году в 170 метрах восточнее 
городища на берегу реки я находил фрагменты костей мамонта и дикой лошади, в том числе и зубы 
данных животных. 

Безответным для меня оставался вопрос о причине обрушения свода пещеры, причем, 
относительно, в недавнем времени. Поскольку о существовании грота знал В.К. Егоров и, возможно, 
видел его своими глазами, обрушение произошло в минувшем столетии. Подсказку я нашел при 
изучении технического паспорта на объект культурного наследия «Миасское городище» от 1993 
года. В графе «Перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника» говорилось о 
том, что «Западная и Юго-Западная часть городища (имеется в виду скальный береговой обрыв) 
уничтожены при строительстве Ильинской мельницы. Ильинская заимка с мельницей располагались 
на противоположном от мыса Каменный Стульчик берегу реки. 

Чтобы понять масштабы разрушений, причиненных скалистому основанию мыса при возведении 
плотины через реку, мне пришлось снова обращаться за помощью к архиву В.К. Егорова и 
просматривать его слайды полувековой давности с видом Миасского городища и Ильинской 
мельницы. После оцифровки найденных слайдов я увидел на снимках так называемую Ильинскую 
заимку, состоящую из двух десятков добротных зданий, водяной двухэтажной мельницы и дамбы 
через реку. Выяснилось, что скальная порода мыса Каменный Стульчик использовалась при 
возведении плотины через реку для отвода воды под мельницу. А добыть ее в необходимом 
количестве можно было только посредством разрушения скального берегового склона. В таком 
случае обрушение сводчатого потолка пещеры, или ее полное уничтожение произошло в результате 
дробления скалы камнетесами. В самое ближайшее время я планирую вскрыть три погребенных 
подземных полости у основания мыса Каменный Стульчик. В случае положительного результата, 
вскрытая подземная полость для картографического обозначения будет названа – Егоровской, а все 
находки переданы в краеведческий музей имени первооткрывателя Миасского городища. 

 

Тайны церковных подземелий 
 

Традиции многих религиозных культов требовали строительства подземелий. Христианство, как 
религия гонимых, начиналась в мрачной тесноте катакомб. В народной среде труд создания 
церковных подземелий считался одним из наиболее угодных Богу, при котором можно было 
очиститься от множества грехов. Прокладывать подземные ходы к храму было традиционным в 
практике русского церковного строительства. Вплоть до середины 19 века при закладке новой 
церкви мастеровые предусматривали подземные ходы, по которым, в случае крайней 
необходимости, можно было покинуть здание. Этим можно объяснить большое количество легенд о  
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потайных ходах из церквей. Как правило, подземная галерея начиналась из подвала здания церкви. 
Зачастую, в период смуты, расположенные под церквями подземелья использовались как 
хранилище храмовых ценностей (иконы, книги). Секретами подземелий всегда владели немногие 
посвященные. Эти секреты передавались устно и в глубокой тайне. В архивах не встречаются 
документы о подземных сооружениях, так как обычно подземные тоннели не заносились в реестры 
недвижимого имущества. Преднамеренная секретность и отсутствие письменных источников 
способствовали утрате правдивой информации о точном месторасположении подземных ходов. А 
человеческая память слаба, она теряет достоверные факты, перенося их из поколения в поколение. 

 

 
 

А.Д. Таиров осматривает земляной провал у церкви с. Нижнепетропавловское в 2019 году. 
 

Обвал и просадка грунта позволяют сделать подземные ходы видимыми. В исследовательском 
плане любопытен земляной провал неподалеку от церкви Святых Апостолов Петра и Павла в селе 
Нижнепетропавловское. Впервые тогда еще небольшую земляную полость я и В.И. Юрин осмотрели 
в 2015 году. Владимир Иванович выдвинул предположение, что образовавшийся провал является 
следами семейного склепа или подземного хода, ведущего от здания церкви к близлежащему дому 
священника. Со временем провал расширился и в нем сегодня заметны следы кирпичной кладки. 

Старожилы села неоднократно рассказывали мне о наличии тайного подземного хода, некогда 
связывавшего церковь с особняком священника. В пользу этой версии свидетельствуют явные 
очертания просадки грунта, широкой полосой тянувшиеся с южной стороны храма, что доказывало 
версию о наличии обширных подземных коммуникаций. В 2021 году я познакомился с человеком по 
имени Владимир (фамилию просил не указывать), который четверть века назад жил в бывшем 
поповском доме у церкви и как очевидец минувших событий поведал мне достоверную 
информацию. Со слов старожила Нижнепетропавловки я узнал о существовании обширного погреба 
под домом священника, состоявшего из двух больших помещений и маленькой комнатки, 
непосредственно при входе в погреб. Именно в ней брал начало подземный тоннель, ведущий к 
храму.  Подземная  коммуникация частично обрушилась и дверной проем в нее залили бетоном во  
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избежание несчастных случаев. Ход в подземелье находится прямо под крыльцом дома. В 
настоящее время добротное строение дореволюционной постройки пустует, и уже несколько лет 
дом выставлен на продажу. По этой причине мне не представляется возможным осмотреть погреб и 
произвести его фотофиксацию. 

Владимир рассказал мне о глубоком провале грунта у садового забора поповского дома, в 
котором обнажились следы кирпичной кладки стен подземного хода. В провале были видны следы 
подземных коммуникаций в виде обширных комнат. Впоследствии провал был засыпан землей. На 
углу дома стояла надгробная плита, обозначавшая собою могилу священника. В доме от старого 
хозяина сохранились фотографии с первозданным видом полуразрушенной сегодня церкви. Бывший 
житель села также рассказал мне о находке играющими в храме детьми свитков старинных 
рукописей. Произошло это событие в начале 90-х годов прошлого века. Тогда дети не придали 
значения уникальной находке, и рукописи были ими частично уничтожены и потеряны. Другой 
старожил села С.Г. Ваторопин подтвердил мне данную информацию. Со слов Сергея Геннадьевича 
детвора тогда бегала по селу с найденными бумагами. Рукописи были найдены вездесущими и 
любопытными детьми в глубокой нише стены под куполом храма. 

 

 
 

Село Нижнепетропавловское в 1977 году. Справа у тополя дом священника  
 

Примерно в тоже время в старинном храме был найден закрытый ларец. Обнаружил его где-то 
на верхних ярусах церкви мужчина, известный в селе по прозвищу «Однорукий». В свое время он 
излазал весь храм вдоль и поперек. Сразу после обнаружения ларца мужчина похвастался находкой, 
стоящим у водонапорной колонки дальнобойщикам, и таинственная вещь в закрытом виде была 
отдана водителю КАМАЗа за пачку дефицитных в то время сигарет «Родопи». Остается только 
догадываться о содержимом ларца и не прогадал ли поисковик в совершившемся обмене. 

Среди старожилов села Бродокалмак существует поверье о наличии многочисленных 
разветвленных подземелий, которые связывали Прокопьевскую церковь с окрестными каменными 
домами священнослужителей. Возможно, на один из таких тоннелей в 1908 году наткнулись 
строители при углублении котлована под фундамент главного корпуса средней школы. Спустя 
полвека там же в ходе производства земляных работ был обнаружен семейный склеп церковного 
священника. По воспоминаниям старожилов села Сугояк часть утвари и ценные оклады икон церкви 
Ильи Пророка набожные жители в 20-е годы прошлого столетия спрятали в подвалах храма и в 
погребе добротного поповского дома, расположенного через дорогу напротив культового объекта. 
Там они и лежат по настоящее время. Опять же по легендам, существовал подземный ход от церкви 
к дому, который давно обрушился. 
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Старожилы села Беликуль неоднократно уверяли меня в том, что их прадеды рассказывали о 
наличии подземной галереи, ведущей от Богородицкой церкви в сторону близлежащего озера и 
выходящей потайной дверью в береговом обрыве водоема. Скорее всего, данная легенда 
обусловлена обширными складскими помещениями, находящимися под основанием церкви. В 
Шадринском государственном архиве в «Першинской летописи» М.П. Бирюкова за 1917 год 
говорится, что под Беликульским храмом располагаются обширные склады, в которых состоятельные 
мужики хранят сундуки с ценным имуществом. Тщательному исследованию подвальных 
коммуникаций церкви мешает полутораметровый слой мусора, состоящего из битого кирпича и 
навоза. 

В 1949 году подтвердилась легенда о существовании подземной системы сообщений между 
двумя церковными помещениями в селе Миасском, которая связывала церковь святого Ильи 
Пророка и дом священника. Это выяснилось при проведении земляных работ в парке отдыха, когда в 
траншее обнаружился облицованный кирпичом сводчатый коридор шириной около полутора 
метров (источник информации В.К. Егоров). В ходе моего наблюдения в 2013 году за строительством 
напротив церкви 5-этажного жилого дома ни одна из вдавливаемых техникой в котлован 
железобетонных опор не провалилась в подземную полость на месте предполагаемого 
существования подземного хода. Но, учитывая приличное расстояние между опорами, возможно, 
что строители разминулись и просто не попали сваями в подземную коммуникацию. 

Владеющие методом биолокации исследователи тайн прошлого нанесли на схему и оконтурили 
по моей просьбе предполагаемые, на их взгляд, очертания многочисленных подземных ходов вокруг 
нескольких старинных церквей. Я сильно сомневаюсь в правдивости полученных данных, и 
проверить их достоверность пока не представляется возможным. Поэтому необходимо всегда 
присутствовать при производстве любых земляных работ около старинных храмов, в надежде 
получить наглядное подтверждение многочисленным легендам. 

 

Сарматы на Южном Урале 
 

С 6 века до н.э. по 4 век н.э. (тысячелетие) на территории современного Красноармейского 
района жили ираноязычные кочевые скотоводческие племена сарматов. Но лесостепи Южного 
Урала были лишь небольшой частью кочевой территории этого народа. Савроматы – кочевые 
племена, по своему происхождению, культуре и языку были очень близки к скифам и сакам. В 4-3 
веках до н.э. у савроматов сложились новые племенные союзы, куда вошли и родственные им 
племена, пришедшие с Востока. Начиная с 3 века до н.э. все новые племенные группы выступают 
под общим названием сарматов. Название «сарматы» собирательное. Под этим названием значится 
целый ряд племен, имевших свои собственные наименования. Сарматские племена по своему 
происхождению были потомками оседлых скотоводческо-земледельческих племен 2-го тысячелетия 
до н.э. – андроновских племен. Но в их состав постоянно вливались и более восточные племена, 
передвигавшиеся из южноказахстанских и приаральских степей. Сарматские племена Южного Урала 
составляли лишь часть огромного массива многочисленных родственных кочевых племен, 
охватывающих своими кочевьями Поволжские и Среднеазиатские степи. 

Основой хозяйства сарматских племен южноуральских степей являлось кочевое скотоводство. 
Они были главным образом овцеводами и коневодами. Крупный рогатый скот занимал 
второстепенное место. До начала больших передвижений на Запад быт сарматских племен носил 
полукочевой характер: летом они кочевали, а зимой на некоторое время останавливались на одном 
месте, где строили постоянные жилища. Кочевали племена на повозках, на которых были устроены 
кибитки, крытые войлоком или древесной корой. Общественный строй сарматских племен 
представлял последний этап первобытнообщинного строя, этап военной демократии. Основой 
общественного устройства являлась патриархальная родовая община, состоявшая из ряда отдельных 
патриархальных семейств. В свою очередь родовые общины объединялись в племена, а племена – в 
племенные союзы. 

Тысячу лет обитали сарматские племена в южноуральских степях. Вся огромная масса 
разноязычного и разнокультурного  населения Южного  Урала ближе к рубежу  новой эры начинает  
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испытывать гуннское воздействие. Усиленные угроязычными и ираноязычными племенами не позже 
2-й половины 1 века н.э. гунны появляются в лесостепях Южного Урала. Нашествие гуннов вынудило 
часть южноуральских кочевников передвинуться на Запад. Оставшиеся на родных кочевьях 
немногочисленные племена были включены в состав пришлых племен и довольно быстро ими 
ассимилированы. Вторжение гуннов открывает длительную эпоху продвижения кочевых племен на 
Запад. Сарматские племена вливались в общий поток, либо устремлялись по другим направлениям в 
поисках новых зон обитания и выталкивали из них другие народы. Пестрый этнический конгломерат 
сарматских племен и лесостепного угорского населения Урала двинулся на Запад, наводя страх и 
ужас на Римскую империю. 

Долгое время присутствие сарматов на территории современного Красноармейского района 
оставалось практически не зримым. Находки изделий сарматского периода были случайными и 
единичными. Только в последнее десятилетие, благодаря масштабным археологическим открытиям 
оно стало документально доказанным. В первую очередь это касается определения к сарматской 
принадлежности курганного могильника на берегу озера Актюба (гороховская археологическая 
культура); курганного могильника на горе Каясан в селе Миасском (прохоровская археологическая 
культура); курганного могильника на южном берегу озера Тишки и одиночного кургана на берегу 
озера Треустан. По ряду признаков, скорее всего, сарматским периодом датируются и три кургана на 
восточном берегу озера Мыркай, но их еще предстоит повторно выявить. 

 

 
 

Утерянные акинаки, хранившиеся в краеведческом музее Миасской средней школы 
 

К уникальным находкам следует отнести обнаружение сарматских акинаков на берегу озера 
Кыскайкуль (дважды), в селе Русская Теча, на берегу озера Мыркай, на берегу озера Отнога, на 
берегу озера Актюба, на берегу озера Тишки и в селе Миасском (трижды). Акинак – это тип кинжала 
или короткого меча. Акинак можно назвать мечом первой аристократии и военачальников. 
Погибшие в бою воины хоронились с акинаками. Находки акинаков, как правило, происходят на 
пахотных землях или в курганных захоронениях. В подавляющем большинстве находки сарматских 
акинаков на территории Красноармейского района совершаются так называемыми черными 
копателями, а не археологами. Как следствие, найденные металлоискателем артефакты древности 
выставляются на продажу и исчезают в неизвестном направлении. 
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Железный акинак воинского сарматского погребения на горе Каясан в селе Миасском. 4 век до новой 
эры.  Прохоровская культура. Раскопки 2014 года. Хранится в краеведческом музее села Миасского. 

 

 
 

Находки изделий сарматского периода. Окрестности бывшей деревни Карпино 
 и Актюбинский могильник. 
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Часто и практически повсеместно происходят находки бронзовых наконечников стрел 
сарматского периода. В основном, они относятся к типу трехгранных с внутренней втулкой, 
опущенными шипами и сводчатой головкой. Длина пера наконечников колеблется в пределах 2.5 – 3 
сантиметров, ширина не более 0.8 сантиметров. Другие наконечники стрел трехлопастные с 
выступающей втулкой, из которых можно выделить три варианта: первый имеет сводчатую головку, 
лопасти срезаны под тупым углом, второй – головка треугольная, края лопастей оформлены как 
небольшие шипы и третий – наконечники имеют сводчатую головку и небольшие опущенные шипы. 

Из находок сарматских изделий следует выделить две бронзовые фигуры с изображением 
головы лося от конской упряжи, найденные в 2019 году в ходе изучения Актюбинского могильника. 
Уникальна находка 2021 года бронзового изделия с изображение волка, держащего в пасти голову 
барана. Изделие найдено А.А. Пестриковым в окрестностях бывшей деревни Карпино. Несколько 
бронзовых изделий для украшения колчана найдено на распаханном сарматском могильнике, на 
южном берегу озера Тишки. 

Вполне возможно, что сарматскую стоянку я выявил у основания горы Каясан в селе Миасском. 
После прохождения отвала грейдера на старичной мысовой площадке на поверхности земли мною 
были подобраны фрагменты керамики эпохи бронзового и раннего железного веков, а также 
многочисленные костные останки животных, в том числе – зубы козы. В пользу принадлежности 
стоянки кочевников к сарматскому периоду свидетельствуют два сарматских курганных могильника, 
расположенных в 400 метрах южнее на вершине горы Каясан, которые были раскопаны археологами 
в 2014 году. В непосредственной близости от стоянки более полувека назад при углублении 
фундамента жилого дома был также обнаружен сарматский акинак. В 1970 году в 700 метрах северо-
восточнее от сарматского могильника на берегу озера Актюба учениками Миасской средней школы 
и В.К. Егоровым на пашне был подобран древний черепок. Возможно, что он указывает на 
расположение стана кочевников и, зная приблизительное место находки в ближайшем времени мне 
следует проверить данную информацию. 

Более подробные сведения о жизнедеятельности и мировоззрении сарматов, обитавших на 
территории современного Красноармейского района примерно 2500 лет назад, мы получим после 
раскопок Актюбинского могильника, состоящего из семи курганов. Исследование могильника 
сарматского периода запланировано челябинскими археологами А.Д. Таировым и С.Г. Боталовым на 
2022 год. 

 

Могила Надырши Хурамшина 
 

В Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Красноармейского муниципального района под 
государственным номером 248 значится «Могила первого председателя сельского Совета т. 
Хуснутдинова, предательски убитого в период коллективизации 1929-30 годов». 

В действительности Хуснутдинов Шарафетдин 1906 года рождения, являлся участником Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, был председателем совхоза в послевоенные годы и умер в 
70-х годах прошлого века естественной смертью. Его могила находится на общественном кладбище. 
А убит кулаками из обреза ружья в ночь на 20 апреля 1931 года первый председатель сельского 
Совета 29-летний Надырша Хурамшин (в 1928 году вступил в ряды ВКП(б), являлся бессменным 
председателем комитета бедноты до 1929 года, а затем был председателем Ачликулевского Совета 
депутатов трудящихся). В последний путь по главной улице села тело Надырши Хурамшина вез 
трактор «Фордзон-Путиловец». Односельчане похоронили Надыршу в центре села Ачликуль. На 
месте могилы по ходатайству председателя колхоза Ш. Хуснутдинова в начале 50-х годов был 
воздвигнут памятник. 

На высоком двухступенчатом железобетонном основании стоит невысокий постамент из того же 
металла. На нем установлен изготовленный из листового железа четырехугольный обелиск, 
заканчивающийся конусом. Наверху шпиль, увенчанный пятиконечной звездой. На лицевой стороне 
постамента мраморная мемориальная доска. На ней углубленным рельефом тонированные бронзой 
слова: «Хурамшин Надырша. 1902 – 1931 гг. 20.04. – председатель сельского Совета. Борлов Н.Ф. 
1908 – 1948 г.г.  председатель  колхоза.  Погибли  от  рук  кулацких  бандитов  в период  создания  и  
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укрепления совхоза в селе Ачликуль». Памятник окружен решеткой из металлических прутьев, 
укрепленной на кирпичных отштукатуренных тумбах. Внутри цветник и посадки кустарников. Спустя 
20 лет памятник был обновлен братом убитого председателя Ачликулевского сельского Совета 
Михаилом Александровичем Хурамшиным, комсомольским вожаком 30-х годов, ветераном войны, 
прошедшим свой долгий боевой путь от озера Хасан до Берлина. 

Борлов Федор Николаевич родился в 1908 году на Украине, грек по национальности. Участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. После тяжелого ранения на фронте был направлен 
председателем сначала в село Сугояк, а затем в Ачликуль. В 1948 году поймал с поличным вора, 
который украл общественное зерно. Борлов предложил вернуть краденое имущество и не 
применять репрессивных мер в отношении вора. Но испугавшийся ответственности за содеянное 
злоумышленник застрелил ужинавшего председателя в окно из ружья. В 1948 году Ф.Н. Борлов был 
похоронен в центре села Ачликуль рядом с Н. Хурамшиным. 

В 1949 году новый председатель совхоза Шарафетдин Хуснутдинов от имени односельчан 
попросил исполнительную власть взять могилы Н. Хурамшина и Ф.Н. Борлова на государственную 
охрану. 31 августа того же года просьба жителей села Ачликуль была удовлетворена решением 
исполкома Челябинского областного Совета депутатов трудящихся за № 960. 

 

 
 

4 мая 2012 года я сопровождал в поездке по северной зоне Красноармейского района двух 
высокопоставленных персон, - начальника управления туризма Челябинской области В.И. Ткачева и 
начальника отдела охраны памятников при Министерстве культуры Челябинской области В.Н. 
Сазонова. При посещении обширного ачликулевского кладбища должностные лица озвучили мне 
задачу помочь им найти могилу Шарафетдина Хуснутдинова. На мой вопрос, - с какой целью они это 
делают, выяснились наши разногласия в отношении фамилии убитого в 1931 году первого 
председателя Ачликулевского сельского Совета, - Хурамшина, по моему мнению, Хуснутдинова – по  
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утверждению чиновников. В связи с возникшей путаницей, Николай Вячеславович попросил меня 
подготовить докладную записку, в которой подробно изложить действительные факты убийства и 
местонахождение могилы Надырши Хурамшина. Что мною и было сделано в официальном письме 
на имя первого заместителя Министра культуры Челябинской области Я.Н. Комиссаровой за 
подписью главы Красноармейского муниципального района Ю.А. Сакулина. Однако в тот же месяц 
Яна Николаевна была арестована сотрудниками Следственного Комитета Челябинской области по 
подозрению в факте мошенничества и впоследствии осуждена, а моя докладная записка, по всей 
видимости, потерялась в недрах Министерства культуры Челябинской области. Впоследствии я 
продублировал докладную записку на имя другого чиновника с таким же нулевым результатом. 
Меня попросили предоставить дополнительную письменную информацию по Надырше Хурамшину 
и его убийству в 1931 году, но разжевывать разжеванное и заниматься бумажной волокитой я не 
захотел. 

В 2018 году данной темой заинтересовался челябинский краевед Ю.В. Латышев. С целью 
установить историческую справедливость в отношении постановки в 1949 году на государственный 
учет памятника, и внести фамильные изменения в Единый государственный реестр, я предоставил 
Юрию Владимировичу имеющуюся у меня информацию по Надырше Хурамшину и Шарафетдину 
Хуснутдинову. В официальных документах Министерства культуры Челябинской области и помимо 
не правильно указанной фамилии убитого в 1931 году первого председателя Ачликулевского 
сельского Совета имеется много ошибок и ляпов в перечне названий объектов культурного наследия 
Красноармейского муниципального района. 
 

В поисках Пугачевского клада 
 

Во время пугачевского восстания на Урале ближайший сподвижник самозваного царя 
Зарубин-Чика поручил атаману, а позднее полковнику повстанческих войск Ивану Никифоровичу 
Грязнову осадить и взять центр Исетской провинции – город Челябинск. В рядах пугачевцев 
насчитывалось 5 тысяч человек при 8 пушках. Отряд атамана Грязнова подошел к Челябинску 8 
января 1774 года и месяц спустя повстанцы вошли в город. Расширению территории восстания в 
значительной степени способствовала рассылка Грязновым в глубинные провинции к границам 
Сибирской губернии не больших мобильных команд, которые служили впоследствии ядром при 
формировании крупных повстанческих отрядов. К примеру, соединение Ряжева насчитывало около 
3000 человек. После взятия Челябинска атаман Михаил Ряжев отделился от войска Грязнова, занял 
соседнюю Миасскую крепость и направился в село Бродокалмак, (Калмацкий Брод) по пути 
подчиняя себе близлежащие деревни. При этом были разграблены имения помещиков и сожжена 
часть мельниц, стоящих на реке Миасс ниже Челябинской крепости. Другой вожак повстанцев, 
капрал Матвей Евсеев, прибыл в село Течинское (современное село Русская Теча), где был встречен 
народом и священником с иконами, колокольным звоном и пением. В торжественной обстановке 
после оглашения манифеста Пугачева были сожжены все дела и долговые записи, назначены атаман 
и есаул. Любопытно, что самозваный капрал Матвей Евсеев прибыл в село Течинское 31 января в 
сопровождении всего лишь шести мятежников. Не доходя 200 сажен до церкви, он приказал всем 
остановиться, и остановился сам. Наступила тишина, нарушаемая только голосом писчика Лебедева, 
читавшего по приказу капрала манифест Пугачева. Затем забрав казенные деньги и единственную 
пушку, Матвей Евсеев отправился обратно в Бродокалмакскую Слободу и оттуда в Миасскую 
крепость. В январе-феврале 1774 года на сторону Пугачева перешла Миасская крепость и Течинская 
Слобода со всеми приписанными к ним селами и деревнями. В феврале отряды повстанцев под 
начальством атаманов Ряжева, Пестерева и есаула Тараканова появились у стен Далматовского 
монастыря, однако все попытки овладеть штурмом хорошо укрепленного поселения оказались 
безуспешными. 

События февраля 1774 года Миасская крепость встретила в составе атамана Тихона 
Рукавишникова и есаула Якова Саночкина, при взрослом населении около 200 мужчин, 250 женщин 
и детворы разного возраста более 650. Всего 1109 душ и чуть более 130 семей. Из этого числа – сотня 
с не большим служащих мужчин. Прибывший в Миасскую крепость самозваный атаман Михаил 
Ряжев принял от населения  присягу  верности  императору  Петру  (Емельяну Пугачеву), а затем его  
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отряд пошел дальше – на Бродокалмак и Течинскую. Следует сказать, что казаки Кашников и 
Заслонов были в числе миассцев, защищавших от повстанцев Челябинскую крепость, затем посланы 
для защиты села Варламово, где их с другими солдатами регулярных войск пленили пугачевцы. Эти 
двое казаков известны, потому что остались живыми, находясь в числе 158 пленных после разгрома 
отряда Михаила Ряжева под Уксянской Слободой. В марте месяце атаман повстанцев Григорий 
Туманов отдал приказ атаману Миасской крепости прислать на помощь пугачевцам всех служащих: 
«команду всю без остатка в самой крепости командировать в Челябинск для обороны оного». После 
захвата Челябинска в конце марта атаман Туманов лично поехал в Еткульскую и Миасскую крепости 
для сбора повстанцев. При его возвращении в Челябинск отряд новых бойцов составил свыше 500 
человек. Бедственное положение повстанческого гарнизона Челябинска заставило Туманова 
заняться вопросами снабжения пугачевской армии. В Миасскую крепость, в деревню Першино и 
другие населенные пункты Челябинской округи были посланы есаулы и хорунжии для сбора 
продовольствия и фуража. Но уже в апреле месяце в Бродокалмаке появился отряд 
правительственных войск под командованием генерал-поручика Деколонга. Незадолго до этого 
царские войска рассеяли толпы мятежников в количестве 7000 человек в сражении под селом 
Уксянское и пугачевцы спешно отступили на юг. Не принимая боя, повстанцы оставили Бродокалмак, 
Миасскую и Челябинскую крепости. При подходе к Челябинску 9 апреля между повстанцами и 
карательным отрядом секунд-майора Гагрина произошло очередное сражение в районе деревни 
Разлепихи. В нем принимал участие и атаман Туманов с отрядом мятежников в 500 человек, 
накануне выступившим из Миасской крепости. Пугачевские войска вновь были наголову разбиты 
правительственными войсками. 

Народная молва сохранила много устных преданий о закопанных кладах во время 
поспешного отступления пугачевцев к Чебаркульской крепости. Несколько легенд столетие назад 
были записаны краеведами со слов родственников, участников исторических событий и хранятся они 
в Челябинском государственном архиве. Одно из таких документально зафиксированных преданий в 
2019 году привлекло мое внимание, и я привожу его полностью, сохраняя стиль и орфографию 
текста: 

«Пугачевские отряды, проходя через село Бродокалмак, значительно пополнились, так как 
почти все население, могущее носить оружие, пошло с ними. Ушел с ними и Герасим Лузин (прадед 
бабушки, передавшей это сказание) и доходил почти до Казани. Здесь отряды Пугачева были 
разбиты и отступили опять на Урал. Дальнейшее отступление проходило как раз через наше село, и 
Лузин дальше не пошел, а остался дома, сохраняясь летом в поле, а зимой – в подполье. Однажды, 
когда за ним пришли солдаты, он залез в яму с водой, дышал через соломинку и только так спасся от 
наказания. Отряды Пугачева, проходя через местность Бродокалмак, теснимые отовсюду войсками 
Екатерины II, видели, что они в ближайшем времени могут быть разбиты и, чтобы сохранить 
имеющиеся у них ценности, закапывали их в землю, замуровывали в стены и так далее. В верстах 7-8 
от Бродокалмака на поле Чухаревых М.П. и Т.А. в лесу, также что-то было закопано. Долгое время об 
этом только говорили, но дедушка Тимофея Алексеевича Чухарева решил попытать счастья и 
перешел от слов к делу. Привез бабушку-ворожею, посвятил ее в суть дела и попросил помочь. 
Долго старалась ворожея и заявила: «Клад здесь есть, но он тебе не дастся, а будут у тебя внуки – 
они-то им и попользуются». Отец и дядя Тимофея Чухарева, незадолго до Германской войны, 
решили завещанием деда воспользоваться и приступили к работе. Около месяца копали они землю, 
и велика была радость, когда они, на глубине нескольких аршин, наткнулись на какие-то 
полуистлевшие бревна и обломки колес, и велико их было разочарование, когда больше ничего не 
нашлось, и пропала даром месячная работа в погоне за кладом». 

Я проследил родословную упомянутой в предании бродокалмакской семьи Чухаревых со 
времен пугачевского восстания по период Гражданской войны. Все Чухаревы в 18-19 веках являлись 
людьми низкого сословия. В период Гражданской войны П.Н. Чухарев входил в состав 
бродокалмакского волостного Совета и был арестован белогвардейцами в 1918 году. Впоследствии 
вместе с другими 18 членами Совета он был привезен в Челябинск, в штаб генерала Гайды и после 
допроса отпущен домой. 
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Из архивных источников выяснил я и местонахождение бывших сельскохозяйственных угодий 
семьи Чухаревых в окрестностях Бродокалмака, которые граничили со старым трактом на 
Челябинскую крепость. Я полагаю, что в дошедшей до нас легенде есть доля правды и на 
протяжении нескольких поколений семья Чухаревых не по наивности изматывала себя тяжким 
физическим трудом, перекапывая поле в поисках клада. После схождения снежного покрова я 
планирую тщательно осмотреть данную местность и привлечь к поиску клада специалистов, в том 
числе заинтересованных лиц – родственников семьи Чухаревых. Не думаю, что награбленное добро 
в апреле 1774 года было спрятано далеко от тракта, так как было бы крайне легкомысленно 
оставлять после себя протоптанную в сугробах тропинку как путеводитель к тайнику. Не могли 
повстанцы выкопать глубокий схрон при отсутствии времени, а также по причине все еще 
промерзлой от холода земли. Поэтому я предполагаю, что найденные Чухаревыми полуистлевшие 
бревна могли являться древним срубным погребением. В окрестностях Бродокалмака находится 
несколько курганных могильников эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья. 
Обнаруженные рядом обломки колес могли быть выброшены на обочину дороги обозниками после 
починки телеги и лишний раз свидетельствовали о наличии поблизости к полю Чухаревых старого 
тракта. 
 

 
 

Запись в метрической книге Прокопьевской церкви в селе Бродокалмак за 1771 год о венчании 
Андрея Чюхарева с дочерью Трофима Соколова девкою Еленою. 

 

 
 

Запись в метрической книге Прокопьевской церкви за 1863 год о рождении 
 в семье Чухарева сына Григория 

 

Вероятнее всего, спрятанное пугачевцами награбленное имущество представляло малоемкую 
денежную массу и предметы из драгоценных металлов, а сам клад второпях был зарыт в снегу у 
приметного дерева в непосредственной близости от тракта. Я исключаю возможность создания 
тайника в открытом поле на просматриваемом пространстве и думаю, что клад был спрятан в 
небольшом лесном массиве. При этом он в большей степени был прикрыт сухим валежником как 
укрытием от посторонних глаз, так и в качестве зрительной приметы точного местонахождения 
клада для последующего изъятия при удобном случае. 

Я хорошо изучил окрестности села Бродокалмак и не один раз был на месте предполагаемого 
нахождения клада, в то время, еще не подозревая о его возможном существовании. Теперь остается  
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только надеяться на то, что кто ищет – тот всегда найдет. Попутно я пройдусь по следам еще 
нескольких преданий, рассказывающих о спрятанной пугачевской казне в окрестностях села 
Бродокалмак и озере Богатом, которое я привожу далее: 

«В верстах семи от Бродокалмака, по дороге на Челябинск, есть озеро «Богатое». Название 
свое озеро получило по преданию от следующего случая: во время отступления пугачевских отрядов 
по теперешнему Челябинскому тракту, а тогда едва заметной дорожке, ехала повозка с войсковой 
казной Пугачева и в этом озере застряла (по всей видимости, по причине таяния льда – примечание 
В. Гирник). Вытаскивать ее было некогда, так как отступавших преследовали правительственные 
войска, и повозка медленно затонула. Это и послужило причиной назвать озеро «Богатым». 
Впоследствии озеро обмелело, что позволило в дореволюционное время жителям Бродокалмака на 
протяжении многих лет безрезультатно искать затонувшую пугачевскую казну, переворачивая 
лопатами пересохшее дно бывшего водоема. Находится озеро «Богатое» по дороге из Бродокалмака 
на Миасское». 

 
 

Современная фотография автора статьи пересохшего и обмелевшего озера Богатое. 
 

Нет никаких сомнений в том, что пугачевская казна у отряда мятежников имелась и для 
спешно отступающих повстанцев она представляла обузу, от которой необходимо было избавляться. 
На территории современного Красноармейского района не было крупных промышленных объектов, 
как, скажем, в горнозаводской зоне Южного Урала (золотые прииски и Демидовские заводы). Но на 
пути к Далматовскому монастырю были разграблены все помещичьи усадьбы, купеческие особняки 
и лавки, а также конфисковано большое количество казенных денег. Какая-то часть награбленного 
имущества осела в карманах мятежников, но большая его часть хранилась в атаманской казне. 
Восстание Пугачева состояло из многочисленных локальных мятежей в провинциях, на поддержание 
которых и шли средства каждой атаманской казны в отдельности. 

Про захват пугачевскими войсками несметных богатств ходят сотни легенд. Между тем 
документально отражены все случаи захвата ценностей армиями восставших. Они подсчитаны в 
материалах следственных комиссий и перечислены в Реестре, представленном в Сенат. Эта сумма 
равна примерно 200 тысячам рублей. 
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Рейды пугачевцев повсеместно более напоминали набеги разбойников, нежели восстание 
угнетенных крестьян против эксплуататоров. Обозы с награбленным имуществом тормозили 
стремительное передвижение войск повстанцев и лишали возможности оперативного 
маневрирования. Соответственно, повышался шанс быть застигнутыми противником врасплох. Пряча 
и избавляясь от награбленного, пугачевские отряды значительно увеличивали скорость 
передвижения на марше. 

В рядах отступающих повстанцев было большое количество жителей Миасской крепости, 
Бродокалмакской и Течинской Слобод, а также окрестных заимок и деревень. Разбегаясь по домам и 
преследуемые по пятам правительственной конницей, они должны были в первую очередь 
избавляться от награбленного барахла, как от неопровержимой улики личного участия в бунте. В 
таком случае при взятии в плен у них появлялась возможность казаться местными жителями, 
идущими по тракту по своим личным делам в ближайший населенный пункт и быть отпущенными на 
волю. Но следственной комиссии после подавления восстания не составляло особого труда доказать 
причастность к мятежу того или иного лица посредством очных ставок и основываясь на даче 
свидетельских показаний. И даже, если на первый раз бунтовщики избегали взятия под стражу, то 
впоследствии они были вынуждены подаваться в бега и уже никогда не возвращались на прежнее 
местожительства. Поэтому спрятанные в тайники ценности на обочинах тракта на Миасскую крепость 
оставались бесхозными на протяжении веков и по настоящее время. 

Неподалеку от бывшей Течинской Слободы (современное село Русская Теча) в 12 метрах от 
дороги на Бродокалмак десять лет назад в глубокой колее противопожарной опашки жителем г. 
Челябинска был обнаружен задетый плугом трактора предмет конца 18 века, возможно, 
оставленный там на временное хранение отступавшим мятежником после поражения повстанцев в 
сражении под Уксянской Слободой. К сожалению, обнаруживший старинную вещь человек не 
догадался проверить металлоискателем данное место на предмет поиска других предметов, а 
довольствовался единичной находкой. 

Значительное количество кладов покоится в земле по настоящее время по причине 
применения репрессивных мер к их владельцам со стороны следственных комиссий, которые после 
подавления мятежа выявляли и арестовывали повстанцев. В целом по России в пугачевщину 
бунтовало около ста тысяч человек. После подавления восстания в августе 1774 года только Яицкая 
секретная комиссия допросила 12 428 человек в подозрении на причастность к мятежу. Много 
пугачевцев было казнено без участия секретных комиссий по приказам военных руководителей, 
творивших суд и расправу по своему усмотрению. Так, в феврале 1774 года, после того как 
Челябинская крепость была отбита у повстанцев, было повешано на виселице сразу 180 захваченных 
в плен мятежников. Еще больше пугачевцев погибло при этапировании и в местах временного 
заключения по причине недостатка в питании и отсутствии должного лечения. 

Мне удалось выяснить, что пожилую женщину по фамилии Лузина, с чьих слов было записано 
передаваемое из поколения в поколение сказание о пугачевском кладе, звали Елизавета Петровна. 
Ее муж – Григорий Васильевич Лузин, 1887 года рождения, до революции владел первой гончарной 
мастерской в Бродокалмаке и выдал свою дочь замуж за Александра Петровича Чухарева. Жили они 
в Бродокалмаке одной семьей и вели общее хозяйство. 1 февраля 1930 года семья Лузиных и 
Чухаревых была раскулачена и выслана из села на спецпоселение в отдаленные необжитые места. 
Вернулась семья на прежнее местожительство только в 1955 году. 

Татьяна Миндели, редактор газеты «Синегорье», на страницах которой 12 февраля была 
размещена моя статья «В поисках пугачевского клада», по мужу является дальней родственницей 
проживавшей в Бродокалмаке семьи Чухаревых. Мы договорились с Татьяной о том, что при 
наличии свободного времени после схождения снежного покрова пройдемся по следам легенды и 
осмотрим окрестности Бродокалмака, про которые говорится в сказании Е.П. Лузиной. У меня есть 
договоренность с так называемыми «черными копателями» делиться важной информацией о 
находках металлоискателем предметов старины. Примерно 15 лет назад на песчаном берегу 
небольшого озера жителем поселка Дубровка в глиняном сосуде было найдено большое количество 
монет с изображением профиля Екатерины II. Найденные денежные знаки едва уместились в 
стеклянную трехлитровую банку. 
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Данный клад найден в стороне от старых проезжих дорог и, возможно, был зарыт во время 
пугачевского восстания повстанцами, укрывшимися от правительственных войск в отдаленной 
лесной глухомани. Вполне вероятно, что монеты могли иметь хозяина дворянского происхождения 
или купеческого сословия, зарывшего деньги на берегу озера при приближении пугачевских 
отрядов. В любом случае, обнаружение данного тайника свидетельствует о том, что территория 
нашего района является потенциальным местом для совершения удивительных находок предметов 
старины, которые впоследствии могут украсить собою в качестве экспонатов стенды любого 
краеведческого музея. 

Для того чтобы поисковикам найти зарытый на земле Чухаревых клад, в первую очередь 
необходимо посмотреть на старинной карте, где 250 лет назад в 7-8 верстах от Бродокалмака около 
старого тракта находились лесные колки. Возможно, что в настоящее время лесные массивы 
подверглись сплошной вырубке и земли используются в сельскохозяйственных целях. Затем 
металлоискателем пройтись по данным местам непосредственно около самого тракта, не удаляясь 
от него на большое расстояние. Награбленное имущество не могло быть зарыто в мерзлую землю, а 
лежит практически на поверхности земли, прикрытое опавшей листвой, поэтому даже простой 
металлоискатель обнаружит его. Но следует пояснить, что современная автотрасса Бродокалмак – 
Миасское местами не соответствует расположению старого тракта. К примеру, за так называемым 
Шумовским мостиком в 2.5 километрах от северной окраины села Миасского старый тракт уходит 
вправо, а современная (прямая) дорога соединяется со старой только через два километра около 
автозаправочной станции. Берега и пересохшее дно озера Богатое за последние полвека 
исследованы черными копателями вдоль и поперек. Находки металлоискателем нескольких 
десятков медных монет и изделий конской упряжи не представляют никакой ценности. 

 

Сокровища Актюбы 
 

27 июня началось долгожданное исследование Актюбинского могильника, древнего 
некрополя сарматского (2500 лет) и мадьярского (1000 лет) периодов. Два года осуществлению 
археологических раскопок на уникальном памятнике истории препятствовала волна пандемии. 
Тридцать студентов Южно-Уральского государственного университета под руководством докторов 
исторических наук А.Д. Таирова и С.Г. Боталова на сегодняшний день вскрыли культурный слой 
одного из семи могильных курганов. Через две недели раскопок студентов заменили школьники 
челябинского археологического кружка под руководством заслуженного учителя Российской 
Федерации С.В. Маркова. 

Следует пояснить, что территория могильника находится на трех так называемых Соколиных 
сопках и на ее тщательное изучение потребуется не один сезон археологических раскопок. На 
близлежащем мадьярском некрополе, на берегу озера Уелги раскопки проводятся на протяжении 
последних 13 лет. Актюбинский могильник исследуется несколько недель, но на нем уже 
обнаружены уникальные изделия мадьярского и сарматского периодов. Данным находкам нет 
аналогов. Производство археологических раскопок начато с западного склона самой возвышенной 
сопки – гривы Корина. По логике, самые значимые погребения должны быть расположены в 
центральной части сопки. Поэтому главные находки ждут нас в ближайшем будущем. Поскольку уже 
найденные предметы погребального инвентаря изготовлены из драгоценного металла (серебро с 
позолотой) и представляют огромную научную ценность, то после реставрации изделия, скорее 
всего, будут переданы на ответственное хранение в государственный исторический музей Южного 
Урала, расположенный в городе Челябинске. 

В средствах массовой информации периодически появляется не достоверная информация об 
открытии объекта культурного наследия и его месторасположении. Поэтому первым делом я 
восстановлю истину и назову имя первооткрывателя данного памятника истории – В.К. Егорова. В 
июне 1970 года краевед в туристическом походе со школьниками обнаружил на Соколиных сопках 
семь курганных могильников и запечатлел их в первозданном виде на фотоснимках, слайды которых 
я нашел в краеведческом музее села Миасского и оцифровал. Спустя 30 лет Владимир 
Константинович в поездке на Актюбу с директором краеведческого музея Л.И. Кашиной уже не смог  
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найти следов могильника, поскольку к тому времени все курганные насыпи были распаханы 
земледельцами. Также ошибочно утверждение журналистки первого областного информационного 
агентства о том, что древний некрополь расположен в соседнем Кунашакском районе. 
Территориально Актюбинский могильник относится к Красноармейскому муниципальному району. 

 

 
 

Повторно утерянное месторасположение некрополя по очертаниям могильных пятен было 
выявлено в апреле 2019 года мною и главой Красноармейского района Ю.А. Сакулиным. 
Первоначальные находки бронзовых изделий и наконечников стрел позволили датировать 
могильник эпохой раннего железного века и, конкретно, сарматским периодом – 5-3 веками до н.э. 
Но 9 октября прошлого года мною и А.Д. Таировым на месте одного из распаханных сарматских 
курганов были обнаружены десять серебряных с позолотой изделий мадьярского периода. Согласно 
проведенному в Венгрии радиоуглеродному анализу находки датировались 8 веком новой эры. 
Таким образом, на момент начала археологических раскопок могильник был представлен 
погребениями двух различных исторических этносов. Следует отметить, что на территории 
Челябинской области аналогичных следов присутствия древних венгров выявлено ничтожно мало, 
что представляет особый интерес для археологов в плане изучения Актюбинского могильника. 

В чем заключается уникальность некрополя на Актюбе по словам специалиста по древним 
венграм, профессора древней истории С.Г. Боталова? Во-первых, отдельные находки мадьярского 
периода датируются временем, когда племена древних венгров начали массовое передвижение на 
Запад, в Паннонию, территорию современной Венгрии. Во-вторых, как показал радиоуглеродный 
анализ серебряных изделий, найденные дорогостоящие предметы изготовлены на Южном Урале, а 
не как ранее предполагалось – привезены с далеких берегов Дуная. В-третьих, по версии С.Г. 
Боталова в отличие от близлежащего могильника на Уелгах на Актюбинском могильнике мадьяры 
хоронили лиц с высоким социальным статусом, к примеру, вождей. В-четвертых, на Уелгах девять из 
десяти мадьярских погребений были ограблены еще в древности, чего нельзя сказать об Актюбе, 
исходя из результатов прошлогодних раскопок археологов. К сожалению, отдельные погребения на 
гриве Корина задеты плугом трактора. 

По предварительному мнению специалиста по сарматскому периоду раннего железного века 
А.Д. Таирова курганный могильник на Актюбе относится к гороховской археологической культуре 
(6/5 – 2 века до н.э.). Распространена в лесостепном Зауралье (бассейны рек Исеть, Миасс, Тобол) и 
горнолесных районах Южного Урала (долины рек Уфа, Ай). Основу хозяйства составляло полукочевое  

 

71 



и кочевое скотоводство. Ученые предполагают, что элиту гороховской культуры составляли 
преимущественно иранцы, остальные угры, в том числе протомадьяры. Достаточно однородный 
облик гороховской культуры позволял предполагать существование большого племенного союза. 

 

 
 

Главным результатом исследования археологами гривы Корина в текущем году я считаю 
неожиданное обнаружение погребения, которое предварительно датируется 600-400-летней 
давностью (14-16 века). На данный временной период приходится начало распада Золотой Орды на  
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Урале до похода Ермака на Средний Урал и Сибирь. Покойник был завернут в кошму и, по 
характерному обряду погребения, возможно, являлся мусульманином. На территории нашего 
района сорок лет назад аналогичное и до 2022 года единственное захоронение с богатым 
погребальным инвентарем времен Золотой Орды было вскрыто Н.Б. Виноградовым в окрестностях 
деревни Федоровка. К моменту передачи данного материала в редакцию, археологи приступили к 
вскрытию основного курганного погребения сарматского периода. Неделей ранее у основания 
курганной насыпи было вскрыто детское погребение. Наличие могил различных временных 
периодов принесло уникальную находку в виде ременного пояса воина-мадьяра. Многочисленные 
поясные серебряные украшения с позолотой крепились на сохранившейся спустя тысячелетие 
кожаной основе. 

Помимо погребений примерно 2500-летней, 1100-летней и 500-летней давности археологи на 
Актюбе должны выявить захоронение столетней давности – братскую могилу красноармейцев, 
погибших в годы Гражданской войны. В.К. Егоров рассказывал Ю.А. Сакулину, что на самой высокой 
из Соколиных сопок – гриве Корина стояла деревянная оградка и памятник с красной звездой. В.К. 
Егоров, в свою очередь, данную информацию получил со слов егеря охотничьего хозяйства «Актюба» 
во время похода со школьниками в 1970 году. К тому времени следы братской могилы исчезли. 
Полвека назад у основания гривы Корина в окопе была найдена винтовка времен Гражданской 
войны. 

На сегодняшний день на территории нашего региона не выявлено ни одного 
долговременного мадьярского поселения или стоянки. С.Г. Боталов посоветовал мне устранить 
данный пробел и сузил территориальный круг поисков до треугольника, ограниченного озерами 
Уелги – Тишки – Актюба. Сложность выявления мадьярского стана заключается в отсутствии какой-
либо привязки его месторасположения к местности. К примеру, абсолютно все выявленные мною 
поселения эпохи бронзового века располагались на мысовых площадках, образованных крутыми 
изгибами реки или впадением ручьев в более крупную водную артерию. В расположении 
мадьярских поселений отсутствует данная закономерность, и они могут находиться как на берегах 
рек, так и поблизости от озер, что значительно осложняет поиски. И, как правило, подобные 
открытия совершаются совершенно случайно, а не в ходе планомерного исследования местности. В 
бронзовый век расстояние между могильником и самим поселением не превышало полутора 
километров. В эпоху раннего железного века такого дистанционного ограничения не существовало, и 
некрополь мог находиться в относительной удаленности от стана кочевников. В осенний период 
времени я покажу археологам три, на мой взгляд, перспективные точки, где исходя из топографии 
местности, мог располагаться стан кочевников. 

Также крайне важно обнаружить огромные камни – менгиры (надгробные памятники), 
лежавшие на вершинах земляных насыпей и перевезенные полвека назад земледельцами в 
неизвестном направлении при распашке курганов Актюбинского могильника. Вполне возможно, что 
на них мы обнаружим рунические знаки или древние письмена. Предварительный осмотр местности 
возле могильника не принес положительных результатов в поиске исчезнувших каменных глыб. 
Подсказку может дать опрос старожилов бывших близлежащих деревень Актюбинка и Кошкуль, 
которые сегодня проживают преимущественно в селе Сугояк. 

При встрече 8 июня профессор древней истории С.Г. Боталов довел до руководства 
администрации Красноармейского района информацию о том, что сегодня название Актюба звучит в 
мировом масштабе. Побывать на раскопках на Актюбинском могильнике изъявили желание 
археологи из Венгрии в лице Атиллы Тюрка, старшего научного сотрудника Венгерской Академии 
наук. Посетить раскопки пообещал председатель государственного Комитета охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области А.В. Федичкин. Следует отметить, что руководство 
администрации и начальник особо охраняемых природных территорий Красноармейского района 
А.А. Пестриков оказали посильное содействие в бытовом обустройстве и обеспечении транспортом 
многочисленной группы археологов на раскопках Актюбинского могильника. 

Во времена Великого переселения народов 1500 лет назад сарматские племена Урала под 
давлением свирепых орд гуннов двинулись на Запад и участвовали в уничтожении Западной 
Римской  империи.  Затем  они  растворились  и  исчезли  среди  народов,  заселявших  территорию  
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Европы и Северной Африки. Примерно 1200 лет назад в том же направлении двинулись уральские и 
сибирские племена мадьяр, наводя своей воинственностью ужас на жителей европейских стран. В 
отличие от сарматских племен мадьяры не утратили свою этническую общность, и сегодня 
компактно проживают на территории Венгрии. Примерно с 11 века территорию Южного Урала стали 
заселять кочевники, предки современных башкир. На Актюбинском могильнике археологами 
найдены останки и предметы быта всех трех вышеупомянутых этносов. Это еще раз подчеркивает 
уникальность древнего некрополя и значимость новых археологических раскопок на Соколиных 
сопках. 
 

Памятники участникам Гражданской войны 
 

На территории Красноармейского района находится четыре памятника участникам 
Гражданской войны, погибшим в борьбе за установление Советской власти на Южном Урале. Вполне 
возможно, что таких памятников на самом деле гораздо больше, учитывая происходящие 
кровопролитные бои в нашем регионе. Но другие захоронения на сегодняшний день не выявлены 
или выявленным погребениям нет документального подтверждения в принадлежности к событиям 
вековой давности. 

 

 
 

В селе Нижнепетропавловское неподалеку от полуразрушенной церкви стоит невысокая 
тумба – пирамида, обнесенная загородкой из металлических прутьев, укрепленных в столбах из 
кирпича. Так отмечена братская могила, в которой захоронены Иван Иванович Ломов, питерский 
рабочий, красногвардеец, убитый в 1918 году колчаковцами и местный красный партизан Семен 
Иванович Кусков. Житель Нижнеперопавловки умер естественной смертью после окончания 
Гражданской войны и его прах был перенесен сюда 40 лет назад, после пожара, уничтожившего 
здание сельского Совета, возле которого он был первоначально захоронен. Памятник представляет 
собою выложенную камнем оцементированную пирамиду с фамилиями погребенных на небольшой 
вмурованной пластине, на штыре металлическая звезда. Вокруг памятника разбит цветник. 

В годы Гражданской войны в Нижнепетропавловке располагался отряд белоказаков с 
командным составом численностью в 500 сабель. Им противостоял партизанский отряд Т.Г. 
Анчугова, насчитывавший в своих рядах 300 бойцов, дислоцировавшийся в соседнем селе 
Верхнетеченское. В состав отряда входили жители окрестных населенных пунктов. Отряд находился 
в  полной  боевой  готовности.  Анчуговцы  занимались  охраной  дальних подступов к Шадринску со  
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стороны Челябинска. Непрерывно велась конная и пешая разведка, день и ночь дежурили 
сторожевые посты. Военное командование Шадринска уделяло большое внимание укреплению 
Верхнетеченского гарнизона, так как с челябинского направления поступали тревожные вести. 
Петроградский отряд анархистов и отряд красногвардейцев из Смольного прибыл в Шадринск 6 
июня 1918 года и приказом командования разделен на два самостоятельных подразделения. Один 
отряд питерцев был отправлен на усиление гарнизона в село Верхнетеченское под двухцветным 
знаменем – символом единства большевиков-красногвардейцев с анархистами и максималистами. В 
июне 1918 года партизанский отряд анчуговцев имел стычки с разведывательными группами белых. 
Была такая стычка и у села Нижнепетропавловское. В этом бою в руки колчаковцев попал в плен 
боец Петроградского отряда И.И. Ломов. После долгих пыток он был убит белоказаками. В 1919 году 
село было освобождено частями Красной Армии, и останки питерского рабочего жители села с 
почестями захоронили на площади у клуба, который располагался в кирпичном здании бывшей 
церковно-приходской школы. 
 

 
 

В окрестностях бывшей деревни Актюбинка на юго-восточном берегу озера Актюба на 
небольшой пологой возвышенности, именуемой грива Корина, находится братская могила 
красноармейцев.  О  ее  существовании  известно  со  слов  краеведа  В.К. Егорова,  который, в свою  
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очередь, данную информацию получил в туристическом походе со школьниками в июне 1970 года со 
слов егеря охотничьего хозяйства «Актюба». На тот период времени от братской могилы не осталось 
следов. Могила была обнесена деревянной оградой и отмечена памятником с красной звездой. 
Письменные упоминания об утерянной братской могиле хранятся в архивных источниках В.К. 
Егорова в краеведческом музее села Миасского. Вполне возможно, что в ближайшем будущем 
местонахождение могилы будет выявлено благодаря археологическим раскопкам древнего 
некрополя на гриве Корина. У восточного основания возвышенности сохранились следы окопов, в 
которых полвека назад была найдена винтовка времен Гражданской войны.  

Части Красной Армии в 1919 году в данной местности вели наступление на позиции 
колчаковцев по двум направлениям: одна колонна прорвала оборону противника между озерами 
Уелги и Айдыкуль, обходя озеро Актюба вдоль юго-восточного берега 26 июля устремившись через 
деревню Кошкуль на село Бродокалмак. Дорога на данные населенные пункты проходила именно 
возле гривы Корина. Следует пояснить, что озеро Айдыкуль и озеро Актюба раньше представляли 
один водоем, но по причине обмеления разделились на два озера и сегодня отдалены друг от друга 
узким болотистым перешейком. Вполне возможно, что колчаковцы предприняли очередную 
попытку остановить продвижение Красной Армии, блокировав у гривы Корина разветвление дороги 
на Кошкуль-Бродокалмак и Сугояк. Перед этим кровопролитные бои шли в окрестностях деревни 
Борисовка (три километра западнее гривы Корина), где также сохранились окопы времен 
Гражданской войны. С вершины гривы Корина местность в западном направлении просматривается 
на многие километры, видна деревня Борисовка и данная возвышенность представляла 
естественный оборонительный пункт. Тем удивительнее, что на холме не найдено стреляных гильз 
патронов, а окопы находятся у восточного основания возвышенности. С точки зрения стратегии 
оборонительных действий и выбора позиции это трудно объяснить. 

Вторая колонна красноармейцев атаковала колчаковцев севернее озера Айдыкуль и озера 
Актюба. К исходу 28 июля обойдя сильно заболоченные северо-восточные берега данных озер, части 
Красной Армии появились в районе деревни Никитина, отстоящей от села Сугояк в одном километре 
севернее. Дорога на Сугояк с юго-восточной оконечности озера Актюба у гривы Корина проходила 
через деревню Актюбинка. По этой причине оборонительные позиции белых на данный период 
времени начинались у деревень Кошкуль и Актюбинка, затем вдоль берега реки Теча тянулись до 
села Нижнепетропавловки и села Верхнеключевское. Таким образом, окопы колчаковцев у гривы 
Корина возле озера Актюба обозначали собой крайнюю точку оборонительных позиций левого 
фланга данного участка фронта. 

В близлежащем от гривы Корина (девять километров восточнее) селе Сугояк к концу июля 
1919 года по утрам стали слышны орудийные и пулеметные выстрелы. Это наступала Красная Армия 
севернее озера Айдыкуль и озера Актюба. 31 июля в поскотине села произошла перестрелка между 
разъездом красных и группой конных колчаковцев. Был убит один белогвардеец. В ночь на 2 августа 
со стороны деревни Бакланово в небе появилось несколько осветительных ракет, и по дороге из 
Кирдов в полной тишине в Сугояк вошел батальон красноармейцев. За ним катились два орудия в 
конной упряжке. На следующий день в 8 часов утра на окраине села в местности под названием 
Курья произошел кратковременный бой между ротой колчаковцев и красноармейцами. Колчаковцы 
убили своих офицеров и сдались в плен. Белогвардейцами была предпринята попытка орудийного 
обстрела позиций Красной Армии, в селе вспыхнул пожар, и началась паника. В ходе обстрела 
погибла девочка. Орудия красноармейцев были выведены к гумнам на окраине села, наблюдатель с 
колокольни Сугоякской церкви передал точные координаты противника артиллеристам и ответным 
орудийным огнем огневые точки колчаковцев были уничтожены. За границей села до сих пор видны 
следы окопов. Здесь была найдена австрийская каска, которая хранится в школьном музее. 

В селе Алабуга весной 1975 года был открыт памятник Василию Федоровичу Просвирнину – 
коммунисту, первому алабугскому милиционеру. В.Ф. Просвирнин родился в 1883 году в селе 
Алабуга. Трудился в сельском хозяйстве, был призван на службу в царскую армию. После службы 
остался в Петрограде, поступил работать на завод, где оказался в гуще революционных событий. 
Будучи уже семейным человеком решил вернуться на Урал. Бывший питерский рабочий первым в 
селе вступил в партию, являлся активным участником установления Советской власти в родном крае.  
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Осенью 1921 года В.Ф. Просвирнин организует алабугских активистов в количестве восьми 
человек на ликвидацию белогвардейцев в соседней деревне Шаболтак. Операция прошла успешно, 
но сам милиционер был смертельно ранен главарем белогвардейской банды и на подводе привезен 
в Алабугу. Захоронен коммунист возле церкви. На его могиле был установлен памятник – невысокая 
мраморная плита с надписью: «Просвирнин Василий Федорович. 1883 – 1921 г.г. От благодарных 
земляков». 

На площади села Бродокалмак стоит обелиск на братской могиле. Там захоронены останки 
бродокалмакских большевиков, членов местного Совета Семена Дмитриевича Свинина, Степана 
Петровича Свинина, Павла Яковлевича Пашнина и командира Красногвардейской дружины села, 
бывшего подпоручика царской армии Афанасия Петровича Манойлова. 8 июня 1918 года партийные 
работники были арестованы белогвардейцами и по пути конвоирования в Челябинск расстреляны в 
лесу. Трупы большевиков белоказаки забросали ветками. Только через год жители села нашли тела 
убитых в 9 километрах от Бродокалмака. 27 сентября 1919 года при огромном стечении народа, под 
хоровое пение похоронного марша, исполненное церковным хором под руководством регента 
Григория Ивановича Буткина, четыре гроба торжественно опустили в братскую могилу в центре села. 
Затем последовал прощальный салют перекрестного залпа из 50 винтовок. Остальные 
расстрелянные сторонники Советской власти были похоронены родными на общественном 
кладбище. 

 

 
 

Сохранились данные о пленении Павла Яковлевича Пашнина, который в мае 1918 года поехал 
в Шадринск за оружием для сформированного в Бродокалмаке отряда красноармейцев. На 
обратном пути около деревни Осолодка белоказаки окружили его, и завязалась перестрелка. Один 
против десятка разъяренных конников П.Я. Пашнин не смог устоять. Отстреливаясь, он добежал до 
придорожных кустов и скрылся от преследования в лесу. Винтовки и патроны на повозке достались 
казакам. Раненый в ногу Павел Яковлевич глубокой ночью приполз к владельцу отруба, своему куму 
– Бархатову, в надежде отлежаться и залечить ногу, но тот выдал его казакам. Утром трое верховых 
забрали П.Я. Пашнина и увезли его в Бродокалмак. Следует отметить, что захватив Бродокалмак, 
белоказаки расстреляли весь Совет, за исключением трех человек, спасшихся от расправы и 
примкнувших к вышеупомянутому партизанскому отряду Анчугова в селе Верхнеключевское.  
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Памятник бродокалмакским большевикам сооружен в 1919 году. Имел форму тумбы с 
прикрепленной звездой. В 1967 году установлен новый бетонный обелиск прямоугольной формы 
высотой шесть метров с мемориальной доской, на которой высечены фамилии революционеров-
большевиков, погибших во время бело-чешского мятежа от рук белоказаков в 1918 году. 

Старожила села Миасского В.Н. Бобылев рассказывал мне, что примерно 30 лет назад на 
южной окраине райцентра вблизи не большого болотца под названием Трехберезки при 
производстве земляных работ были обнаружены скелетированные останки 17 человек. Владимир 
Николаевич со слов односельчан слышал версию о принадлежности останков пленным 
красноармейцам или белогвардейцам, расстрелянным в данном месте во времена Гражданской 
войны. Более подробной информацией старожил не владел и ничего подробного к сказанному 
добавить не смог. Вполне возможно, что в данном месте были расстреляны пленные 
белогвардейцы, взятые в плен во время освобождения станицы Миасской частями Красной Армии 3 
августа 1919 года. 
 

Первый фельдшерский пункт станицы Миасской 
 

До 1904 года заболевшие жители станицы Миасской занимались самолечением или 
обращались за помощью к народным целителям – бабкам. Любимой у населения была Пашнина 
Агафья Матвеевна. Она знала свойства целебных трав, выправляла вывихи, принимала роды, а 
сломанные конечности укладывала в берестяные лубцы. В 1904 году в станице был открыт первый 
фельдшерский пункт. Находился он рядом с каменной церковью Иоанна Предтечи и стоял на 
пересечении современных улиц Торговая и Комсомола. Священники соседнего храма и прихожане 
«возмущались и требовали снести фельдшерский дом, так как по положению все дома вокруг 
церкви должны быть обращены к ней окнами». В медпункте было две комнаты и всего одна койка 
для тяжелобольного или роженицы. Медицинскую помощь оказывали фельдшера И.П. Малков, В.Е. 
Акинфин, Ф.А. Макаров, С.И. Курнакин и В.А. Поздеев. Медработники безотказно в любое время 
суток шли или ехали на вызов. Василий Григорьевич Акинфин принимал участие в русско-японской 
войне 1905 года. Его имя выбито на мраморном обелиске, который в 1909 году был поставлен 
односельчанами около церкви святого Пророка Ильи в память об участниках войны. Когда в 1914 
году бывший фронтовик случайно погиб на охоте, провожать его в последний путь пришла вся 
станица. 

В тревожном 1914 году заведующим фельдшерским пунктом назначен Малков И.П., который 
был переведен из с. Кременкуль. Он проработал в районе 30 лет до 1944 года, оказывая 
медицинскую помощь взрослым и детям. В фондах Челябинского государственного архива имеется 
информация о фельдшере Малкове Иване Павловиче. В преддверии первой мировой войны 
станичные казаки были готовы к мобилизации. Сохранился распределительный список Миасского 
станичного правления, (почтовая станция Чернявская Сибирской железной дороги), в нем говорится: 
«Прошу объявить медицинским фельдшерам вверенной мне станицы сотенному Ивану Малкову и 
младшему медику Василию Пашнину, что в случае мобилизации они назначаются в льготные полки 
№ 11 и 17. Атаман станицы Канашев, писарь Пашнин». 

В архивных документах вековой давности я нашел еще одно упоминание о И.П. Малкове. 
Весной 1920 года во время празднования светлой Пасхи и богослужения в Иоанно-Предтеченской 
церкви жителями Миасской станицы производилась стрельба из чугунных пушек, которые были 
приобретены прихожанами несколько лет назад. Во время стрельбы случился разрыв одной из 
пушек и осколком в грудь был убит Иван С. Худяков. Место происшествия осмотрели фельдшер 
Малков и милиционер (из пришлых). Они составили протокол по факту происшествия. Мрачный 
случай вызвал толки и предсказания обывателей, так как время стояло смутное. О чем говорили 
тогда в народе: «Японцы наступают», ждали прихода их и атамана Семенова, что «при Советской 
власти уморят всех с голоду», что далее «миру никогда не будет». 

Причину происшедшего несчастного случая со смертельным исходом мне объяснил старожил 
села Миасского В.Н. Бобылев, который, в свою очередь, еще в детстве слышал о печальной истории 
от взрослых односельчан.  Миниатюрная  чугунная пушка на деревянном лафете имела не большую  
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трещину на стволе и «набодяжившиеся брагой по поводу праздника светлой Пасхи мужики 
заложили в нее пороху с избытком». Владимир Николаевич также рассказал мне о судьбе второй 
сохранившейся чугунной пушке, которая после закрытия церкви до поры до времени хранилась у 
старушки и в 40-х годах прошлого века была передана краеведу В.К. Егорову в музей при старой 
школе. В 1966 году в качестве уникального экспоната пушка была поставлена в музее здания новой 
школы, и Владимир Константинович шутливо говорил, что разрешит ребятам стрелять из нее разве 
что репой. После закрытия школьного музея экспонаты долгое время без должного присмотра 
лежали в коридоре и чугунная пушка, по всей видимости, была похищена любопытными учениками. 

На основании архивных документов я проследил характерные причины смертности жителей 
Миасской станицы незадолго до возникновения фельдшерского пункта. 1869 год – умер от ушиба 
Иван Волынщиков (92 лет), отставной Василий Ш. (45 лет) от излишнего употребления вина, 
скоропостижно без исповеди и по такой же причине Степанида Н. (52 лет). 1876 год – умер от 
горячки урядник Николай Шадрин (42 лет), утонул Василий Обухов (67 лет). 1891 год – две молодые 
жены умерли от родов. 1893 год – умер от чахотки священник Феоктист Соловьевский (43 года). 1896 
год – умер от воспаления легких священник Г.М. Авраамов (40 лет), от простуды вдова Антонина 
Кашникова (48 лет), от тифа Иван Саночкин (25 лет). 

 

 
 

Первый фельдшерский пункт станицы Миасской. Современное состояние 
 

Далее я выборочно укажу причины смерти жителей Миасской станицы после открытия 
фельдшерского пункта в 1904 году. 1907 год – умер от паралича войсковой старшина Иван Харин (57 
лет). 1909 год – умер от чахотки вахмистр Николай Севостьянов (60 лет), зарезан вахмистр Александр 
Скрыпов. 1917 год – умер от чахотки урядник Александр Пашнин (26 лет). 1919 год – умер от 
ревматизма Федор Шумов (27 лет), от падучей Василий Зырянов (28 лет), от чахотки Александр 
Шевяков (20 лет), от простуды Михаил Худяков (32 года), от тифа Николай Заслонов (36 лет), от 
чахотки Петр Сафонов (53 года), от тифа Кузьма Курочкин (34 года). 

Как мы видим, причины смертности были разными. Но также следует отметить большое 
количество долгожителей Миасской станицы. 1870 – умер бывший крепостной Ханжина С. Малков 
(90 лет), вдова Евдокия Неверова (86 лет), Василий Пушкарев (98 лет). 1875 год – умер хорунжий 
Митрофан Стариков (78 лет), Никифор Баженов (79 лет), Андрей Матушкин (80 лет). 1877 год – умер 
Наум Трифонов (79 лет), Василий Загвоздин (86 лет), Елена Пинигина (90 лет), вдова Евдокия 
Адищева (80 лет), Федор Канашев (79 лет). 1891 год – умер Василий Раннев (100 лет), урядник 
Василий Пашнин (79 лет), Василий Воронин (80 лет). 1893 год – умер Гордей Пятков (100 лет), вдова 
Екатерина Боровских (86 лет). 1899 год – умер Илья Пашнин (79 лет), Григорий Манойлов (86 лет), 
урядник Спиридон Шумов (76 лет). 
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С момента основания Миасской крепости в 1736 году власти боролись с характерной 
антисанитарией тех времен. В инструкции Исетской канцелярии 1744 года предписывалось «чтобы 
никакие люди не ходили по сыпу и рву не обивали и навозу и всякого сору у стен и во рвы никто не 
метал, также приказать, чтоб на улицах никакого помета или мертвечины не было». Медицинскую 
помощь поселенцам оказывали военные врачи при гарнизонах. К примеру, в 1796 году «штаб-лекарь 
Жуковский обследовал мертвое тело в окрестностях Мияской крепости», оказалось: «умер от власти 
Божией», труп опознали родственники из села Воскресенское, и дело было сдано в архив. В журнале 
Миасского Полкового правления сохранилась датируемая 1844 годом запись о требовании 
«доставить из станиц ведомости о прививке младенцам для отправки в оспенной комитет». Также 
было дано предупреждение о том, что в селе Травянском открылась заразная болезнь, а в Челябе – 
падеж рогатого скота. Весной 1848 года произошла вспышка холеры, и специально был создан 
комитет по борьбе с болезнью, которая пошла на убыль только с наступлением холодов. 
Пострадавшим от холеры семьям было выплачено не большое пособие. В мае 1893 года появилась 
саранча, и атаманам поселков было предписано принять самые энергичные меры для истребления 
«кобылки». То есть, даже при отсутствии квалифицированных врачей и медицинского пункта, 
жители Миасской крепости, а затем и станицы, всегда соблюдали санитарные нормы компактного 
проживания людей. 

 

                                  Предание об Огненном камне 
 

На одном из областных краеведческих семинаров в 2012 году представительница Варненского 
района поинтересовалась у меня названием самого значимого объекта, который олицетворяет или 
является брендом моей малой Родины. Соответственно, в Варненском районе таким символом и 
гербом центра муниципального образования служил средневековый мавзолей Кесене. Мой отец, 
родом из Варны, согласно древней легенде называл полуразрушенную каменную гробницу Башней 
Тамерлана. Пожалуй, с изучения в детстве фотографии данного памятника истории началось мое 
увлечение археологией. На самом деле, многие районы Челябинской области ассоциируются с 
природными или историческими достопримечательностями, такими как Аркаим, Игнатьевская 
пещера и озеро Зюраткуль. Наш район богат памятниками истории и архитектуры, а также особо 
охраняемыми природными территориями, но, увы, ярко выраженного объекта туристического 
паломничества он, к сожалению, не имеет. 

В 2018 году директор краеведческого музея Т.Е. Бобина передала мне для ознакомления 
хранящийся в архивах Владимира Константиновича Егорова любопытный документ 42-летней 
давности. На мой взгляд, данная информация имеет отношение к событиям многотысячелетней 
давности и является ключом к выявлению потенциального брендового объекта Красноармейского 
района, поэтому я привожу ее полностью: 

 
«Директору Челябинского областного краеведческого музея 
тов. Алексеевских Н.С. от экскурсовода Цинриса Л.А 
                                                                 ДОКЛАДНАЯ 
13 июля, днем, во время дежурства по музею, ко мне обратился один посетитель, шофер такси 

тов. Вишняков Алексей Степанович (его адрес: Челябинск, пр. им. Ленина, 28, кв. 36) телефон 52-59-
60 или 77-05-12 (рабочий) и сделал следующее сообщение. Сам он родом из села Нижняя 
Петропавловка Русско-Теченского сельсовета Красноармейского района (это в 100 км от Челябинска, 
3.5 часа езды на автобусе). Так вот. В этом селе на обрывистом берегу реки Течи (Русской Течи) 
испокон веков (вероятно лет 200-300) лежал округлый, почти шарообразной формы камень 
синевато-серого цвета, диаметром не менее 2 м. Вес камня, как утверждает тов. Вишняков, не 
меньше тонны. Народная молва окрестила эту глыбу «Огненным камнем». Видимо, это не что иное, 
как метеорит. Много лет назад, говорит тов. Вишняков, этот камень привезли откуда-то мужики. 
Когда шла война от камня откалывали небольшие кусочки и употребляли как кресала, т.е. высекали 
ими огонь (спички были в большом дефиците). Как-то раз, вспоминает этот товарищ, группа молодых 
парней взялись за камень, раскачали этот камень и скатили его в реку, куда он плюхнулся с шумом. 
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Шло время. Речка Теча изменила русло и камень, то бишь метеорит, оказался на сухом месте, 
но занесенным слоем песка и ила. Так что теперь его даже и не видно над поверхностью земли. 
Вишняков утверждает, что камень (метеорит) находится примерно на глубине 1 м. и что он почти 
точно может указать место, где нужно копать, чтобы извлечь камень из земли. Насколько я знаю, у 
нас в экспозиции отдела природы метеорита нет, в фондах есть небольшой кусочек метеорита, но не 
наш, а с Сихоте-Олиня и не каменный, а железный. Считаю, что сообщение этого товарища об 
«огненном камне» из Нижней Петропавловки заслуживает внимания. Его надо проверить. А для 
этого можно было бы послать на место кого-нибудь из научных сотрудников, например, Куклина 
Сергея Борисовича и еще кого-нибудь из Челябинска, кто знаком с метеоритами, чтобы, откопав 
камень, взять кусочек его для хим. Анализа. 

Кстати, тов. Вишняков А.С. предлагает свои услуги. 28-29 июля у него выходные дни, и он может 
выехать на место, чтобы показать, где лежал камень. А может он поехать и в другой день, какой нам 
удобно, если его отпустят с работы, чтобы съездить в село. Мне кажется, можно было бы этому 
товарищу оформить командировку на один день, как нештатному научному сотруднику музея и 
попросить, чтобы руководство таксопарка, где он работает, отпустило бы его на один день для 
поездки в с. Нижняя Петропавловка. Выкопать камень могли бы помочь здешние жители, рабочие 
совхоза. Погрузить камень на машину (желательно бортовую) мог бы брат тов. Вишнякова, водитель 
автокрана. Он работает там же, в Нижней Петропавловке. 

Таким образом, во-первых, надо решить вопрос с поездкой нашего человека, чтобы взять 
образец этого якобы метеорита, во-вторых, если подтвердится, что это метеорит, надо будет, я 
думаю, вывезти его к нам, в музей. Прошу Вас рассмотреть сообщение тов. Вишнякова и вынести 
свое решение». 

13.07.1980 г. подпись 
(Стиль и орфография докладной записки сохранены – примечание редакции) 
 

Следует пояснить, что село Нижнепетропавловское было основано в 1 половине 18 века на 
старой дороге из Тобольска в Среднюю Азию. Образовалось при слиянии двух старинных 
крестьянских деревень – Нижняя и Щербаковка. Во время 1-й Генеральной ревизии 1719 года в 
Нижней было учтено 17 дворов (100 душ мужского пола) и в Щербаковке – 5 дворов (19 душ). В июне 
месяце 1742 года немецкий путешественник Иоганн Георг Гмелин проезжал через деревни Нижняя и 
Щербаковка и, с его слов, поселения насчитывали около 70 крестьянских дворов. В годы Советской 
власти численность населения Нижнепетропавловки достигала своего наивысшего уровня и 
составляла около 4500 жителей. В настоящее время в селе проживает не многим более 300 человек. 

Метеоритную версию происхождения загадочной глыбы я не буду рассматривать по причине 
ее несостоятельности, хотя именно название «Огненный камень» наводит на мысль о его внеземном 
происхождении и падении с неба. Я полагаю, что данный камень с незапамятных времен являлся 
культовым объектом, местом поклонения и паломничества. Причем, не «испокон веков 200-300 
лет», а испокон тысячелетий. Три века назад у первопоселенцев деревни были совершенно другие 
проблемы обустройства, чем привозить неизвестно откуда огромный валун. 

Доказать факт использования камня в ритуальных целях может выявление и исследование 
площадки на краю обрыва, где первоначально лежал валун. Не исключено, что в данном месте 
обнаружатся предметы, датируемые не только эпохой бронзы, но и поздним каменным веком 
(аналог – Стоунхендж). Олицетворение сил природы является одним из истоков религии. Знания 
первобытного человека об окружающем мире были ничтожно малы, и он наделял реальные 
предметы не только не присущими им качествами, но и сверхъестественными свойствами. Отсюда 
происходит культ неодушевленных вещей, выраженный в обожествлении или слепом поклонении 
материальным предметам. К примеру, культовые камни могут исполнять различные функции. Есть 
камни – покровители, обереги. Камни-метеориты или «небесные камни» у многих народов являлись 
символом плодородия и назывались «гром-камни». Аналогичный синего цвета валун (Синь-Камень) 
находится на берегу Плещеева озера и является одним из немногих выявленных и подлинных 
ритуальных объектов, сохранившихся со времен языческой Руси. Современные ученые даже 
выявили культ «синих камней», который уходит корнями в эпоху бронзового века и имеет финно-
угорское происхождение. 

81 



Мои первоначальные попытки определить месторасположение погребенного Огненного камня 
в селе Нижнепетропавловское не увенчались успехом. Река Теча изменила свое русло в пределах 
села на приличном расстоянии и немного сузить круг поиска позволяет разве что упоминание в 
докладной записке о наличии поблизости обрывистого берега. Глава Русско-Теченского сельского 
поселения Е.Н. Лебедева с помощью местного краеведа И.В. Прокопьевой попытались разыскать 
очевидцев минувших событий, но выяснилось, что сам А.П. Вишняков умер еще в конце 90-х годов 
прошлого века, а его брат-крановщик относительно недавно – в 2015 году. В 2008 году также умер 
сотрудник челябинского областного краеведческого музея Сергей Борисович Куклин. О судьбе 
директора музея мне известно только то, что он возглавлял учреждение в период 1977-1982 годов. Я 
надеялся, что опрос старожилов села позволит обнаружить загадочный камень и предполагаемое 
местонахождение древнего капища (святилища) на берегу реки, но никто из жителей не смог мне 
дать подсказки и вразумительного ответа. 

На территории района мною выявлено два места, идеально подходящие по природным 
характеристикам для использования древними южноуральцами в ритуальных и обрядных целях 
(археологи согласились с моими доводами). Помимо керамики бронзового века на данных 
площадках я находил следы присутствия первобытных людей эпохи позднего каменного века и кости 
ископаемых животных (дикая лошадь, мамонт). Но в этих двух случаях выбор сакральных мест был 
обусловлен исключительно природным ландшафтом, а площадка под Огненным камнем, по моему 
убеждению, являлась не просто местом проведения ритуальных церемоний, но и имела 
соответствующий почитаемый культовый объект. 

В случае обнаружения Огненного камня я полагал, что ученые внимательно исследуют его на 
предмет возникновения округлой формы, что могло явиться следствием, как древней рукотворной 
обработки, так и естественным природным образованием (к примеру, окатан при прохождении 
ледника). Инженер-геолог с 43-летним стажем В.Н. Бобылев выдвинул версию о вулканическом 
происхождении камня в результате равномерной и каплевидной кристаллизации магмы, что 
приводит к образованию круглой формы. Не исключено, что некогда камень хранил на поверхности 
отличительные особенности в виде выбитых или нанесенных краской изображений, которые могли 
иметь разную тематику – ритуальную, мемориальную или знаковую. Их следы могли сохраниться 
даже после значительных повреждений, причиненных камню людьми в последнее столетие. 

Помимо челябинских ученых к поиску Огненного камня с выездом на место подключились и 
экстрасенсы. По утверждению одной провидицы огромный валун некогда находился в двух 
километрах севернее от площадки, с которой был сброшен в реку в послевоенные годы. В том, что 
камень был сознательно поставлен на краю речного обрыва сомнений нет. Моя задача заключалась 
в том, чтобы достоверно определить – кто, когда и с какой целью это сделал? Но сначала 
необходимо найти и извлечь из небытия сам камень. 

Местонахождение Огненного камня мне пришлось вычислять путем умозаключения и исходя 
из анализа топографии местности. Современные ученые выявили культ «синих камней», который 
уходит корнями в эпоху бронзового века и имеет финно-угорское происхождение. Поэтому я сразу 
сделал предположение о том, что загадочная каменная глыба являлась культовым объектом 
древних южноуральцев и, соответственно, должна была находиться на поселении, датируемым, как 
минимум, эпохой бронзового века. Три-четыре тысячи лет назад люди на территории современного 
села Нижнепетропавловское могли долговременно останавливаться только в трех местах, так как в 
особенностях выбора места проживания в эпоху бронзы существуют определенные закономерности. 
Два потенциальных места возможного расположения древних поселений с низменным берегом я 
исключил сразу, так как камень, согласно письменному источнику 1980 года «лежал на обрывистом 
берегу реки». Вторая подсказка докладной записки оказалась не менее важной, поскольку А.С. 
Вишняков указывал, что «группа молодых парней скатила камень в реку, куда он плюхнулся с 
шумом». Но на всем протяжении реки в пределах Нижнепетропавловки есть только одно место 
неподалеку от церкви, где Теча в послевоенные годы поменяла русло и отошла от береговой линии 
на не значительное расстояние в 25 метров. Во всех других местах старичные берега Течи отстояли от 
современного русла на сотни метров, и обширная пойменная долина в середине прошлого века не 
затапливалась речными водами, за редким исключением обильного прохождения паводковых вод.  
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И именно привлекшее мое внимание место топографически являлось характерным для 
поселений эпохи бронзового века, поскольку представляло ярко выраженное старичное мысовое 
образование. Теперь я знал, где находился Огненный камень с точностью до 10-15 метров (на берегу 
реки в центре мыса) и мне оставалось только выехать на место, чтобы убедиться в достоверности 
своих рассуждений. 

6 октября 2019 года наша поисковая группа впервые отправилась осматривать указанную мною 
точку на карте села Нижнепетропавловское. В экспедиции приняли участие руководитель научно-
исследовательского общества «Астроис», член научно-исследовательской лаборатории 
археастрономии и астрономии в культуре О.О. Полякова; коммерческий директор ООО КЭП 
«Лаборатория вариантов» А.В. Кузьмина и ученик 7 класса 137 школы города Челябинска Максим 
Ларин. При остановке на месте предполагаемого нахождения Огненного камня мы сразу заметили 
на самой оконечности старичного мыса надпойменную террасу, идеально подходящую как для 
проживания людей эпохи бронзового века, так и для площадки под культовый объект. Находилась 
площадка в нескольких метрах от крутого берега реки. Спустившись с береговой террасы, мы издали 
увидели и сам Огненный камень, более чем наполовину погруженный в песчаные отложения Течи. 
 

 
 

Округлая, почти шарообразная каменная глыба по всем параметрам соответствовала описанию 
А.С. Вишнякова и имела синевато-серый цвет. Вес камня также совпадал с характеристикой – около 
тонны. По утверждению А.С. Вишнякова Огненный камень был полностью занесен речными 
наносами, но, по всей видимости, паводковые воды размыли песок и частично обнажили валун. 
Имелись также расхождения в описании размеров камня, которые по факту оказались гораздо 
меньшими. Не думаю, что состоящий из кварца камень значительно потерял в объеме по причине 
постоянного дробления жителями села для использования отщепов в качестве кресала как 
заменителя дефицитных в годы войны спичек. Скорее всего, сам Алексей Степанович по причине 
более  позднего  рождения  не  видел  камень  своими  глазами,  а  был  наслышан  о  нем от своих  
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родителей. И возможно, что в своих воспоминаниях перепутал диаметр камня в два метра с той же 
его окружностью. И крайне маловероятно, что каменная глыба могла быть занесена с послевоенных 
лет песчаными отложениями реки на три метра по причине низкого уровня воды в Тече. 

Все окончательно прояснилось, когда первый же старожил села близлежащего дома открыл 
мне ворота и дал утвердительный ответ о знакомстве с автором докладной записки по Огненному 
камню – А.С. Вишняковым. Более того, пожилой мужчина показал мне рукой на соседний 
полуразвалившийся деревянный дом, в котором некогда проживал Алексей Степанович с 
родителями. Теперь мне стало понятным, почему он один из всех жителей села знал о 
существовании камня и его месторасположении. В малолетстве мальчик жил буквально в нескольких 
метрах от возвышенной площадки, на которой лежал Огненный камень. 

На территории Красноармейского района я открыл более двухсот стоянок и поселений, 
датируемых учеными от эпохи позднего каменного до раннего железного века. Но при этом я ни 
разу не находил предметов, используемых людьми в качестве ритуальных и культовых объектов или 
древних обсерваторий. Для подтверждения моей версии о нахождении Огненного камня на 
территории современного села Нижнепетропавловское не «испокон веков» по утверждению А.С 
Вишнякова, а, по моему мнению, - испокон тысячелетий, необходимо производство археологических 
раскопок. Также необходимо провести тщательный осмотр распаханной поверхности земли 
садоводческих участков, расположенных в пределах старичного мыса до его напольной стороны, с 
целью обнаружения фрагментов керамических изделий или костных останков животных. 

Культ священных Синих камней в эпоху бронзового века был распространен на огромные 
территории. Некоторые ученые предполагают, что культ Синих камней зародился в междуречьи Оки 
и Волги, а впоследствии охотники и рыбаки разнесли обряды поклонения Синим камням в другие 
регионы, включая территорию Урала. Культ Синих камней известен у народов ханты, манси и других 
уральских народов, таких как самоеды. Легенды о падении Синих камней с неба (название – 
Огненный камень) связаны с грозовым божеством финно-карельской мифологии Укко. Славянское 
освоение территории финно-угорских племен проходило мирно. В течение долгого времени славяне 
и финно-угры жили вместе или рядом. Из-за слабой заселенности территорий финно-угорские 
племена полностью растворились среди пришельцев. Такая стремительная ассимиляция 
обусловлена многочисленностью славян и их более высоким уровнем общественно-политического 
развития в отличие от коренного населения. 

19 октября 2019 года осматривать найденный мною в селе Нижнепетропавловское так 
называемый Огненный камень отправились доктор исторических наук А.Д. Таиров и глава 
Красноармейского муниципального района Ю.А. Сакулин. После тщательного исследования 
местности Александр Дмитриевич подтвердил мое предположение, что вторая надпойменная 
береговая терраса старичного мысового образования является идеальным местом для 
существования поселения именно эпохи бронзового века. К сожалению, установившийся минувшей 
ночью снежный покров не позволил нам, как мы надеялись, визуально обнаружить фрагменты 
древней керамики на распаханных и близлежащих садоводческих участках без производства 
археологических раскопок. Сам я ранее не предпринимал и не предпринимаю в настоящее время 
индивидуальных попыток исследовать огороды на предмет поиска древней керамики по той 
простой причине, что для необходимого в таких случаях официального подтверждения находки 
требуется личное присутствие эксперта федерального уровня в области археологии, каким является 
профессор А.Д. Таиров. Либо – профессиональный археолог должен обнаружить старинный артефакт 
собственноручно. 

При расширенном исследовании местности я обратил внимание на крутую излучину реки Течи 
с западной стороны старичного мыса до его напольного основания, протяженностью около 170 
метров. Дугообразный изгиб старого русла Течи допускал большую вероятность выноса течением 
реки мертвых тел ископаемых животных на данную береговую террасу десятки тысячелетий назад. 
Вполне возможно, что первобытные люди знали об этой особенности и приходили сюда 
утилизировать вынесенные на берег реки туши мамонтов. Аналог – старичная излучина реки Миасс в 
окрестностях поселка Мирный, где, обратив внимание на особенности топографии местности в 2015 
году, я обнаружил более 300 фрагментов костных останков носорога, дикой лошади, сайгака, бизона  
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и мамонта. Три года спустя там же я открыл палеолитическую стоянку первобытных людей, возраст 
которой, по мнению уральских ученых, составляет, минимум, 20 тысяч лет. В таком случае, не 
исключено, что данный мыс в Нижнепетропавловке также являлся кратковременной летней 
стоянкой охотников эпохи позднего каменного века, а Огненный камень на оконечности мыса 
обозначал собою место удачной промысловой охоты древних южноуральцев. Ведь каменные глыбы 
имели не только культовые, но и чисто прикладные функции. Прежде всего, они использовались в 
древности как маркер какой-либо границы или служили указателями, обозначающими, к примеру, 
брод реки или источник легкой добычи пищи. 

После изучения фрагментов Огненного камня в лаборатории Южно-Уральского 
государственного университета отпала версия о его внеземном (метеоритном) происхождении. 
Внушительная по размерам и весом около тонны каменная глыба по определению челябинского 
геолога С.В. Колисниченко оказалась кварцитом. Происхождение кварцита обусловлено 
метаморфизмом кремнистых осадков и некоторых магматических горных пород (кварцевых 
порфиритов). Чаще всего образование кварцитов связанно с перекристаллизацией песчаников в 
процессе регионального метаморфизма. По мнению другого именитого инженера-геолога с 43-
летним стажем работы и нашего земляка В.Н. Бобылева Огненный камень имеет вулканическое 
происхождение и является застывшей магматической каплей. При извержении вулканов стекающая 
лава зачастую образует тела самой разнообразной формы, а двигавшийся впоследствии ледник 
неоднократно передвигал магматическую породу на сотни километров, при этом дополнительно 
обтачивал, шлифовал и придавал каменной глыбе диковинный округлый вид. В таком случае, 
название – Огненный камень, в прямом смысле слова будет соответствовать действительности, 
поскольку первоначально глыба являлась раскаленной огненной магмой. Выброшенный во время 
извержения из жерла вулкана кусок лавы также может во время вращения и остывания приобретать 
в полете специфическую форму – от шаровидной до цилиндрической. Диаметр таких, так 
называемых – вулканических бомб, может достигать семи метров. 

Я полагаю, что Огненный камень образовался вследствие метаморфизма, то есть 
видоизменения смешанных осадочных и магматических горных пород под воздействием иных 
физико-химических условий. Благодаря движениям земной коры, осадочные и магматические 
породы подвергаются воздействию высокой температуры и огромного давления. При этом они 
частично или полностью меняют свою структуру и минеральный состав. По утверждению С.В. 
Колисниченко кварцитовая порода камня однозначно позволяла жителям Нижнепетропавловки в 
годы войны использовать отщепы глыбы в качестве заменителя дефицитных спичек – кресала 
(огнива). Это свидетельствует о достоверности сведений А.С. Вишнякова, полученных от старожилов 
Нижнепетропавловки. Самое большое различие между кварцем и кварцитом заключается в том, что 
последний является натуральным камнем. Кварцит более жаростойкий, чем кварц и обеспечивает 
большую термостойкость. 

Сергей Васильевич, как геолог, также высказал предположение о том, что 330 лет назад 
первопоселенцы Нижнепетропавловки могли прикатить на берег реки каменную глыбу (что также 
соответствует устным источникам легенды) с последующим измельчением кварцита для 
приготовления жерновов. После дробления кварцит помещали в бетон, из которого отливали 
жернова. Следует отметить, что данная местность – единственная во всем селе, идеально 
соответствующая рельефным условиям возникновения водяной мельницы и сооружения плотины. 
Ниже по течению Течи узкое русло реки расширяется и переходит в широкую пойменную 
низменность, исключающую техническую возможность для постройки дамбы или отвода воды. 
Мельница могла быть и ветряной, поскольку стояла на продуваемом со всех сторон возвышенном 
мысу. На береговой террасе сохранились следы кладки каменных фундаментов строений, увы, 
определить их назначение пока не представляется возможным. Но у меня возникают сомнения в 
убедительности версии использования глыбы в качестве вспомогательного материала для 
изготовления жерновов, так как я видел, с каким трудом А.Д. Таиров откалывает железным 
молотком мелкие фрагменты породы от Огненного камня для последующего анализа в научно-
исследовательской лаборатории. Для использования измельченного кварцита при отливке жерновов 
первопоселенцы Нижнепетропавловки благоразумно могли в неограниченном количестве доставить  
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необходимый каменный материал мелкой фракции, а не утруждать себя пустой тратой времени и 
изматывающим физическим трудом дробить огромную глыбу на мелкие части. Следует отметить, что 
никаких сколов на видимой поверхности Огненного камня мы не заметили. 
 

 
 

Поверхность Огненного камня, частично отмытая от многолетней грязи, на самом деле имела 
темно-сероватый оттенок и лишь в нескольких местах при солнечном освещении отражались 
синеватые блики. По этой причине мое предположительное обозначение и название камня - Синий, 
казалось, было лишено здравого смысла, а также рушилась моя версия о его культовой 
принадлежности. Однако, в действительности, эпитет «синий» применительно к камню возник на 
основе раннего заимствования славян у финно-угров, причем не совсем правильно истолкованного и 
понятого. В финно-пермских диалектах «стен» означает черный, в языке коми «сим» – темный и так 
далее. Таким образом, изначально любой Синий камень финно-уграми назывался Черным. А 
поклонение Черным камням известно по всей планете. Самый знаменитый пример – мусульманская 
Кааба в Мекке. 

Скрытый более чем наполовину Огненный камень необходимо полностью извлечь из песчаных 
отложений реки для детального изучения всей шероховатой поверхности на предмет обнаружения 
следов рукотворной обработки. В древности считалось, что Священные камни могут приносить 
людям большую пользу, но для этого полагалось сделать какое-либо приношение. Поэтому в 
культовых камнях в древности делали специальные углубления в форме чаши, где оставляли 
жертвенные дары (масло, молоко, зерна). Однако преждевременно откапывать и поднимать камень 
с песчаной отмели без предварительного замера уровня радиации. Глава района Ю.А.Сакулин, как 
человек компетентный в данном вопросе, пояснил нам, что ходить около Огненного камня 
относительно безопасно, но тревожить штыковой лопатой почву и наносные речные отложения на 
глубину более метра крайне рискованное занятие. К моему счастью пойменная долина реки Течи в 
данном месте не отсыпалась щебнем с целью уменьшения уровня радиационного загрязнения, что  
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позволило мне в результате поисков визуально обнаружить Огненный камень. Но с другой стороны 
необходимо соблюдать меры предосторожности при извлечении и транспортировке глыбы на 
прежнее место. 

Поблизости от первоначального месторасположения Огненного камня полвека назад 
бульдозер снес отвалом часть 5-метровой старичной террасы берега. Я подточил штыковой лопатой 
часть обрыва в месте прохождения техники и извлек из земли около двух десятков обломков 
керамики первых поселенцев Нижнепетропавловки, зубы и кости коровы, угли от костра и мелкие 
фрагменты железных изделий. В одном месте штык лопаты внезапно провалился в пустоту. По всей 
видимости, в данном месте в земле некогда стоял деревянный столб, от которого остались мелкие 
фрагменты изгнившей древесной трухи. 

Я абсолютно уверен в том, что предварительно исследованная нами старичная мысовая 
оконечность берега реки была облюбована 330 лет назад как центр будущего населенного пункта не 
только первопоселенцами Нижнепетропавловки, но также являлась местом обетованным в глубокой 
древности и заселялась людьми еще, как минимум, дважды, - около 10 000 и 4000 лет назад. И что 
следующие за обнаружением Огненного камня удивительные открытия не заставят себя ждать. 

 

Кузьма отшельник 
 

Одним из самых знаменитых уральских отшельников считается Далмат Исетский, в миру 
Дмитрий Иванович Мокринский. Около 1644 года инок Далмат стал в одиночестве жить в пещере в 
месте слияния рек Теча и Исеть. Там же им была возведена деревянная часовня, а впоследствии 
построен Далматовский монастырь. На территории Красноармейского района имеется много мест, 
преимущественно на берегах рек Теча и Миасс, где в период 16-19 и начале 20 веков вели 
уединенный образ жизни такие же, как Далмат отшельники. Сохранившиеся следы примитивных 
землянок в виде оплывших от времени котлованов я неоднократно замечал в оврагах Каменного 
Лога и Харлашкиного ключа, в селе Миасском у мусульманского кладбища, в устье реки Дальняя, 
урочище Косой брод, окрестностях Ильинки, Ветродуйки, Сафоново, Петропчелки, Стариково и 
других местах. Причины вести уединенный образ жизни и скрываться от глаз людских были 
разными, так как среди отшельников значились бывшие монахи, староверы и беглые каторжники. 
Как правило, в архивных хрониках отсутствует информация о скрывающихся в лесной глухомани 
отшельниках, но бывают и исключения. Первое письменное упоминание о находившемся в бегах 
казаке Миасской крепости Афанасии Семенове, сыне Романова относится к 1741 году. В 1792 году 
были пойманы два беглых солдата из 3-го мушкетерского полевого батальона. Из Миасской 
крепости сообщили, что «у найденных солдат этих экипажу никакого не оказалось». В 1796 году 
капрал Миасской крепости Наум Лыков поймал беглого колодочника, бежавшего с этапа по дороге в 
Сибирь. Документально зафиксирован случай поимки в 1830 году беглого Ефима Чечина «и при нем 
вещи запечатанные высланы в земской Суд». Скорее всего, все вышеперечисленные беглые люди 
жили в лесной глухомани в наспех вырытых землянках. 

В конце 19 века за станицей Миасской в двух верстах ниже по течению реки на правом 
возвышенном берегу находилась обитель – скит. Вот что об этом рассказывает М.А. Меньшикова в 
своей книге «Историческая судьба вершится промыслом Божиим»: «В 1899 году в прошении к 
Преосвященному Владимиру, епископу Оренбургскому и Тургайскому, подвизавшийся к скиту 
отшельник писал, что «несмотря на молодость лет, вздумал посвятить жизнь свою, руководствуясь 
правилом святых отцов, церкви и заступника страны сей святого праведника Симеона Верхотурского 
при помощи Божией, всецело принимаюсь за исполнение великого дела, через непосредственный 
образ своего пещерного уединения. В пещерном сожитии моем нераздельно несет труд казак 
станицы Миасской Андрей Михайлович Мануйлов». (До того в течение двух трехлетий церковный 
староста – авторское примечание). 

В 1976 году на лыжной прогулке по сосновому бору отец показывал мне заметенные снегом 
следы небольшого углубления на склоне оврага неподалеку от насосной станции. По всей 
видимости, именно в этой пещере жили отшельники А.М. Мануйлов и екатеринбургский мещанин 
Иван  Андреевич  Бритвин.  Из  архивных  источников  также  известно о том, что последний просил  
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разрешения духовенства открыть часовню и получить проект церкви. На прошении поставлена дата: 
«В 1902 году декабря в 6 день». В другом документе изложено обращение И.А. Бритвина к 
епархиальному начальству «учредить на одной из гор в двух верстах от станицы Миасской 
православную общину». Оренбургская духовная консистория одобрительно относилась к 
учреждению православной общины, а в дальнейшем монастыря. Но по непонятным причинам 
между уже существовавшим скитом и благочинным XVIII округа В. Скопиным возникли серьезные 
разногласия на религиозной почве. Точная дата не известна, но предположительно в 1906 году 
Благочинный, станичный атаман (возможно, вахмистр Канашев) и урядник (возможно, Заслонов) 
изъяли из скита иконы, церковно-служебные книги и утварь. Надо полагать, что запрещался и скит. 
Сама деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы простояла в запустении еще 
полвека, а затем была разобрана по бревнам для постройки клуба пионерского лагеря «Орленок». Я 
не нашел в архивных источниках объяснение причине возникших разногласий, но полагаю, что 
решение о закрытии скита было принято коллегиально незадолго до Пасхи в 1906 году в ходе 
посещения станицы Миасской епископом Оренбургским и Тургайским Иоакимом. О том, что в 
возникшей тяжбе последний мог принять сторону Благочинного, свидетельствует похвала епископа, 
которой был отмечен священник Владимир Андреевич Скопин (а также Александр Смирнов, 
являвшийся с 1901 года законоучителем в школе поселка Канаши). 

Сохранились и устные легенды, повествующие о жизни отшельников. В 2012 году 
исследователь уральских пещер В.И. Юрин рассказал мне о существовании небольшой пещеры 
искусственного происхождения на берегу реки Теча за селом Нижнепетропавловское и жившим в 
ней до революционных событий 1917 года старце-отшельнике. С помощью старожилов села 
Владимир Иванович обнаружил обвалившееся и засыпанное землей убежище отшельника. 
Картографически погребенная пещера находилась в 300 метрах от границы нашего района на 
территории соседней Курганской области. Учитывая скудность информации о загадочном старце, 
В.И. Юрин попросил меня пройтись по следам легенды и получить более подробные сведения об 
отшельнике от старожилов окрестных населенных пунктов. Пролить свет на происхождение 
отшельника мне помогла информация краеведа из села Лобаново Катайского района Курганской 
области Ольги Бородулиной в газетной статье, которую я привожу полностью: 

 

СОПКА КУЗИ БОГОМОЛЬЦА 
 

Обращаясь к жителям бывшей деревни Белоярка-2 (Ворониной), расспрашивая их о былом 
житье-бытье, заметила, что в их рассказах часто встречается выражение «сопка Кузи Богомольца». А 
когда и в стихотворении «Воспоминания» местного поэта П. Бабина прочла: «Отрывался от оконца, 
шел я с удочкой тропой к сопке Кузи Богомольца, что стояла над рекой,» - то уж стала расспрашивать 
о происхождении самого названия. И удалось восстановить исторический факт, который, думаю, 
будет интересен и читателям этих строк. Вот что мне рассказали вороновцы: «Это было примерно в 
начале 20 века. Места наши приглянулись беглому отшельнику Кузьме. Был он когда-то монахом при 
одном из монастырей Поморья («Из тех же мест, что и Ломоносов», - сказал один из старожилов). 
Неизвестно, за какую провинность он был посажен в поруб (колодец такой). Сидя там, натерпелся 
многого: бывало, что и кусок хлеба ему забывали бросить. Но не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Случилось в тех местах наводнение. Была страшная паника среди монахов и было им не до 
пленника в порубе. А колодец наполнился водой, и Кузьма выплыл. И бежал подальше от тех мест. 
Стороны держался той, куда, по рассказам старцев, уходили к лучшей сытной жизни их предки. 
Долго он скитался, по пути встретил еще одного беглого Яшку (по словам другого рассказчика – 
выторговал его на базаре). И вот дошли они до наших мест: края привольные, высокопоставленные 
особы далеко. Здесь и решили поселиться. 

Бумаг при себе у них не было, поэтому решили обосноваться в сторонке от людей, чуть выше 
нашей деревни – на правом берегу Течи. Дело было уже осенью, и первую зиму они провели в 
наспех вырытой землянке. Была она очень тесноватой, тем более что бывали у них частые гости – 
местные жители, которые с большим интересом отнеслись к появлению соседей-отшельников. 
Заметили аборигены набожность пришельцев (особенно Кузьмы), удивились одухотворенной 
красоте принесенных ими икон. 
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А землянка их оказалась возле тропинки, по которой местные крестьяне ходили в соседнюю 
деревню на богослужение. То один путник, то другой до храма Божьего доходить не стал. Дойдет до 
жилища монаха-отшельника, помолится вместе с Кузей ликам святых – и обратно. Уже к следующей 
зиме жилище их расширилось: стало представлять собой две комнаты, стены которых постепенно 
стали сплошь увешаны иконами. Количество «прихожан» все увеличивалось. 

 

 
 

На снимке запечатлена с противоположного берега реки Течи сопка Кузи - богомольца.  
Фотография Ольги Николаевны Бородулиной. 

 

Забеспокоились священники местной церкви, стали писать жалобы на Кузьму к благочинному 
начальству. А люд все равно шел к Кузьме Богомольцу… 

Жилище их представляло собой пещеру в горе с выходом и ступеньками прямо к реке. 
Напоминало сопку – холм с округлой вершиной, вот потому и прозвали «сопка Кузи Богомольца». 
Через речку, в полверсте от нее, проходил (и проходит сейчас) оживленный тракт из Челябы, и 
потому Кузьма, сам познавший трудности путника, для странствующих установил над жилищем 
своеобразный маяк (фонарь, который зажигал в темное время суток). И, надо сказать, 
останавливающихся было много. Слух о нем быстро распространился по всей округе. В годы первой 
мировой войны в его жилище находили пристанище дезертиры, а в годы гражданской бывали и 
красные, и белые. Вот в те годы и сгинул Кузя Богомолец. 

А память о нем живет в названии места, где он жил. Уж и деревни давно той нет. Но еще в 60-е 
годы мальчишки лазили по тому жилищу, еще в 70-е были видны ступеньки, сбегающие к воде. 
Теперь многие и не знают, почему небольшая возвышенность так называется – сопка Кузи 
Богомольца. 

Если кто из читающих эти строки располагает более подробной информацией по данной теме – 
прошу откликнуться. 

О. Бородулина, библиотекарь, с. Лобаново. 
89 



Следует пояснить к сказанному в статье, что белоярцы ходили на богослужение в церковь 
близлежащего села Нижнепетропавловское, которое отстоит от скита старца на расстоянии трех 
километров выше по течению реки и в четырех километрах от самой деревни Белоярка.  

 

 
 

Река Теча у сопки Кузи Богомольца. Мой снимок 2019 года с противоположного берега реки. 
 

Когда Ольга Николаевна Бородулина готовила материал, то общалась с бывшими жителя 
Белоярки (середины 1940 годов рождения  и  ранее), которые еще в раннем детстве лазали  по  двум  
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«комнатам», выкопанным старцем в земле. Старожилы также рассказывали, что на склоне сопки они 
видели выложенные из каменных плит ступеньки у самого берега реки, которые обозначали подход 
к питьевому источнику. Дно реки также было выложено гранитными плитами. Данное место у 
Белого Яра было излюбленным для купания и рыбной ловли, поэтому, когда белоярцы ловили рыбу 
неводом, то обходили стороной берег реки, чтобы не порвать сеть об углы гранитных плит. Сейчас 
такого высокого и крутого яра уже нет, а река напротив сопки Кузьмы-богомольца отошла от берега, 
и гранитные плиты занесло речным илом. Бывший житель Белоярки Павел Сырников сказал мне, что 
скит старца находился между Белояркой и рекой Межевой, а ближе к Тече на склоне сопки и была 
вырыта пещера. Так я узнал точное месторасположение бывшего скита на небольшой сопке, которая 
полвека назад была озеленена саженцами сосны. 

Заслуживают внимания сведения о другом отшельнике еще одного письменного источника. В 
воспоминаниях В.А. Игнатьева в очерке «Баклановский бор» говорится о том, что «За Баклановским 
бором находится высокая гора, покрытая березняком, а у подошвы горы был родник. Эту гору 
однажды себе облюбовал для поселения какой-то странник. Население д. Баклановой ему поставило 
избушку. У родника сделали колодец. Питание ему приносили женщины. Каждое воскресенье он 
приходил в церковь (Спасская церковь села Русская Теча – примечание В. Гирник), причем надевал 
на себя по этому поводу тяжелый железный крест с цепями. К нему открывалось паломничество. Он 
старался изобразить из себя человека, которому бывают откровения. Так, когда кто-нибудь к нему 
приходил, то он говорил о том, что он уже предуведомлен об этом посещении, потому что ему было 
видение. Однажды нашли его в избушке убитым». 

Зная месторасположение выкопанной землянки и избушки, при наличии свободного времени я 
планирую отыскать следы жилищ старца Кузьмы в окрестностях бывшей деревни Белоярки и 
загадочного отшельника, жившего на окраине Баклановского бора. С помощью металлоискателя я 
также попытаюсь найти предметы домашнего обихода, (в том числе спрятанные иконы в тайниках) 
оставшиеся после долговременного проживания двух отшельников в лесной глухомани. Осмотрю я и 
оплывшие от времени котлованы землянок, которые в 2013 году заметил непосредственно на 
коренном возвышенном берегу Белого Яра (Жители села Нижнепетропавловское называют данную 
местность Белой горой). Также я планирую встретиться со старожилами Белоярки и Русской Течи, 
которые в своих воспоминаниях могут добавить интересные факты к легендам о двух загадочных 
отшельниках. 

 

Тайны озера Малый Кошкуль 
 

Озеро Малый Кошкуль находится на северо-западе Красноармейского района. Название 
Кошкуль – имеет башкирские корни: Кош – «птица», куль – «озеро», то есть птичье озеро. На 
северном берегу находилась деревня, которая в настоящее время ликвидирована, но не вычеркнута 
из реестра населенных пунктов Красноармейского района. Озеро очень маленькое: длина – 600 
метров, ширина – 300 метров. Площадь озера – 0.180 кв. км. Наибольшая глубина – 11 метров 30 
сантиметров. Западный и восточный берег озера заболочены. От озера Малый Кошкуль на юг до 
озера Миништы находятся более двух десятков мелких озер, а на север четыре безымянных озерца. 
Озеро находится в котловине среди березового леса. Питание озера происходит за счет 
атмосферных осадков и родников, которые расположены на западной и восточной части 
прибрежной полосы. Вода в озера щелочная и не пригодна для питья. Дно озера заилено до одного 
метра. Озеро бессточное. Прозрачность воды составляет 80 сантиметров. В озере водится карась и 
гальян. Отметка над уровнем моря составляет 176 метров. Озеро по происхождению относится к 
флювиогляциальному подтипу. Береговая линия озера плоская. В западной части озера имеется 
курья. Растительность озера представлена тростником. Озеро Малый Кошкуль является самым 
глубоким на территории Красноармейского района. В дореволюционный период наивысшей 
численности количество жителей деревни Кошкуль составляло 740 человек (351 мужского и 389 
женского пола) при количестве дворов 97. В деревне стояла деревянная часовня во имя 
Архистратига Божия Михаила (ветхая и маловместительная). 

Существуют три версии происхождения озера: карстовое образование, метеоритная впадина и 
искусственный  котлован.  По  причине  несостоятельности  метеоритную  версию я исключаю сразу,  
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поскольку на берегах озера нет земляных гребней, характерных при падении космического гостя. 
Маловероятна версия старожилов деревни о том, что данный котлован образовался вследствии 
добычи глины местными жителями. Уж слишком была мала численность кошкульцев, чтобы глина в 
таком огромном количестве понадобилась им в хозяйственных целях. Исходя из данных 15 
промеров глубин озера, выполненных через каждые 50 метров 10 февраля 1999 года А.И. 
Слинкиным, на карте профиля дна мы видим, что от самого берега склоны водоема уходят в воду 
под острым углом и практически вертикально. В случае добычи глины в данном месте, жители 
Кошкуля не смогли бы выбраться на дневную поверхность по отвесным склонам котлована. В таком 
случае, производство земляных работ в целях безопасности от возможного оползня земли 
кошкульцы обязаны были осуществлять не углублением в грунт на высоту 4-х этажного дома, а 
расширением котлована в разные стороны. При этом профиль дна имел бы чашеобразную форму, а 
не вид глубокой воронки, что мы имеем на деле. 
 

 
 

Наиболее предпочтительнее мне кажется версия краеведа В.К. Егорова, который считал, что 
глубокий котлован озера является карстовым образованием, - земляным провалом, который возник 
по причине вымывания глины в горной породе с последующим возникновением огромной пустоты. 
Как доказательство версии краеведа, следует отметить неоднородность грунта в данной местности. 
В нескольких километрах севернее находились Актюбинские каменоломни. Имеет трехступенчатое 
дно с остроконечными гребнями и озеро Большой Кошкуль, расположенное в 300 метрах южнее 
Малого Кошкуля, что опять же свидетельствует в пользу образования карстового провала. 
Наибольшая глубина озера Большой Кошкуль составляет 3 метра 40 сантиметров. 

 

                                      Удивительное – рядом 
 

В процессе планового исследования территории Красноармейского района, в первую очередь, 
я обращаю внимание на выявление археологических, палеонтологических, геологических и 
архитектурных достопримечательностей. В пойменных долинах рек Миасса и Течи всегда можно 
заметить на пашне или в глубокой колее противопожарной опашки древний черепок, а на старичных 
мысовых образованиях следы жилищных впадин первых обитателей нашего региона. В местах 
выхода древних осадочных пород я часто нахожу кости исторических животных или окаменелости 
обитателей  морских  глубин.  В  карьерных  разработках   можно  заметить  окаменелый  фрагмент  
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ископаемого дерева или отпечаток в камне древнего растения. В плане изучения крайне 
привлекательны выходы бурого угля и утесы в виде известняковых отложений в окрестностях 
деревни Ильинка, покрытые опоковыми песчаниками береговые обрывы реки Миасс у села 
Миасского, Пятково и Устьянцево. Карстовым образованием или метеоритным кратером является 
диаметром в 50 метров блюдцеобразная воронка в земле, находящаяся около бывшей насосной 
станции Родниковского свиноводческого комплекса. В центре земляного провала торчат пеньки 
спиленных берез 70-летнего возраста. Проходя по старинным деревням, я всегда провожу 
фотофиксацию каменных купеческих особняков и магазинов дореволюционной постройки с 
сохранившимися арочными погребами, сложенными из кирпича. В пути следования избранным 
маршрутом я всегда открываю для себя что-то удивительное и необыкновенное. Поэтому 45-
километровый переход, к примеру, от деревни Малое Баландино до райцентра является для меня 
отдыхом на природе, а не изматывающим марш-броском. 

 

 
 

По пути маршрута я всегда подбираю найденные предметы в виде прекрасных образцов 
камней породы горного хрусталя, окатанных ледником, или отростки окаменелых кораллов. В 
деревнях я часами расспрашиваю старожилов на предмет выявления местонахождения 
заброшенных старинных кладбищ, уничтоженных часовен или разрушенных водяных мельниц. Так, я 
узнал о существовании кладбища военнопленных венгров в окрестностях деревни Пятково, водяной 
мельницы возле села Устьянцево и месторасположение бывшей деревянной часовни в селе Попово. 
В зимний период времени я провожу анализ и переосмысливание увиденного летом. Проходя 
весной окрестностями села Сычево, я увидел лежащий на обочине лесной дороги крупный камень. 
Только спустя полгода я сообразил, что данный камень мог лежать на вершине близлежащего 
распаханного курганного могильника и был перенесен к кромке поля механизаторами. Так оно и 
оказалось, когда при повторном изучении местности я обнаружил рядом с камнем сохранившийся 
одиночный курган, который спас от полного уничтожения в результате распашки такой же крупный 
валун, вросший наполовину в землю на гребне земляной насыпи. 
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Иногда все открытое, и, казалось бы – новое, на самом деле оказывается забытым старым. 
Повторно выявленные мною курганные могильники на берегу озера Треустан и Актюба были 
известны с 1910 и 1970 годов, но по истечении длительного периода времени их месторасположение 
было утеряно, а существование предано людскому забвению. Вот почему я всегда привожу 
подробное техническое описание всех выявленных объектов археологического наследия с 
указанием электронной системы координат. 

Помимо обнаружения в мои должностные обязанности входит сохранение и ежегодная 
фотофиксация технического состояния уже выявленных объектов культурного наследия района. В 
результате плановых ревизий мною спасены от полного уничтожения такие археологические 
достопримечательности района как Миасское городище, поселение Черкасово-1, два курганных 
могильника на северо-западной окраине села Миасского. Производство земляных работ, как 
правило, не согласовывается с региональным Комитетом по охране памятников и по этой причине в 
результате человеческой деятельности многие уникальные археологические и природные 
достопримечательности уничтожаются. Сегодня в устье Каменного Лога находится заброшенная не 
законная разработка каменного карьера, превратившаяся в свалку для мусора, и как памятник 
природы глубокий овраг вычеркнут из списка уникальных достопримечательностей района. 

Иногда для понятия и объяснения найденного или увиденного мне не хватает специфических 
знаний, и я обращаюсь за консультацией к профессионалам в данной краеведческой области. 
Неоценимую услугу в данном плане мне оказали археологи А.Д. Таиров, А.В. Епимахов, С.Г. Боталов, 
В.Н. Широков, И.Э. Любчанский; И.П. Алаева, палеонтологи П.А. Косинцев и В.И. Юрин; геологи С.В. 
Колесниченко и В.Н. Бобылев; краеведы Ю.В. Латышев, Н.А. Антипин и Г.Х. Самигулов. Еще много не 
раскрытых тайн и загадок хранит наша земля и на карте Красноармейского района остались 
многочисленные белые пятна в плане отсутствия исследования территории опытным взглядом 
краеведа. И для неутомимых следопытов минувших эпох здесь всегда найдется работа. 
 

Находки костей исторических животных 
 

Первая находка костей исторических животных на территории современного 
Красноармейского района совершена в 1894 году, когда вахмистр Н. Севостьянов привез в станицу 
Миасскую кости мамонта, обнаруженные в поселке Ильинский. Особенно часты находки костей в 
долинах рек Миасса и Течи, а также во время производства земляных работ и разработках песчаных 
карьеров. По данным областного краеведческого музея кости мамонта находили у деревни 
Федоровка в русле Миасса. В 1923 году рыбаком были найдены зуб, нижняя челюсть, кости 
конечностей, большая берцовая кость и фрагменты бивней животного. В 1962 году экскаваторщик 
Федоровского песчаного карьера Диденко передал на хранение в Миасскую школу часть зуба 
мамонта. В окрестностях Малого Баландина примерно четверть века назад в обрыве канала для 
спуска воды рыбак заметил крупную кость. Как оказалось, это была берцовая кость 35-летнего 
мамонта. Алексей Баландин со слов своего отца рассказывал, что «очень большие кости не 
известных животных часто находили вдоль реки Миасс» в том же поселении. Алексей также 
вспомнил, что в 1989 году при промывке песка на Черкасовском карьере он нашел зуб носорога и 
видел много костей древних животных. У деревни Сычево в 1912 году были найдены обломки зуба и 
в 1925 году бивень мамонта. Там же на песчаном карьере по воспоминаниям Шелехова примерно 30 
лет назад был найден крупный зуб мамонта, которым рабочие подпирали открытую в летний зной 
дверь прорабского вагончика. Я встречался в 2013 году с жителем села Черкасово А.В. Попковым, 
который в детстве находил бивень мамонта на близлежащем песчаном карьере. Свою находку он 
передал на хранение в Сычевскую школу, где бивень хранится по настоящее время. Помимо бивня в 
музее школы я также увидел кости мамонта и бизона. Житель села Черкасово Д.Р. Фаттахов в 1985 
году находил в котловане силосной ямы крупную кость конечностей древнего животного темного 
цвета. Всего мною в окрестностях села Черкасово зафиксировано девять находок костей древних 
животных, в том числе еще один бивень (М.А. Шевяков, 1980 год, песчаный карьер). В 1975 году 
рабочий  Черкасовского  песчаного  карьера  нашел бедренную кость  молодого мамонта.  Там же в  
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1978 году Беляевым была найдена еще одна бедренная кость молодого мамонта. По 
воспоминаниям начальника производственных работ на карьере Готовца крупную кость древнего 
животного засосало при промывке песка. Непосредственно на территории села Черкасово (ул. 
Береговая, 5) в 2013 году при рытье погреба В.Т. Пермяковым был найден бивень мамонта. 

У поселка Ильинка были найдены часть зуба, кости конечностей и коленная чашечка мамонта. 
В 1926 году у поселка Круглого были обнаружены обломки бивня и локтевая часть мамонта. В 1938 
году у поселка Лазурный были найдены бедренные кости мамонта. В районе деревни Пятково был 
найден череп мамонта. Время и место уникальной находки не установлены. На глиняном карьере 
около Пятково я также замечал мелкие фрагменты костных останков животных. В овраге 
Харлашкиного ключа примерно в 1950 году были найдены часть бивня и кости конечностей мамонта. 
Там же в 2018 году я находил челюсти дикой лошади. 
 

 
 

Зуб носорога шерстистого  
 

В 1948 году ученик Миасской школы В. Пашнин в местности Косой брод нашел часть бивня 
мамонта. Там же примерно в 2000 году житель села Миасского при купании нашел в реке крупную 
кость древнего животного черного цвета, которую неосмотрительно выбросил в воду. В 1965 году 
жители Миасского при рытье колодца на улице Нагорная на глубине 11 метров нашли кости 
носорога шерстистого. 9 мая 2021 года в 1.5 километре западнее Миасского я также находил в 
овраге кости носорога, которые год спустя выкопал В.И. Юрин. 12 апреля 2022 года в 500 метрах 
западнее райцентра я вновь обнаружил кости мамонта. В селе Миасском опять же при рытье 
колодца в 1963 году были обнаружены кости дикой лошади и зуб мамонта. Ученик Миасской школы 
В. Карпов в 1963 году в овраге у западной окраины села обнаружил кости бизона. Километром выше 
по течению реки в 2018 году пенсионер села вновь обнаружил кости бизона в каменном карьере. 
Еще в двух километрах выше по течению Миасса на склонах Каменного Лога я также находил 
многочисленные мелкие фрагменты костей бизона. В райцентре у старого моста в 1975 году ученик 
Миасской школы С. Блинов нашел кости дикой лошади. В 1968 году на берегу Миасса за молочным 
заводом в обрыве реки (70-80 сантиметров от уровня воды) были обнаружены кости и фрагмент 
черепа неизвестного животного (Е.И. Морев, г. Свердловск). 

 

95 



В 2018 году при рытье водовода у мечети в селе Миасском была найдена крупная черного 
цвета кость древнего животного. Рабочие побоялись брать ее в руки и зарыли в траншее. Пятью 
годами ранее в 70 метрах южнее данного места при рытье фундамента дома в песчаных отложениях 
были найдены кальцинированные кости дикой лошади, которые я передал ведущему палеонтологу 
Урала П.А. Косинцеву из г. Екатеринбурга. Находил я кости, в том числе зубы мамонта и дикой 
лошади, в каменном карьере в окрестностях Миасского городища. Покойный Г.В. Любимов 
рассказывал мне, что при углублении погреба своего дома по улице Новая, он обнаружил крупные 
кости животного. В.К. Егоров отправлял фотографию костей в г. Москву для определения учеными 
принадлежности останков к виду древних животных. Сам он не помнит результатов экспертизы, но 
по всей вероятности, кости могли принадлежать мамонту. В 1983 году опять же при углублении 
погреба жилого дома по улице Дружба, дом № 11 Г.Г. Казак обнаружил крупную кость, 
предположительно, мамонта. Находил я кость дикой лошади в русле Крутой речки в окрестностях 
райцентра. По словам старожила села Миасского В. Никитина в школьные годы ученики собирали 
там древние кости «охапками». 

Житель поселка Мирный С. Мельников примерно 25 лет назад находил крупную кость мамонта 
за шахтой поселка Вахрушево. Кость передана им в областной краеведческий музей. В 1981 году на 
берегу реки Теча обнаружена челюсть мамонта. В селе Бродокалмак детвора долгое время 
использовала торчащий из речного обрыва бивень мамонта в качестве трамплина для прыжков в 
воду. Всего мною зафиксировано 87 находок костей древних животных на территории района. Как 
правило, все находки случайные. В ходе целенаправленных поисков в 13 случаях останки животных 
обнаружены мною. Зачастую люди не придают значения находкам костей и выбрасывают их за не 
надобностью. Так, в селе Устьянцево дважды были найдены крупные кости древних животных при 
бурении скважины и углублении погреба. В обоих случаях кости были выброшены и пропали 
бесследно. По информации жителя села Алабуга Буркалова на северо-западной окраине 
близлежащего озера из берегового обрыва выпирают кости неизвестного происхождения. Данную 
местность мне еще предстоит обследовать. 

Часть находок доходит до районного и школьных краеведческих музеев Красноармейского 
района. Прекрасные экспонаты костей древних животных можно увидеть в школьных музеях с. 
Бродокалмак, Русская Теча и с. Алабуга, в том числе и зубы мамонта. В краеведческом музее села 
Миасского хранится палеонтологическая карта района, составленная со слов В.К. Егорова. На ней 
отражены места находок костей исторических животных. Но со времени составления карты прошло 
четверть века, и сегодня я бы добавил, как минимум, 45 новых местонахождений костных останков 
представителей вымершей мамонтовой фауны. 
 

Чудь. Погребенные заживо 
 

На Урале, в Сибири и даже на Алтае во множестве преданий говорится о том, что когда-то в 
этих местах проживал древний народ под названием «чудь». Когда в упомянутые регионы пришли 
христиане, чудь заживо похоронила себя в землю. Согласно легенде, «Чудь выкопали ямы, 
поставили столбы, накрыли их крышами и поверх крыш насыпали землю с камнями. После этого они 
подрубили столбы и заживо похоронили себя со своими сокровищами». Чудь – собирательное 
название ряда финно-угорских племен и народов. Присвоение нарицательного имени «чудь» 
аборигенам велось с освоением и завоеванием русскоязычным населением территорий в восточном 
направлении в 9-16 веках. Чудью эти племена были названы за их не понятные языческие обычаи и 
ритуалы. Самым распространенным сюжетом про чудь являлось самоубийство путем 
самозахоронения. В действительности это связано с тысячелетними погребальными традициями 
финно-угорских племен. 

Чудь хоронили своих покойников в ямах рядами. Часто коллективные могильники насчитывали 
десятки и сотни расположенных могил. В окрестностях села Миасского на могильнике в устье Крутой 
речки в период 1968-1969 годов в ходе археологических раскопок учениками Миасской средней 
школы под руководством Свердловских ученых было вскрыто 83 погребения эпохи бронзового века 
(примерно 3500 лет). Умерших сородичей тогда помещали не в гробы или деревянные  колоды, а в  
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опущенные прямо в могильные ямы срубы с перекрытиями поверх из бревен. В ходе раскопок в 
ямах были зафиксированы углубления в земле, - следы столбовых ям, державших бревна 
перекрытия. Хорошо сохранилась деревянная обкладка могильных ям, причем углы срубов носили 
характер обычной избяной кладки углов. Срубная культура бронзового века и получила название от 
погребений, совершенных в деревянных срубах, которые опускали в могилы, перекрывая 
курганными насыпями. Данные срубы были приняты русскоязычным населением за жилища, в 
которых себя погребли заживо аборигены региона. Рядом с покойниками были обнаружены 
предметы домашнего быта, украшения и заупокойная пища в глиняных сосудах. Местонахождение 
погребений на Крутой речке древними южноуральцами отмечалось каменными глыбами, что также 
соответствует легенде. В древности существовала высокая смертность в младенческом и 
подростковом возрасте, поэтому на могильниках археологи выявляют большое количество детских 
захоронений. По причине обнаружения многочисленных скелетов, не соответствовавших размерам 
взрослого человека, пришлое население Урала и Сибири считало чудь карликами. 

 

 
 

На снимках археологические раскопки могильника на Крутой речке учениками  
Миасской средней школы в 1969 году 

 

Причиной возникновения легенд об ушедших под землю чудских племен стало массовое 
разграбление древних курганов русскоязычным населением в целях наживы. В дореволюционные 
времена были раскопаны несколько курганов на территории Миасской станицы, в окрестностях 
Севостьяново, Ачликуля и Адищево. В 1909 году раскопки курганов местным населением на Южном 
Урале приняли такой массовый характер, что бывшая императорская Археологическая комиссия 
поручила челябинскому археологу Н.К. Минко произвести раскопки под Челябинском, чтобы 
предупредить хищнические раскопки селянами. 

Пять лет назад я сделал запрос в государственный архив Оренбургской области с просьбой 
предоставить копии анкетных ответов учителей сельской местности Оренбургской губернии 1899 
года по вопросу: имеются ли на их территории курганы и другие археологические памятники. В 
сообщениях есть ответы, касающиеся территории современного Красноармейского района. Учителя 
поселков Баландино, Севостьяново и Миасской станицы в графе анкеты «Нет ли в народе каких либо  
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преданий об этих курганах и кем они были насыпаны» единодушно приписали чудь к возведению 
могильников. Более подробные сведения в анкете предоставлены личным Почетным гражданином 
Миасской станицы Потаповым: «Жил когда-то на этой местности народ, называвшиеся «чудаками»  
 

  
 

или «чудь», не знавший Бога. Когда явилась звезда при рождении Иисуса Христа, они поняли, что их 
Богу пришел конец и почему-то решили похоронить себя живыми в заранее приготовленных ямах. 
Другое предание говорит, что чудь эта стала зарывать себя в то время, когда начали появляться в 
этой местности русские». Таким образом, не понятные погребальные обычаи финно-угров и богатая 
фантазия русскоязычного населения явились причинами возникновения многочисленных легенд об 
ушедших под землю аборигенах Урала, Сибири и Алтая. 
 

Выявление Ильинского могильника 
 

Краеведом В.К. Егоровым составлено четыре карты археологических достопримечательностей, 
расположенных на территории Красноармейского района. На двух из них севернее деревни Ильинки 
отражен курганный могильник, насчитывающий три земляные насыпи. Масштаб карт не позволял 
установить точное месторасположение древнего некрополя, и никаких письменных упоминаний о 
нем Владимир Константинович не оставил. В 2012 году я задался целью выявить месторасположение 
древнего некрополя, но просмотр интересующей меня местности по космическому снимку оказался 
безрезультатным. На месте предполагаемого местонахождения древнего могильника находились 
обширные пахотные земли и легко читаемые круглые земляные насыпи обязательно бы выделялись 
светлыми кружками на фоне черноземных сельскохозяйственных угодий. При визуальном осмотре 
северных окрестностей Ильинки оказалось, что территория исследуемой местности была длиною 2 
километра с севера на юг и полтора километра с запада на восток. Сузить огромный круг поисков 
позволило одинокое деревце, растущее на не большой земляной насыпи, и издали привлекшее мое 
внимание. Как правило, именно такие одинокие деревья спасают древние курганы от полного 
уничтожения в виде распашки. Подходя к деревцу, я заметил могильное пятно распаханного кургана, 
которое отчетливо выделялось желтым округлым пятном на черной поверхности земли. Цель была 
достигнута. Я выявил древний могильник. 

Опрос старожилов села Миасского на предмет наличия сведений о данном могильнике также 
дал положительный результат. В.Н. Бобылев вспомнил, что в конце прошлого века В.К. Егоров 
просил своего бывшего ученика отвезти его на мотоцикле именно к данному месту и краевед тогда 
планировал осмотреть курганный могильник. Поездка оказалось напрасной, так как Владимир 
Константинович  не смог визуально обнаружить  следов могильника,  который к тому времени, воз- 
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можно, уже был уничтожен земледельцами, а фундаменты земляных насыпей распаханы до 
основания. Владимир Николаевич также вспомнил, что в школьные годы в туристическом походе с 
классом под руководством В.К. Егорова он с учениками находил древние орнаментированные 
черепки на берегу Миасса возле родника в 500 метрах южнее, на территории самой деревни 
Ильинки. 

 
 

Доктор исторических наук А.Д. Таиров держит в руках следы прокаленной земли 
 

27 апреля 2022 года я показал частично сохранившийся могильный курган доктору 
исторических наук А.Д. Таирову. С трех сторон кургана плуг трактора вывернул пласты земли со 
следами прокаленной глины оранжевого цвета, что свидетельствовало о древнем ритуальном 
обряде трупосожжения при погребении человека. Осматривая поверхность земли вокруг 
могильника месяцем ранее, я подобрал терочный камень с отполированной от длительного 
употребления рабочей поверхностью. Как эксперт федерального уровня профессор древней истории 
дал официальное заключение о принадлежности данной земляной насыпи к древнему могильнику. 
Теперь повторно обнаруженный мною памятник истории необходимо поставить на государственную 
охрану и внести в Список выявленных объектов культурного наследия Челябинской области. 

Месторасположение Ильинского могильника обозначает наивысшую точку местности, что 
является характерным для древних некрополей. С вершины кургана и старичного берега реки 
местность в западном направлении просматривается на десять километров. В непосредственной 
близости от некрополя мною выявлено четыре поселения эпохи бронзового века. Обитатели 
каждого из них могли возвести данные курганы, но какого именно – сказать сложно. На мой взгляд, 
принадлежность данного могильника следует отнести к самому близкому древнему поселению, 
находящемуся в 250 метрах западнее на первой надпойменной террасе возвышенного старичного 
берега реки. Именно там находятся следы двух десятков жилищных впадин. Но датировка данного 
поселения на сегодняшний день затруднительна по причине отсутствия находок в виде фрагментов 
керамических изделий или каменных орудий труда. 
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Сохранившийся могильный курган значительно уменьшился в результате круговой опашки 
 

 
 

Терочный камень, найденный мною на распаханной поверхности земли возле кургана 


